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МодеЛЬ ФоРМиРоВаниЯ гиБкиХ  
наВЫкоВ у ПРедПРиниМаТеЛеЙ  
В сисТеМе доПоЛниТеЛЬного 

ПРоФессионаЛЬного оБРаЗоВаниЯ 

ключевые слова: модель; формирование; 
гибкие навыки; предприниматели; дополни-
тельное профессиональное образование. 

Аннотация: В статье рассматривается мо-
дель формирования гибких навыков у пред-
принимателей в контексте системы дополни-
тельного профессионального образования. 
Цель исследования заключается в разработке 
и обосновании модели формирования гибких 
навыков у предпринимателей, которая будет 
интегрирована в систему дополнительного 
профессионального образования. Гипотеза ис-
следования: внедрение целенаправленных об-
разовательных программ, ориентированных на 
развитие гибких навыков, способствует повы-
шению уровня адаптивности, креативности и 
командной работы у предпринимателей, что, в 
свою очередь, положительно влияет на их про-
фессиональную эффективность и конкуренто-
способность на рынке. В методологии исследо-
вания используются общие логические методы 
(анализ, синтез, интерпретация и др.). Резуль-
таты исследования могут быть полезны как для 
педагогов, так и для самих предпринимателей, 
стремящихся повысить свою конкурентоспо-
собность и адаптивность в условиях динамич-
ной экономики. 

Введение

Сегодня в системе профессиональной под-
готовки предпринимателей много внимания 
уделяется формированию у них «гибких навы-
ков». Данную тенденцию можно объяснить сле-
дующими факторами. Во-первых, современный 

рынок требует от предпринимателей быстрой 
адаптации к новым тенденциям и технологиям. 
Гибкие навыки позволяют эффективно реагиро-
вать на изменения и быстро внедрять иннова-
ции. Во-вторых, предприниматели, освоившие 
гибкие навыки, могут более эффективно управ-
лять своими бизнес-процессами, снижать риски 
и достигать поставленных целей, что повышает 
их конкурентоспособность на рынке. Это опре-
деляет ориентированность профессиональной 
подготовки на формирование «гибких» специ-
алистов, способных мыслить и самостоятельно 
решать нестандартные задачи. Следовательно, 
формирование именно гибких, междисципли-
нарных навыков должно стать приоритетным 
направлением профессионального, в том чис-
ле дополнительного профессионального обра- 
зования. 

концепция и методология исследования

Цель исследования заключается в разработ-
ке и обосновании модели формирования гибких 
навыков у предпринимателей, которая будет 
интегрирована в систему дополнительного про-
фессионального образования. 

Гипотеза исследования: внедрение це-
ленаправленных образовательных программ, 
ориентированных на развитие гибких навыков, 
способствует повышению уровня адаптивности, 
креативности и командной работы у предпри-
нимателей, что, в свою очередь, положительно 
влияет на их профессиональную эффективность 
и конкурентоспособность на рынке.

Методы исследования. В методологии ис-
следования используются общие логические 
методы (анализ, синтез, интерпретация и др.).
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ОБщАя ПЕдАГОГИкА, ИсТОрИя ПЕдАГОГИкИ И ОБрАзОвАНИя

Результаты и их обсуждение

Впервые термин «soft skills» ввели в науч-
ный оборот американские и немецкие иссле-
дователи в 90-х гг. ХХ в. Сначала это понятие 
стали использовать в исследованиях в области 
управления, а затем и в сфере образования и 
бизнеса. При этом большинство исследователей 
воспринимало «мягкие» навыки как дополне-
ние к профессиональным (техническим, «жест-
ким») навыкам. К числу мягких навыков отно-
сятся, прежде всего, способности, связанные с 
коммуникацией, креативностью и управлением, 
а также те, которые влияют на эффективность 
мышления [1].

Можно сказать, что термин «soft skills» яв-
ляется обобщающим понятием, которое вклю-
чает в себя различные виды поведения, спо-
собствующие успешной профессиональной 
деятельности и социальной адаптации. Этот 
термин охватывает множество универсальных 
или некогнитивных компетенций.

Л. Спенсер, С. Спенсер утверждают, что 
одной из сложных задач в работе руководителя 
является работа с персоналом. По их мнению, 
главный фактор производительности – это «по-
ставить правильных людей на соответству-
ющую работу», опираясь на их компетенции 
[5]. Повышенный интерес руководителей, HR-
менеджеров к построению моделей компетен-
ций обусловлен тем, что компетенции являются 
центральным звеном всей работы с человече-
скими ресурсами в любой организации. 

Р. Дафт, известный американский специ-
алист в области менеджмента и управленческой 
деятельности, в книге «Уроки лидерства» пред-
лагает рекомендации относительно того, как 
раскрыть и реализовать в себе потенциал лиде-
ра, а также определяет три основные группы на-
выков у менеджера: концептуальные, человече-
ские и технические [6]. 

Дж. Равен определяет качества, которые 
должны быть присущи руководителю любой 
сферы профессиональной деятельности. Ав-
тором предоставляется развернутый перечень 
компетентностей и личностных качеств, среди 
которых выделены наиболее действенные в ра-
боте руководителя: способность проявлять ини-
циативу и нести ответственность; способность 
замечать проблемы в трудовом коллективе, ана-
лизировать нестандартные ситуации и выбирать 
эффективные пути их решения; самостоятель-

ность, оригинальность, критичность мышления, 
генерирование новых идей и инноваций и готов-
ность их использования для достижения цели; 
способность к совместимому и бесконфликтно-
му труду в команде; способность побуждать лю-
дей к взаимодействию, слушать других и при-
нимать во внимание индивидуальные суждения 
членов команды [6]. 

Н.И. Нагимова и М.А. Фахретдинова опи-
сывают «мягкие навыки» как трехуровневую 
модель, состоящую из «ядерной зоны», которая 
включает врожденные способности человека, 
такие как темперамент, психический склад лич-
ности и восприятие мира; «пластичной зоны», 
охватывающей креативное, системное и так-
тическое мышление, готовность к командной 
работе, эффективной коммуникации, сотруд-
ничеству, самостоятельному решению задач 
и планированию своей деятельности; и «пер-
спективной зоны», в которую входят проектное 
и стратегическое мышление, способность ре-
шать конкретные задачи в условиях изменений, 
стремление к саморазвитию и мобильность. Ис-
следователи акцентируют внимание на том, что 
«перспективные мягкие навыки» имеют особую 
значимость для формирования гибких навыков 
у предпринимателей [8]. 

Таким образом, большинство исследований 
направлено на поиск современных подходов 
развития мягких навыков и их систематизации 
как универсальных навыков и необходимой со-
ставляющей в контексте различных направле-
ний профессиональной подготовки специали-
стов, в том числе предпринимателей.

В современном профессиональном об-
разовании Российской Федерации в качестве 
приоритетных задач ее развития определяется 
обеспечение реальной подготовки личности к 
жизни в динамичном обществе и содействие ут-
верждению положительных общечеловеческих 
ценностей. Креативные подходы по организации 
учебного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей каждого студента будут способ-
ствовать раскрытию их способностей, творче-
ского потенциала и в дальнейшем обеспечат их 
профессиональный рост. Сегодня нужен новый 
подход к определению комплекса компетентно-
стей будущего профессионала, который будет 
составлять основу образовательных программ. 
Дополнительное профессиональное образова-
ние играет важную роль в обучении менеджеров 
и предпринимателей, имеющих обширный опыт 
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ведения бизнеса и ощущающих необходимость 
совершенствования своих soft skills. 

Выводы

Таким образом, сегодня существует широ-
кий спектр возможностей для непрерывного 
профессионального развития предпринима-

телей: тренинги и мастер-классы, семинары, 
курсы, вебинары; корпоративные программы; 
видеолекции, тематические лекции, видеоуро-
ки; наставничество и коучинг. Эти мероприятия 
сосредоточены на развитии конкретных гибких 
навыков, таких как эффективные переговоры, 
управление командой, эмоциональный интел-
лект и креативное мышление. 
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Аннотация: В данной статье подробно рас-
сматривается современное состояние языкового 
образования в Китае, включая обучение китай-
скому языку и иностранным языкам. Анализи-
руется содержание языкового образования по 
этапам, начиная с дошкольного образования. 
Предложены направления развития китайского 
языкового образования на перспективу. Цель 
исследования: проанализировав современное 
состояние языкового образования в китайских 
школах, включая проблемы, существующие 
как в области обучения китайскому языку, так 
и в области обучения иностранным языкам, мы 
предлагаем пути совершенствования языкового 
образования в Китае, что даст полезные реко-
мендации для повышения качества языкового 
образования в целом. Гипотеза исследования: в 
настоящее время языковое образование в Китае 
включает в себя как обучение китайскому языку, 
так и обучение иностранным языкам, и в обо-
их видах языкового образования существуют 
определенные проблемы, такие как внедрение 
современных технологий обучения и преподава-
ния в образовательный процесс, недостаточная 
языковая среда и несовершенная система оцен-
ки. Методы исследования: метод исследования 
документов. Результат исследования: языковое 
образование в китайских школах прогрессиру-
ет в плане инновационных методов обучения, 
создания благоприятной языковой среды, со-
вершенствования системы оценки и укрепления 
межкультурной коммуникации. Определение 
путей совершенствования языкового образова-
ния в китайских школах является важнейшим 
условием для Китая в деле модернизации обра-

зования и создания высококачественной систе-
мы образования. 

Введение

Язык – это важный инструмент человече-
ского общения и культурной идентификации 
личности. Языковое образование играет жизнен-
но важную роль в развитии коммуникативных 
навыков, мышления и культурной грамотности 
населения, не являясь хорошо исследованной 
темой в российской педагогике [1]. С ускорени-
ем темпов глобализации в современном мире и 
быстрым развитием информационных техноло-
гий китайское языковое образование сталкива-
ется с новыми возможностями и проблемами.

Результаты исследования 

1. классификация этапов языкового  
образования в образовательных  

учреждениях китая

1. дошкольный этап языкового образова-
ния (3–6 лет). Характерные черты: в качестве 
основного метода обучения используются игры 
и занятия, основное внимание уделяется воспи-
танию у детей интереса к коммуникации и чув-
ству языка. Упор делается на развитие навыков 
аудирования и говорения. С помощью детских 
песен, рассказов и книжек с картинками дети 
могут изучать язык в непринужденной и при-
ятной атмосфере. Задача данного этапа – разви-
вать языковые навыки детей, чтобы они могли 
ясно выражать свои мысли и чувства. 

2. Языковое образование в начальной шко-
ле (6–12 лет). Направлено на обогащение сло-
варного запаса детей и основ коммуникации. 
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Упор делается на развитие навыков чтения и 
письма, а языковое выражение и письменные 
навыки учащихся совершенствуются посред-
ством изучения текстов и выполнения письмен-
ных упражнений. 

3. Языковое образование в неполной сред-
ней школе (12–15 лет). Акцент делается на нор-
мативных и культурных коннотациях языка, раз-
виваются эстетические способности учащихся 
к языку и культурная грамотность. Задача дан-
ного этапа – вооружить школьников базовыми 
языковыми знаниями и навыками, включая на-
писание китайских иероглифов, понимание и 
использование слов, структуры предложений и 
грамматики. 

4. Языковое образование в средней школе 
(15–18 лет). Языковое образование на данном 
этапе направлено закрепление коммуникацион-
ных навыков и языковой компетенции. Задачи: 
дальнейшее повышение языковой грамотности 
старшеклассников и формирование у них вы-
сокого уровня владения языком. На этом этапе 
языковое образование помимо стандартизиро-
ванного набора коммуникативных компетенций  
также закрепляет лексические профессиональ-
ные знания. Особое внимание уделяется раз-
витию навыков межкультурной коммуникации, 
что позволяет старшеклассникам расширить 
международный кругозор и приобрести навыки 
общения с людьми из разных культур.

5. Языковое образование имеет пролонга-
цию в системе высшего образования. Языковое 
образование построено на принципах комму-
никативности, билингвизма, социокультурной  
обусловленности, глобализации и регионали-
зации. Большое внимание уделяется аспектам 
страноведения, региональной культуры, исто-
рии народов, представителей определенной 
этнической группы, а также изучению ино-
странных языков, важных для реализации тех-
нической и культурной политики на межгосу-
дарственном уровне. 

2. Текущая ситуация с языковым  
образованием в китайских  

образовательных организациях

Государство придает большое значение на-
циональному общему языку и письменности 
и разработало ряд стратегий и нормативных 
актов, обеспечивающих политическую защи-
ту образования в области языка и письменно-

сти. Например, были изданы такие докумен-
ты, как «Основные положения национального 
средне- и долгосрочного плана реформирова-
ния и развития системы языка и письменности  
(2012–2020 гг.)» и «Мнения Главного управле-
ния Государственного совета о всестороннем 
укреплении работы по языку и письменности в 
новую эпоху», в которых изложены четкие тре-
бования к продвижению и популяризации госу-
дарственной системы общего языка и письмен-
ности, образованию и преподаванию [2].

Китай – многонациональная и многоязыч-
ная страна. Данная языковая ситуация создает 
большие трудности в общении между различ-
ными этническими группами. Более того, су-
ществуют не только различия между языками 
разных этнических групп, но и трудности в 
общении между китайскими диалектами и даже 
между разными диалектами и местными язы-
ками в рамках одного китайского диалекта [3]. 
Исторический опыт и практические потребно-
сти показывают, что общий язык является объ-
ективным требованием для социального разви-
тия и управления многоязычной страной. 

Общий язык и письменность Китая – не-
избежный выбор для исторического развития 
единой многонациональной страны. С момента 
основания нового Китая в 1949 г. государство 
приступило к реализации систематического 
проекта по изучению и развитию общегосудар-
ственного языка и письменности в Китае и до-
билось значительных успехов [4]. В новую эпоху 
изучение и продвижение общего государствен-
ного языка и письменности еще более активизи-
ровалось, и перед государством стоит сложная 
задача по преодолению возникших трудностей.

Продвижение и популяризация государ-
ственного языка и письменности в районах 
проживания этнических меньшинств, а также 
повышение уровня владения мандаринским 
языком преподавателями из числа этнических 
меньшинств являются приоритетными задача-
ми. Школы на этапе базового образования долж-
ны сосредоточиться на формировании сильного 
чувства общности китайской нации, а также на 
популяризации и продвижении использования 
общих государственных языков и письменности 
[5]. Благодаря единым национальным учебным 
материалам для базовой программы, морали и 
правопорядку, языку и истории обучение ведет-
ся на общем государственном языке и письмен-
ности, а также укрепляется приобщение уча-
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щихся к выдающейся традиционной китайской 
культуре. Благодаря программам, основанным 
на расширении и изучении, повышается спо-
собность учащихся применять общий государ-
ственный язык и письменность, а также укреп- 
ляется культурное доверие к государству. 

Выводы

Единый национальный язык и письмен-
ность – это общий язык и письменность, соз-
данные людьми всех этнических групп. Они 
не только служат инструментом и хранителем 
китайской нации и ее истории, помогают осва-
ивать территорию, создавать культуру и воспи-
тывать дух, но и являются важным культурным 
достижением, созданным китайской нацией, ос-
новной частью которой является китайская на-

родность хань. Единый общий язык и письмен-
ность – это важный инструмент для устранения 
языковых барьеров, социальной замкнутости и 
культурного разделения, а также золотой ключ 
к обеспечению более гладкой коммуникации и 
взаимодействия, более точного обмена инфор-
мацией, более эффективного разделения труда, 
прочного единства и прогресса. Несмотря на 
определенные достижения в области языкового 
образования, в Китае существуют и некоторые 
проблемы. Перед лицом вызовов глобализации 
и информационных технологий система язы-
кового образования нуждается в постоянных 
инновациях и развитии. В китайском языковом 
образовании необходимо внедрять инновацион-
ные методы преподавания, создавать хорошую 
языковую среду и совершенствовать систему 
оценки учебных достижений. 
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Аннотация: С развитием общества, стре-
мительным развитием науки и техники и посте-
пенным повышением экономического уровня  
высококачественное развитие стало неизбежной 
тенденцией. На современном этапе цивилизаци-
онного процесса требования к высшему обра-
зованию постепенно повышаются. В последние 
годы Китай осуществляет процесс построения 
высококачественной системы образования, в 
котором высококачественное развитие высшего 
образования стало самой актуальной темой.

Гипотеза исследования: с 1999 по 2019 г.  
китайское высшее образование совершило 
огромный скачок от элитарного высшего обра-
зования к массовому высшему образованию. Ре-
форма высшего образования Китая в последние 
годы начала приносить плоды, в 2022 г. система 
высококачественного образования реализовы-
вала пять основных направлений в «строитель-
стве крупнейшей в мире системы высшего об-
разования». 

Цель данной статьи – выявить основные 
направления научного дискурса по проблеме 
путей качественного развития высшего образо-
вания. 

Методы исследования: метод изучения до-
кументов, метод логического анализа. 

Результат исследования: развитие каче-
ственного высшего образования – это тенденция 
общественного развития и один из прорывов в 
реформе высшего образования Китая. Развитие 
качества в высшем образовании – это позитив-
ный вклад в развитие личности и продвижение 
групп. 

Введение

За более чем двадцатилетний период своего 
развития (начиная с 1999 г. по настоящее время) 
высшее образование в Китае совершило огром-
ный скачок: от элитного высшего образования 
к массовому высшему образованию. Главным 
требованием современного развития данной 
системы является создание высококачествен-
ной системы образования, учитывающей тре-
бования национальной китайской специфики 
[1]. Высшее образование развивается быстрыми 
темпами, но международные требования к выс-
шему образованию изменились: от оценки по 
одному аспекту «оценка преподавания» – к ком-
плексной оценке по всем аспектам [2].

Результаты исследования

1. Между количественными показателями 
в высшем образовании и развитием высшего 
образования действительно существует взаи-
мосвязь. Например, масштаб высшего образо-
вания в стране может примерно отражать силу 
высшего образования, а рейтинг университетов 
также может в определенной степени отражать 
уровень университетского образования. Но эти 
количественные показатели и само развитие ни-
когда не могут быть просто уравнены. Улучше-
ние условий высшего образования способствует 
развитию высшего образования, а расширение 
масштабов высшего образования – появлению 
выдающихся талантов, однако связь между 
ними отнюдь не неизбежна, не исключительна, 
а ограничена и зависит от разных условий.

Повышение качества высшего образования 
является задачей высококачественного развития 
высшего образования, но ключ к высококаче-
ственному развитию высшего образования так-
же лежит в трансформации парадигмы развития 
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университетов и концепции развития высшего 
образования, а также в создании высококаче-
ственной системы высшего образования. Кро-
ме того, высококачественное развитие высшего 
образования должно создавать условия для со-
действия развитию человеческого потенциала, 
экономическому и социальному развитию че-
рез развитие высшего образования. Механиз-
мы обеспечения качества в системе высшего 
образования важны для достижения развития 
качества высшего образования, но они имеют 
второстепенное значение для развития качества 
высшего образования по сравнению с перспек-
тивами развития и сменой парадигм, а также с 
качеством систем высшего образования.

В настоящее время в научно-педагогиче-
ском дискурсе высококачественное развитие 
высшего образования рассматривается как ори-
ентация на достижение желаемой цели, подчер-
кивается прогрессивный характер уровня или 
стадии развития высшего образования, что ока-
зывает положительное влияние на руководство 
реформой в рамках развития высшего обра- 
зования.

2. В 2021 г. в работе г-на Ван Цзяньхуа 
«Что такое высококачественное развитие выс-
шего образования» делается следующий вывод: 
«В настоящее время под влиянием факторов 
оценки существует определенное противоре-
чие между качеством высшего образования и 
качеством развития высшего образования». Он 
указывает на то, что «если обратиться к количе-
ственным показателям оценки или рейтингам, 
то в современную эпоху насчитывается самое 
большое количество университетов ‘‘мирового 
класса’’ в истории, и всевозможные показате-
ли указывают или подразумевают, что качество 
высшего образования в современную эпоху 
постоянно улучшается». Целью качественно-
го развития высшего образования является 
полная реализация баланса или координации 
между развитием человеческого потенциала и  
социально-экономическим развитием. 

3. Цели качественного развития высше-
го образования. Данное понятие выступает ос-
новным требованием современного общества, 
основанного на социальном, экономическом и 
культурном развитии, на данном этапе продукт 
представляет собой баланс между индивиду-
альным образованием и групповым развити-
ем образования. Ван Яфэй делает следующее 
методологическое обоснование о том, «что 

высшее образование – это индивидуальное 
стремление к тому, чтобы удовлетворить инди-
видуальный потенциал для профессиональной 
самореализации личности будущего специ-
алиста. Целью высококачественного развития 
высшего образования является полная реализа-
ция баланса или координации между человече-
ским развитием, экономическим и социальным  
развитием».

4. Обоснование понятия «качественно-
го развития высшего образования». В научно-
педагогическом дискурсе Китая в последнее 
время широко обсуждается вопрос о феномене 
понятия «высококачественное развитие высше-
го образования» как изменении пути развития 
высшего образования. В идеологии китайского 
образования данный термин соотносится с по-
нятием служения «величию страны» [3]. Сфор-
мулирована основная миссия высшего образо-
вания в контексте указанного понятия, которая 
направлена на обеспечение научно-технической 
конкурентоспособности в модернизации самой 
системы высшего образования, которая создаст 
условия для выращивания талантов, развития 
научных исследований, социального прогресса, 
сохранения культурного наследия [1]. 

В марте 2021 г. 14-й пятилетний план Ки-
тая посвятил главу «Повышение национального 
качества и содействие всестороннему развитию 
человека» обсуждению пяти аспектов образова-
ния: «Содействие выравниванию базового госу-
дарственного образования», «Повышение адап-
тивности профессионального образования», 
«Повышение качества высшего образования», 
«Формирование высококвалифицированных и  
специализированных преподавательских кад- 
ров» и «Углубление реформы образования». 

Выводы

Ключ к пониманию проблемы развития ка-
чества заключается в том, чтобы выяснить, что 
подразумевается под качеством: это качество 
образования или качество развития образова-
ния? Целью качественного развития высшего 
образования является не только создание «мощ-
ной» высшей школы, но и «взросление», то есть 
расширение содержательной свободы образо-
ванного человека через «высшее образование» 
и наделение его «жизнеспособными компетен-
циями». То есть через «высшее образование» 
расширяется предметная свобода образованного 
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человека и он наделяется «жизнеспособными 
компетенциями».

Понятие «высококачественное развитие 
высшего образования» в настоящее время ис-

пользуется в научно-педагогическом дискурсе, 
высококачественное развитие ориентировано на 
идеальную цель и играет положительную роль в 
развитии высшего образования.
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ловно-исполнительной системы (уис); воспи-
тательная работа.

Аннотация: Целью статьи явилось рассмо-
трение педагогических и организационных во-
просов взаимодействия учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы с аппаратом 
уполномоченного по правам человека в РФ при 
реализации Концепции воспитательной работы 
с работниками УИС на период до 2030 г. Она 
достигалась с использованием диалектического 
принципа познания, статистического и анали-
тического методов в процессе теоретического 
анализа законодательных и ведомственных пра-
вовых актов, опубликованных научных работ в 
области педагогики, юридической психологии и 
юриспруденции. Указаны приоритетные направ-
ления и формы взаимодействия, активно реали-
зуемые в практической деятельности. 

Проблема взаимодействия учреждений и 
органов УИС с аппаратом уполномоченного по 
правам человека в РФ весьма актуальна и мно-
гогранна на современном этапе развития отече-
ственной пенитенциарной системы. Безусловно, 
приоритетное внимание здесь уделяется защите 
прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных (в первую очередь содержащихся в 
СИЗО и исправительных учреждениях). Вместе 
с тем указанное взаимодействие также реализу-

ется в процессе осуществления воспитательной 
работы с сотрудниками УИС, обеспечения их 
социальных гарантий, прав и законных инте- 
ресов [1].

Материалы теоретико-прикладного ис-
следования показывают, что в настоящее вре-
мя создана и совершенствуется правовая база 
осуществления указанного взаимодействия. 
Ее основными источниками являются: Консти-
туция РФ (принята всенародным голосовани-
ем 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 
ФКЗ 1997 г. № 1 «Об уполномоченном по пра-
вам человека в РФ»; ФЗ 2020 г. № 48 «Об упол-
номоченных по правам человека в субъектах 
РФ»; ФЗ 2018 г. № 197 «О службе в УИС»; Указ 
Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О наци-
ональных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года и на перспективу 
до 2036 года»; Распоряжение Правительства 
РФ от 11.09.2024 № 2501-р «О Стратегии госу-
дарственной культурной политики на период 
до 2030 года»; Распоряжение Правительства 
РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы РФ 
на период до 2030 года»; Приказ ФСИН России 
от 30.12.2022 № 948 «Об утверждении Кон-
цепции воспитательной работы с работниками 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 года»; План ме-
роприятий по реализации положений Концеп-
ции воспитательной работы с работниками уго- 
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
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дерации на период до 2030 года.
Указанные и другие законодательные и ве-

домственные правовые акты Минюста и ФСИН 
России регулируют направления и формы вза-
имодействия учреждений и органов УИС с ап-
паратом уполномоченного по правам человека 
в РФ, его подразделениями в субъектах федера-
ции по восстановлению нарушенных прав и со-
циальных гарантий работников УИС, их право-
вое просвещение, другие аспекты, связанные с 
защитой прав и свобод человека.

Уполномоченный имеет право запрашивать 
и получать необходимые сведения, документы 
и материалы от федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций и долж-
ностных лиц [2]. Реализуя международный под-
ход в организации деятельности омбудсмена, 
указанное должностное лицо может беспрепят-
ственно посещать органы и организации, про-
водить проверки их деятельности и получать 
разъяснения по вопросам, касающимся прав и 
интересов граждан (работников УИС, подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных) [3]. Также 
он уполномочен направлять в соответствующие 
органы заключения и рекомендации по их вос-
становлению [4]. Например, в процессе приня-
тия и рассмотрения жалоб и обращений работ-
ников, проведения соответствующей проверки, 
основанной на изучении соответствующих до-
кументов, уполномоченный может направить 
в учреждения и органы УИС рекомендации с 
требованием провести дополнительную провер-
ку или принять меры по защите прав работни-
ков. Данные действия указанного должностного 
лица имеют важное воспитательное и профи-
лактическое значение [5].  

Другой формой взаимодействия может яв-
ляться проведение совместных обучающих 
мероприятий (семинаров, круглых столов, ве-
бинаров), направленных на развитие правовой 
грамотности работников УИС, умения правиль-
ного применения правовых актов. Подобный 

подход также может рассматриваться в качестве 
эффективного воспитательного воздействия на 
работников УИС в контексте реализации Кон-
цепции воспитательной работы с ними на пе-
риод до 2030 г., подготовки соответствующих 
рекомендаций [6], совершенствования организа-
ции воспитательной работы в исправительных 
учреждениях в процессе профилактики проти-
воправного поведения осужденных [7].

Ярким примером взаимодействия являет-
ся рабочая встреча директора ФСИН России, 
генерала внутренней службы Российской Фе-
дерации А.А. Гостева с уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка М.А. Львовой-Беловой, в ходе которой 
она предложила реализовывать кадровый про-
ект для системы ФСИН в рамках стратегической 
программы уполномоченного «Дети в семье». 
Одним из направлений проекта предполагает-
ся переподготовка специалистов, работающих 
в домах ребенка, повышение их квалификации, 
обучение их современным педагогическим 
практикам. Данный пример также может рас-
сматриваться в качестве совершенствования вос-
питательного воздействия на сотрудников УИС 
в процессе реализации ими профессиональных  
компетенций.

Представляется целесообразным использо-
вать воспитательный потенциал анализируемо-
го взаимодействия и при проведении служеб-
ной подготовки работников УИС, обсуждении с 
уполномоченным проблемных вопросов испол-
нения уголовных наказаний, обеспечения прав 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных [8].

Таким образом, рассмотренные и другие 
направления и формы взаимодействия аппара-
та уполномоченного по правам человека в РФ и 
его подразделений в субъектах федерации, реле-
вантные в современных условиях, имеют важ-
ное практическое значение, оказывают положи-
тельное влияние на деятельность учреждений 
и органов УИС, выступают элементом воспи-
тательной работы в части повышения правовой 
грамотности и правосознания работников УИС. 
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ФкУ «научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения  
наказаний России», г. Москва

РоЛЬ ВосПиТаТеЛЬноЙ РаБоТЫ  
В ФоРМиРоВании ПРаВосоЗнаниЯ  

осуЖденнЫХ ЖенЩин, оТБЫВаЮЩиХ 
накаЗание В исПРаВиТеЛЬнЫХ учРеЖдениЯХ 

ключевые слова: воспитательная работа; 
правосознание осужденных женщин; испра-
вительные учреждения (иу); пенитенциарные 
психологи; сотрудники. 

Аннотация: Целью статьи явилось опре-
деление роли и особенностей воспитательной 
работы в формировании правосознания осуж-
денных женского пола, отбывающих наказание 
в ИУ, которая достигалась с использованием 
диалектического принципа познания, статисти-
ческого и аналитического методов в процессе 
теоретического анализа законодательных и ве-
домственных правовых актов, опубликованных 
научных работ в области педагогики, юридиче-
ской психологии и юриспруденции по пробле-
мам формирования и развития правосознания 
различных категорий осужденных, отбывающих 
лишение свободы. Рассмотрены основные пси-
хологические характеристики женщин, влияю-
щие на содержание их правосознания, являю-
щиеся предметом воспитательного воздействия 
психологов и сотрудников ИУ. 

Правосознание осужденных женщин, отбы-
вающих лишение свободы, является важнейшей 
характеристикой, непосредственно влияющей 
на эффективность применения в отношении них 
средств исправления, достижения целей ресо-
циализации, социальной адаптации и социаль-
ной реабилитации. В рассматриваемом контек-
сте оно представляет собой систему правовых 
взглядов, убеждений, эмоций и чувств, проявля-
емых осужденными женского пола при отбытии 

наказания; специфический набор педагогиче-
ских и психологических характеристик, позво-
ляющих им воспринимать и оценивать право-
вое содержание ситуаций, возникающих в ИУ, 
выбирать модели правопослушного поведения, 
противодействия отрицательному воздействию 
криминальной субкультуры, профилактики на-
рушений установленного порядка отбывания 
наказаний, повторного совершения преступле-
ний как в учреждениях, так и после освобожде-
ния [1].

Материалы исследования показали нали-
чие устойчивой взаимосвязи правосознания 
осужденных женщин с их уголовно-правовой 
характеристикой, совершенным преступлением, 
регламентируемым общей и особенной частью 
Уголовного кодекса (ук) РФ, предусматриваю-
щими смягчающие обстоятельства для различ-
ных категорий женщин, совершивших преступ- 
ления (наличие малолетних детей, совершение 
преступления впервые и по неосторожности, 
беременность, наличие умысла и вины с учетом 
их психологических характеристик и др.) [2]. 
Указанные подходы, отраженные в диспозициях 
статей УК РФ, объектах, объективной и субъек-
тивной стороне совершенного женщинами пре-
ступления, влияют на выбор судом вида и срока 
наказания, максимально строгим из которых, 
безусловно, является лишение свободы, кото-
рое осужденные женщины отбывают в исправи-
тельных колониях (ик) общего режима.

Анализ современной уголовной и уголов-
ной исполнительной политики в отношении 
женщин показывает наличие устойчивой ди-
намики гуманизации назначения и исполнения 
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наказаний, отмечаемое на протяжении развития 
современной России. Подтверждением чему 
служит существенное увеличение применения 
судами в отношении подсудимых женщин нака-
заний без изоляции от общества (штрафа, обя-
зательных, исправительных и принудительных 
работ, условного осуждения) [3]. Подобная по-
литика со стороны судебного сообщества позво-
лила снизить количество осужденных женщин, 
содержащихся в ИУ, ограничить их число лица-
ми, совершившими тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления. В свою очередь, примерами гумани-
зации современной уголовно-исполнительной 
политики могут служить положения Уголовно-
исполнительного кодекса (уик) РФ, предусма-
тривающие содержание осужденных женского 
пола в ИК общего режима, расширение условий 
их содержания и применение к ним дополни-
тельных льгот и поощрений [4], особый акцент 
на коммунально-бытовых, медицинском и сани-
тарно-гигиеническом обеспечении осужденных 
рассматриваемой категории, что, безусловно, 
положительно отражается на отбывании ими 
назначенного судом наказания. 

Таким образом, современная уголовная и 
уголовно-исполнительная политика, нашедшая 
отражение в законодательных и ведомствен-
ных правовых актах Минюста и ФСИН России, 
оказывает непосредственное влияние на фор-
мирование, коррекцию и развитие такой много-
гранной и комплексной категории, как право-
сознание осужденных женщин. Отметим здесь 
весьма активный исследовательский интерес к 
проблеме со стороны ученых – представителей 
различных отраслей отечественной науки: педа-
гогической, психологической, юридической, со-
циологической, философской и других.

Весьма активно правосознание осужден-
ных, в том числе женского пола, анализируется 
педагогами, рассматривающими различные его 
аспекты как в русле общей педагогики, так и 
прикладной – пенитенциарной. Ученые, в част-
ности, исследуют содержание и особенности 
духовно-нравственного воспитания осужден-
ных, справедливо рассматривая его как сред-
ство повышения их правосознания [5], а также 
влияние правосознания на предупреждение по-
вторного совершения преступлений, привлече-
ние к осуществлению воспитательной работы с 
осужденными представителей институтов граж-

данского общества (традиционных религиозных 
конфессий, общественных наблюдательных ко-
миссий, уполномоченных по правам человека и 
ребенка в Российской Федерации и их подраз-
делений в субъектах федерации, добровольцев и 
волонтеров из числа молодежных организаций, 
членов попечительских советов). Это особенно 
актуально применительно к женщинам, отбы-
вающим наказание совместно с детьми в ИК, в 
которых функционируют дома ребенка.

Ученые-психологи также весьма активно 
исследуют психологическое содержание право-
сознания осужденных женского пола, выделяя, 
в частности, такую важнейшую категорию, как 
мотивация, которая оказывает значительное 
влияние на формирование и развитие право-
сознания в условиях ИУ [6]. Кроме мотивации 
следует выделить эмоционально-волевую и ког-
нитивную сферы личности осужденных жен-
щин, повышенный эмоциональный фон пове-
дения рассматриваемой категории осужденных, 
лабильность нервной системы, формирующей 
тип темперамента, их частую предрасположен-
ность к повышенным эмоциональным реакциям 
на происходящие события, негативным эмо-
циональным состояниям стресса, фрустрации, 
одиночества, страха и депрессии. В данном кон-
тексте возрастает необходимость проведения с 
ними дополнительной воспитательной работы, 
психодиагностики и психокоррекции с исполь-
зованием оригинальных и адаптированных пси-
хологических методик.

Ученые изучают психологию группового 
правосознания осужденных, закономерности 
ее образования, элементы структурно-содер-
жательной организации, которые оказывают 
влияние на правосознание, определяют осо-
бенности его организации в условиях ИУ [7]. 
Вместе с тем следует отметить значительный 
положительный опыт осуществления воспита-
тельной работы, накопленный отечественной 
пенитенциарной практикой, который может 
использоваться при формировании правосо-
знания осужденных женщин, содержащихся в 
ИУ [8]. В первую очередь это относится к ор-
ганизации воспитательной работы, примене-
нию индивидуальных и групповых форм и ме-
тодов воспитательной работы, направленных 
на коррекцию, формирование и развитие право- 
сознания. 
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Аннотация: В данной статье представлен 
анализ процесса формирования регионально-
го летного кластера на основе взаимодействия 
образовательных учреждений разного уровня: 
предпрофессиональной и профессиональной 
подготовки будущих летчиков. Рассмотрено ме-
тодологическое обоснование кластерного под-
хода как базового основания в формировании 
региональной летной модели структуры инте-
грации разного уровня образования. Предложе-
ны приоритетные направления решения задач 
профильной подготовки будущих летчиков в 
условиях школы с первоначальной летной под-
готовкой. Цель исследования: проанализировав 
развитие современного российского образова-
ния, мы предлагаем пути совершенствования 
инновационных региональных моделей про-
фильного и профессионального образования. 
Гипотеза исследования: актуализация методо-
логии кластерного подхода в современном рос-
сийском образовании способствует формирова-
нию инновационных региональных кластеров 
как драйверов развития образования будущих 
летчиков на основе взаимодействия разных об-
разовательных структур. Методы исследования: 
метод анализа документов, контент-анализ, ме-
тод кластерного анализа, интерпретации и гене-
рализации. Результат исследования: формиро-
вание инновационных региональных кластеров 
становится важнейшим приоритетом модер-
низации российского общества. В этой связи в 
условиях современных социокультурных и по-
литических реалий особое значение приобрета-
ет проблема реализации высокопрофессиональ-

ного уровня профильной и профессиональной 
подготовки будущих летчиков, обладающих не-
обходимыми личностными качествами и компе-
тенциями к выполнению профессиональной де-
ятельности в динамично развивающемся мире. 

Введение 

Актуализация идей кластерного подхода до-
статочно востребована в современном педагоги-
ческом знании. В ряду методологических подхо-
дов нами рассматривается кластерный подход.

Результаты исследования

1. Кластерный подход как основа совре-
менного образования в инновационной модели 
интеграции образовательных структур обеспе-
чивает ей не только конкурентные преимуще-
ства, система становится более устойчивой и 
способной к изменениям, что дает возможность 
данной структуре изменяться в соответствии 
с реалиями времени. Хотелось бы пояснить, 
что таким образом региональная кластериза-
ция учитывает на уровне субъектов кластера 
те необходимые основы, которые и будут спо-
собствовать развитию и необходимым каче-
ственным изменениям. Кластерная модель на-
правлена на процесс оптимизации отношений 
между субъектами, входящими в кластер как 
участники устойчивого партнерства, которые 
выстраивают общую стратегию развития обра-
зования с учетом конкурентных преимуществ 
как территорий, так и образовательных органи-
заций. Создается эффект усиления вновь соз-
данной образовательной структуры, оказываю-
щей поддержку в достижении образовательных 
целей каждого субъекта, входящего в кластер.
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Следует пояснить, что кластер как методо-
логическое понятие было дано М. Портером в 
следующей редакции: «группа географически 
соседствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, действующих в 
определенной сфере и характеризующихся об-
щностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга» [1]. Характерно, что современные 
исследователи в своих работах рассматривают 
разные модели интеграции учреждений в обра-
зовательном кластере, в который могут входить 
учреждения высшего, среднего и начального 
среднего образования, а также профильные уч-
реждения общего среднего образования. 

На первый план выходит консолидация 
ресурсов разных образовательных структур в 
интересах взаимодействия по решению задач 
создания кластера, расширяющего возможно-
сти реализации идей профильного и профессио- 
нального образования. Кластерная политика 
становится драйвером развития новых конку-
рентоспособных образовательных структур.

2. Определено, что в число приоритетных 
задач профильной подготовки будущих летчи-
ков в условиях школы с первоначальной летной 
подготовкой входит военный модуль в системе 
общего образования. Это связано с процессами, 
которые определены Военной доктриной РФ и 
направлены на совершенствование системы во-
енного образования. Решение данной задачи как 
раз и позволяет обеспечить Вооруженные силы 
высококвалифицированными специалистами. 
В процессе совершенствования системы подго-
товки военных специалистов, том числе и воен-
ных летчиков, одним из базовых инструментов 
в реализации указанных установок на процессы 
модернизации и ускоренного развития данного 
социального института будет выступать прин-
цип интеграции в образовании.

Нами выделены разные образовательные 
структуры в системе подготовки будущих летчи-
ков, в которой взаимодействуют разные образо-
вательные учреждения, относящиеся к разным 
уровням образования, но стратегически реша-
ющие общую задачу: необходимость профес- 
сиональных компетенций, которые будут фор-
мировать успешность будущей профессиональ-
ной деятельности в условиях многопрофильно-
го кластера. В этой связи для нас представляет 
научный интерес определение кластера, которое 
дал В.А. Бейзеров. Такое новообразование он 
охарактеризовал «как гибкую сетевую струк-

туру, включающую группы взаимосвязанных 
объектов (образовательные учреждения, обще-
ственные и политические организации, научные 
школы, вузы, исследовательские организации, 
бизнес-структуры и т.д.), объединенные вокруг 
ядра инновационной образовательной деятель-
ности для решения определенных задач и до-
стижения конкретного результата (продукта). 
Образовательный кластер (как и любой другой) 
имеет в своем составе элементы, обладает опре-
деленной инфраструктурой, маршрутами взаи-
модействия» [2].

3. Результатом кластерной организации яв-
ляется изменение деятельности всех субъектов 
образования, входящих в кластер. В настоящее 
время для усиления процесса профессиональ-
ной подготовки специалистов наиболее востре-
бованной является организация непрерывного 
образования на основе кластерного подхода, ко-
торая позволяет вводить в данный процесс все 
имеющиеся ресурсы в регионе. 

Разнообразие кластеров определяется мно-
жественностью форм, уровней и подходов к их 
организации. Исследователь Л.С. Марков указы-
вает, что на развитие кластеров «всегда влияют 
две принципиально разные, но взаимодополня-
ющие компоненты: эволюционная (естествен-
ный процесс, обусловленный взаимодействием 
экономических агентов в определенной среде) 
и искусственная (собственно кластерная по-
литика, как правило, подразумевающая актив-
ную роль государства). Недооценка первой со-
ставляющей обусловливает неадекватные меры 
второй. Отсюда ясно, насколько важно для до-
стижения эффективности кластера органично 
вписаться в естественный процесс эволюции 
этой экономической конструкции» [3].

Ученые едины во мнении, что нужно учи-
тывать при создании кластера необходимость 
применения инновационных технологий и об-
разовательные ресурсы образовательных уч-
реждений в процессе интеграции в кластер. По-
этому создание регионального летного кластера 
предпрофессиональной и профессиональной 
подготовки будущих летчиков с применением 
современных технологий становится важным 
источником для подготовки высокомотивиро-
ванных курсантов в рамках функционирования 
интеграционных связей со специальной школой 
первоначальной летной подготовки и авиацион-
ными вузами. Выпускники таких образователь-
ных учреждений отдадут предпочтение тем ву-
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зам, с которыми были выстроены партнерские 
отношения в условиях кластерного структури-
рования многофункциональной образователь-
ной системы. По сути, создаются предпосылки, 
учитывающие возможности формирования уни-
кальной образовательной структуры на основе 
ресурсного потенциала, которая формируется 
на основе кластерного подхода для «создания 
уникальных возможностей перспективного раз-
вития системы образовательных услуг в реги-
онах. Кластерный подход обеспечивает выход 
на новый конкурентный уровень всех субъек-
тов кластера, повышает качество и региональ-

но ориентированную направленность обра- 
зования» [4].

В условиях регионального летного класте-
ра предпрофессиональной и профессиональной 
подготовки будущих летчиков решаются зада-
чи выстраивания стратегических партнерских 
связей, которые призваны формировать опре-
деленные консолидирующие отношения между 
участниками кластера [5]. В такой модели ин-
новационной образовательной структуры соз-
даются условия для решения проблем качества 
предпрофессиональной и профессиональной 
подготовки будущих летчиков. 
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Аннотация: В статье рассматриваются во-
просы формирования методологической куль-
туры студентов – будущих учителей – при 
установлении и последовательной реализации 
дидактического принципа научности. Целью 
исследования стали изучение и анализ возмож-
ностей использования структурного метода 
и метода моделирования в рамках системно-
структурной дидактики. Была поставлена за-
дача осуществить анализ методологического, 
дидактического и методического уровней в си-
стеме профессиональной подготовки учителей. 
Выдвинуто предположение о том, что овладение 
студентами методологической культурой явля-
ется основой для осуществления рациональной 
педагогической деятельности, направленной на 
построение педагогических технологий. Ме-
тодом исследования стал анализ положений  
системно-структурной дидактики. Результатами 
являются рекомендации к построению образо-
вательного процесса в педагогическом вузе. 

Условием построения педагогических си-
стем является реализация дидактических прин-
ципов, при этом важнейшим выступает принцип 
научности. Установление и последовательная 
реализация данного принципа ведет к построе-
нию научно обоснованной теории обучения. В 
рамках такой теории осуществляется разработ-
ка учебного содержания, создаются различные 
педагогические способы и технологии обучения 
учащихся [3].

В обыденном сознании бытует мнение, 
что принцип научности связан с соответствием 

учебного содержания той или иной дисциплины 
современной базе научных знаний. Однако это 
не совсем так. Иначе сказать, при выделении 
принципа научности речь идет не об отборе и 
структурировании содержания, а о построении 
научно обоснованной теории обучения, в рам-
ках которой обеспечивается усвоение этого со-
держания. Поэтому этот принцип и является ди-
дактическим.

Остановимся подробнее на этом вопросе. В 
процессе профессиональной подготовки мы мо-
жем вооружать студентов – будущих учителей –  
различными современными технологиями, в 
рамках которых может использоваться в каче-
стве средства и так называемый искусственный 
интеллект, т.е. такими технологиями, которые 
обнаружили на практике достаточно высокую 
свою эффективность. Такой подход в образова-
нии мы называем «рецептурным». «Рецептур-
ные» знания, подчеркнем, ближе к практике, 
они конкретнее, понятнее студентам и в каком-
то смысле интереснее. 

В другом нашем подходе следует вооружить 
студентов знаниями методологического харак-
тера, сформировать у них методологическую 
культуру, что позволит им осмыслить учебный 
процесс как систему-целостность и влиять 
различными способами на поведение данной 
системы. Формирование методологической 
культуры студентов здесь рассматривается как 
целенаправленный процесс, который строится 
с учетом определенных требований. Он подни-
мает студентов на новый уровень творческой 
деятельности, что связано и с более высокой 
степенью абстракции в осуществлении данной 
деятельности.

 Теория обучения (дидактика) в таком под-
ходе есть наука об управлении формированием 
учебно-познавательной деятельности студентов. 

Иначе сказать, в эмпирическом подходе в 
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рамках дидактики накапливалось и система-
тизировалось множество фактов при построе-
нии теорий, реализующих свою описательную 
функцию. 

На современном этапе стоит вопрос о по-
строении научно обоснованной дидактической 
теории, реализующей также объяснительную, 
прогностическую и предписывающую функции. 
Современное развитие дидактики обусловлива-
ется потребностями педагогической практики, а 
также вытекает из логики развития самой обла-
сти научных педагогических знаний. 

Мощным толчком в развитии современной 
дидактики, которую мы называем системно-
структурной дидактикой, стало использование 
структурного метода и моделирования. 

Применение структурного метода позво-
лило обратить внимание на структуру учебно-
го процесса как относительно устойчивую со-
вокупность внутренних связей и отношений. 
Связи и отношения выступают как целое, а эле-
менты – как составные части. Свойства цело-
го несводимы к свойствам его частей, поэтому 
названные связи и отношения обеспечивают 
целостность процесса обучения, т.е. внутреннее 
его единство, сохранение его основных свойств 
при различного рода внешних и внутренних 
воздействиях. Как и следовало ожидать, в ме-
тодологическом плане признается большая зна-
чимость внутренних связей и отношений струк-
туры перед ее элементами. Таким вот образом 
можно обозначить систему-целостность про-
цесса обучения с дидактической точки зрения. 

Данные связи и отношения могут привести 
к выявлению новых свойств и закономерностей 
объекта. Выявление закономерностей обучения 
составляет одну из важнейших задач современ-
ных исследований. Учет закономерностей по-
зволяет:

– объяснить эмпирические факты; 
– построить и реализовать педагогические 

модели; 
– предугадать результаты и пр. 
В нашем подходе (системно-структурной 

дидактики) мы отвлекаемся от элементов учеб-
ного процесса как таковых и исследуем посто-
янно проявляющиеся закономерности учебного 
процесса (сравним: физика отвлекается от кон-
кретных материальных тел и изучает их вза-
имные отношения и функции: скорость, массу, 
теплоту и др.). В этом смысле критике подверга-
ется составление учебных планов вузов, где на-

бор программ учебных дисциплин рисует эклек-
тическую картину образования. 

При этом основными задачами дидактики, 
на что следует обращать внимание студентов, 
являются описание дидактических факторов, 
определяющих качество учебного процесса; по-
иск, учет и реализация закономерностей в обу-
чении, обеспечивающих эффективное взаимо-
действие данных факторов; создание условий, в 
рамках которых названные факторы будут взаи-
модействовать наиболее эффективно.

Отсюда вытекают задачи определения со-
держания и условий эффективного функциони-
рования каждого дидактического фактора. Ре-
зультатом станет реализация на практике таких 
названных функций дидактической теории, как 
объяснительная, прогностическая и предписы-
вающая. С учетом тенденций системно-струк-
турной дидактики можно говорить о движении 
педагогической науки в сторону гносеологиче-
ского идеала.

Заметим здесь, что «опытный» практик в 
попытке обобщить опыт своей работы чаще 
всего поднимается лишь до уровня описатель-
ной теории (рассказывает, что он делает, но 
не всегда может объяснить, почему он делает 
это именно так) и в состоянии дать лишь каче-
ственную оценку процессу и результатам своей 
деятельности. Это было и остается недостат-
ком эмпирического познания. Студенты в по-
добной системе обучения поднимаются, как 
было отмечено, до уровня лишь «рецептурных»  
знаний. 

Применение структурного метода и метода 
моделирования трансформирует результаты эм-
пирического познания в более глубокие обоб-
щения. На данном уровне исследований при 
существующем исходном эмпирическом базисе 
знаний оказывается возможным раскрытие сущ-
ности педагогических явлений как главного, 
обусловленного внутренними связями и отно-
шениями. Постижение этой сущности связано 
с раскрытием закономерностей педагогическо-
го процесса. Отметим, что указанными мето-
дами должны овладеть и студенты в процессе 
формирования их профессиональной деятель- 
ности.

Структурный метод предполагает анализ и 
синтез, конкретизацию и абстрагирование. Ана-
лиз позволяет мысленно расчленить целое на 
элементы. Синтез – соединить элементы объ-
екта в единое целое. конкретизация – придать 
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процессу обучения конкретное выражение. Аб-
стракция – выделить существенные свойства 
и связи процесса обучения. Самым обычным 
примером абстракции и конкретизации является 
конспект урока. 

Структурный метод позволяет выразить 
отношение между совокупностью элементов и 
объективными связями, которые их объединя-
ют. К этим связям следует отнести следующие 
основные типы связей: по формам детерминиз-
ма, по характеру результата, который дает связь,  
и пр. Конструирование способа обучения с уче-
том анализа и отбора конкретного содержания, 
его реализация по заранее заданной последова-
тельности, позволяющей актуализировать уже 
известный обучающимся учебный материал и 
перевести их к усвоению нового, дают возмож-
ность формировать системные, глубокие, проч-
ные знания и умения [2]. 

Тип связей по формам детерминизма: од-
нозначные, вероятностные, корреляционные. 
Задачей дидактики является выявление и учет 
факторов, определяющих однозначные, вероят-
ностные и корреляционные связи между при-
чиной и следствием. Тип связей по характеру 
результата, который дает связь: порождения и 
преобразования. 

Структурный метод предполагает иссле-
дование педагогических процессов путем по-
строения и изучения его моделей. При моде-
лировании создается структура объекта для 
воспроизведения в упpощенной форме отдель-
ных его характеристик.

В зависимости от цели создания моделей 
возникает разнообpазие моделей: гносеологи-
ческие модели; общедидактические модели, в 
которых проявляются существенные закономер-
ности процесса обучения; частно-дидактиче-
ские модели (методики); модель личности само-
го учащегося. 

Модель помогает систематизировать знания 
об объекте и определить путь его целостного 
описания; схематично и точно определяет связи 
внутри моделируемого объекта; генерирует во-
просы и др.

Моделирование позволяет:
– изучать процесс обучения при определе-

нии его компонентов; 
– объединять данные в целое на основе 

выявленных закономерностей; 
– частные знания приводить в систему 

знаний; 

– проводить опыты; 
– делать выводы относительно изменений 

в педагогической системе и пр.
В.А. Веников видит модель как средство на-

учного осмысления практики, как путь оценки 
качества учебных программ, совершенствова-
ния контроля знаний, методики преподавания  
и др. [1].

Особенностью метода моделирования яв-
ляются его возможности: от рассмотрения ви-
димых сторон до выявления скрытых для непо-
средственного наблюдения сторон изучаемого 
объекта. При моделировании можно, с одной 
стороны, объяснить, а с другой стороны, пред-
сказать явления и процессы педагогической 
действительности. 

В познании от студентов требуются уме-
ния: определить систему действий для постро-
ения моделей; построить модели; реализовать  
модели. 

Объектом моделирования могут выступать 
образовательные системы, та или иная дидакти-
ческая система, система обучения учебной дис-
циплине и пр.

Если объектом моделирования выступает 
система обучения, например, русскому языку, 
модель обучения этой дисциплине включает: 

– реализацию принципов обучения; 
– содержание обучения; 
– методы обучения, а также способы об-

учения, реализующие тот или иной метод;
– контроль за ходом и результатами обу-

чения и пр. 
Модель обучения по теме дисциплины 

включает отбор учебного содержания, построе-
ние логики его подачи на основе графопостро-
ения, технологию обучения (выбор методов и 
способов обучения) и др.

Добавим также, что в качестве средства в 
дидактических исследованиях стали использо-
ваться логико-математические модели. Особен-
ностью их является возможность определять ко-
личественные отношения между компонентами 
выделенной структуры. 

Формальные результаты, полученные при 
использовании методов структурной дидакти-
ки, метода моделирования и математических 
средств, требуют в дальнейшем своей интер-
претации, то есть объяснения в корректных 
терминах и понятиях педагогической науки. 
Смысловое развитие образовательного процес-
са напрямую зависит от усиления роли методо-
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логических и дидактических подходов [4].
Рассмотренные вопросы выступают со-

ставляющими методологической культуры сту-
дентов, овладение данной культурой является 
основой для осуществления рациональной пе-

дагогической деятельности, направленной на 
построение эффективных педагогических тех-
нологий, что необходимо для реализации совре-
менных требований ФГОС в системе профес- 
сиональной подготовки учителей. 
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диФФеРенЦиаЦиЯ ТеРМиноЛогического 
ПоЛЯ косМониМоВ В учеБноЙ книге 

ЭнЦикЛоПедического ТиПа XVII Века

ключевые слова: обучение; учебная книга; 
терминология; космоним; дифференциация; ми-
ровоззрение; Я.А. Коменский; дидактическая 
иллюстрация.

Аннотация: Актуальность статьи заклю-
чается в исследовании особенностей исполь-
зования понятийно-терминологического ряда, 
введенного в XVII в. для фиксации явлений 
природного мира в рамках астрономической 
тематики учебных книг. Цель статьи: система-
тизировать космонимы, введенные Я.А. Комен-
ским для терминологического сопровождения 
наглядной картины мира в рисунках. Гипотеза 
исследования: космонимы являются средствами 
категоризации представлений обучающихся о 
божественном и природном мире и формируют 
основы естественно-научного мировоззрения в 
соответствии с доминирующими в определен-
ный период истории миропониманием и миро-
ощущением. Эмпирический источник: русско-
язычный текст издания Я.А. Коменского «Мир 
чувственных вещей в картинках» (1957 г.). Ме-
тоды исследования: общелогические методы 
и контент-анализ. Результаты исследования: 
терминология, используемая Я.А. Коменским, 
включает космонимы разных типов, фиксирую-
щие различные небесные объекты и астрономи-
ческие единицы. Некоторые из них, имеющие 
античное происхождение, сохраняют в насто-
ящее время статус общепризнанных терминов 
всемирного уровня. Тенденции к дифференциа-
ции астрономических терминов проявляются в 
упорядочении названий планет, типов небесных 
тел, их спектральных классификаций и видов 
излучений, названий зодиакальных созвездий. 

Проблема сочетания наглядного образа и 
слова в учебном познании сохраняет свою акту-

альность в настоящее время. В учебной книге в 
полной мере реализованы требования принципа 
наглядности, сформулированные Я.А. Комен-
ским (вслед за Вольфгангом Ратке) и нашедшие 
отражение в тезисе «Сначала – вещь, потом сло-
во». В учебной книге «Мир чувственных вещей 
в картинках» (1658 г.) даны рисунки и коммен-
тарии, поясняющие атмосферные явления, фе-
номены и процессы. Они являются краткими, 
но емкими и репрезентативными для мировоз-
зрения эпохи, в которой жил Я.А. Коменский. 
Рисунки, по замыслу автора, являются матери-
альной «вещью» – отражением образов реаль-
ного мира, в котором живет человек. Они пояс-
няются как на терминологическом уровне, так и 
в практическом, функциональном плане. Соот-
ношение текста и рисунков позволяет судить о 
том, какие аспекты природных явлений посту-
лируются как важные для формирования естест- 
венно-научного мировоззрения обучающихся.

Цель статьи: систематизировать космони-
мы, введенные Я.А. Коменским для терминоло-
гического сопровождения наглядной картины 
мира в рисунках.

Гипотеза: космонимы являются средства-
ми категоризации представлений обучающихся 
о божественном и природном мире и формиру-
ют основы естественно-научного мировоззре-
ния в соответствии с доминирующими в опре-
деленный период истории миропониманием и 
мироощущением. 

Эмпирический источник: русскоязычный 
тест издания Я.А. Коменского «Мир чувствен-
ных вещей в картинках» (1957 г.). 

Методы исследования: общелогические 
методы и контент-анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение

На рис. 1 представлены результаты кон-
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тент-аналитического исследования, в котором 
выделена астрономическая тематика, представ-
ленная в русскоязычном издании «Мир чув-
ственных вещей в картинках». Единицами счета 
являются концепты рисунок и термин, фиксиру-
ющие космонимы.

Как показано на гистограмме, в целом не 
наблюдается больших расхождений между коли-
чеством наименований и изображений состав-
ляющих элементов небесной сферы. Исключе-
ние составляют позиции «Луна» и «Звезды», к 
характеристике которых Я.А. Коменский обра-
щается неоднократно. В частности, он приводит 
сведения о созвездиях: «Созвездий же: север-
ных – 21, южных – 15. Прибавь 12 знаков Зоди-
ака, каждый по 30 градусов» [14, с. 106]. Автор 
излагает сведения, представленные в каталоге 
«Альмагест» («Великое построение»), который 
был составлен астрономом и математиком Клав-
дием Птоломеем. Следует подчеркнуть, что со 
времени написания данной учебной книги коли-
чество открытых созвездий значительно приба-
вилось. 

Терминология, используемая Я.А. Комен-
ским, включает космонимы разных типов, 
фиксирующие различные небесные объекты и 
астрономические единицы. Некоторые из них, 
имеющие античное происхождение, сохраня-
ют в настоящее время статус общепризнанных 
терминов всемирного уровня (Меркурий, Вене-
ра, Марс, Юпитер и др.). В качестве космонима 
также выступает понятие из области солнечного 
символизма – «Божественное око», наблюдаю-
щее за миром и управляющее им (рис. 2). 

Небо, как показано на рисунках, являет-

ся местом пребывания божественного начала, 
создавшего мир и наблюдающего за жизнью 
сотворенных им одушевленных созданий и  
природы [2]. 

Согласно Я.А. Коменскому, «под Зодиаком 
совершают свой бег 7 блуждающих звезд, ко-
торые называют планетами. Их путь есть круг 
в середине Зодиака и называется он эклиптика» 
[1, с. 106]. Зодиак – это поясообразная область 
неба, которая простирается примерно на 8° к се-
веру или югу (измеряется в небесной широте) от 
эклиптики, видимого пути Солнца по небесной 
сфере в течение года. Траектории Луны и види-
мых планет находятся в пределах пояса Зодиака. 
Термин «планета» с греческого буквально озна-
чает «блуждающая звезда». Семь блуждающих 
звезд, о которых говорит автор, – это небесные 
светила, которые обращаются вокруг Земли (со-
гласно геоцентрической системе мира): Солнце, 
Луна, Марс, Меркурий, Венера, Юпитер и Са-
турн. В течение года они изменяли свое положе-
ние среди звезд. В наше время, после признания 
гелиоцентрической системы мира, планетами 
считают крупные тела, обращающиеся вокруг 
Солнца: Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпи-
тер и Сатурн.

«Блуждающие» звезды, помимо эклиптики, 
включены в движение по другим траекториям. 
«Другие круги таковы: горизонт, меридиан, эк-
ватор, два колурия, один – указатель равно-
денствий (весеннего, когда Солнце вступает в 
знак Овна, осеннего, когда оно вступает в знак 
Весов), другой – указатель солнцестояний (лет-
него, когда Солнце вступает в знак Рака, и зим-
него, когда оно вступает в знак Козерога); два 

Рис. 1. Соотношение рисунков и терминов, характеризующих астрономическую  
проблематику, в работе Я.А. Коменского «Мир чувственных вещей в картинках» [1] 

ТерминРисунок
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тропика, тропик Рака, тропик Козерога, и два 
полярных круга» [1, с. 106]. Все перечислен-
ные круги используются в астрономии до сих 
пор, что свидетельствует о роли историческо-
го наследия в астрономии. Однако стоит по-
яснить позиции, касающиеся точек весеннего 
и осеннего равноденствий. Исторически (и по 
сей день) они обозначаются символами Зоди-
ака. Но по причине прецессии земной оси эти 
точки сместились. Ныне Солнце находится в 
дни солнцестояний, соответственно, в созвез-
диях Близнецов и Стрельца. Названия тропиков 
(Рака и Козерога) также являются исторически-
ми. Помимо «блуждающих» звезд, в учебной 
книге названы и «неподвижные» звезды: «Не-
подвижных звезд насчитывается более тысячи» 
[1, с. 106]. Термин «неподвижные звезды» по-
терял смысл после открытия Эдмундом Галле-
ем в 1718 г. феномена собственного движения  
звезд.

Значительное внимание Я.А. Коменский 
уделил описанию Луны и ее фаз (разделы «По-
ложение планет / Planetarium adspectus», «Фазы 
Луны / Phases Lunae»). В тексте учебной книги 
утверждается, что «Луна проходит через Зодиак 
в один месяц» [1, с. 107]. В современной астро-
номии верным является утверждение о том, что 
Луна проходит не через Зодиак, а вращается во-
круг Земли, что составляет 27,322 земных су-
ток. Солнце является центральной звездой на-
шей Солнечной системы. 

В учебной книге содержатся также неправо-
мерные, а иногда и взаимоисключающие сужде-
ния о том, является ли Луна источником света. 
В разделе «Небо/Coelum» утверждается, Луна –  
это ночное светило: «Ночью сияет луна и звез-
ды мерцают, искрятся» [1, с. 6]. Однако далее 
следует справедливое утверждение о том, что 

«Луна светит не своим собственным, но заим-
ствованным от Солнца светом» [1, с. 108]. Часть 
лунной поверхности, видимая с Земли, назы-
вается видимой стороной Луны. Это связано с 
тем, что период вращения вокруг Земли и пери-
од вращения вокруг своей оси у Луны совпада-
ют. В учебной книге «Мир чувственных вещей 
в картинках» представлено изображение восьми 
фаз Луны, которые описаны корректно (1 – но-
волуние, 2 – молодая луна, 3 – первая четверть, 
4 – прибывающая луна, 5 – полнолуние, 6 – убы-
вающая луна, 7 – последняя четверть, 8 – старая 
луна). Оно совпадает с современными представ-
лениями о ее движении. 

Выводы

«Мир чувственных вещей в картинках» 
Я.А. Коменского является учебной книгой эн-
циклопедического характера, оказавшей зна-
чительное влияние на становление и развитие 
средств обучения в форме учебника. Концепция 
данного издания отражает идею «обучения в 
полном круге», позволяющем представить обо-
зрение элементов осваиваемого окружающего 
мира и форм его объективации в сознании и де-
ятельности человека. Астрономическая пробле-
матика, как и другие тематические линии и со-
держательные блоки, нашла свое воплощение в 
форме иллюстраций, представляющих фрагмен-
ты символической картины мира, а также учеб-
ного текста, включающего тезаурус и описание 
фиксируемых им процессов и явлений. Тенден-
ции к дифференциации астрономических тер-
минов проявляются в упорядочении названий 
планет, типов небесных тел, их спектральных 
классификаций и видов излучений, названий зо-
диакальных созвездий. 

Рис. 2. Иллюстрации метафоры солнечного символизма «Божественное око» [1, с. 4, с. 38] 
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УДК 37.01 

А.и. МАСлОвА, О.Р. РУЗЕвич 

ФГБОУ вО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» – филиал, г. владимир

ПРоФессионаЛЬнаЯ ЭТика  
БудуЩиХ ЮРисТоВ как сосТаВЛЯЮЩаЯ  

иХ дуХоВно-нРаВсТВенного ВосПиТаниЯ

ключевые слова: будущий юрист; воспи-
тательные институты; духовно-нравственное 
воспитание; образовательная организация; про-
фессиональная этика; самовоспитание; самооб-
разование. 

Аннотация: Целью данной статьи является 
анализ профессиональной этики будущих юри-
стов как составляющей их духовно-нравствен-
ного воспитания.

Задачи: аргументировать актуальность ис-
следуемой проблемы; обосновать профессио-
нальную этику будущих юристов как составля-
ющую их духовно-нравственного воспитания.

Гипотеза исследования: мы предполага-
ем, что профессиональная этика будущих юри-
стов будет выступать составляющей их духов-
но-нравственного воспитания, если будущий 
специалист юридической среды будет прояв-
лять ответственность, справедливость, закон-
ность, чувство долга, нравственное и правовое  
сознание.

Методы исследования: анализ, синтез, кон-
кретизация, обобщение, аналогия.

Достигнутые результаты: в ходе проведен-
ного исследования у будущих юристов удалось 
сформировать представление о профессио-
нальной этике в рамках учебной и внеучебной 
деятельности с помощью традиционных и ин-
новационных технологий и осознать ее как со-
ставляющую их духовно-нравственного воспи-
тания. 

Мы рассматриваем этику как философскую 
науку, направленную на изучение морали как 
важнейшей составляющей жизнедеятельно-
сти индивида, его духовно-нравственного вос- 

питания.
Профессиональная этика будущего юри-

ста предполагает, что специалист юридической 
среды должен руководствоваться моральными 
принципами и нормами и только тогда требо-
вать их соблюдения от других.

Этическая аксиология изучает проблемы 
добра и зла, долга и должного, морали чело-
века и общества, следовательно, можно пред-
положить, что эти качества являются состав-
ляющими духовно-нравственного воспитания 
будущего юриста. 

Профессиональная этика будущего юри-
ста зиждется на справедливости, исходящей из 
признания равенства между всеми людьми и 
необходимости соответствия между деянием 
и воздаянием за зло, невзирая на социальный 
статус человека, его заслуги и регалии. Дефи-
ниция «юстиция» переводится с латыни как 
«справедливость». Можно постулировать, что 
будущий юрист – это «представитель справед- 
ливости».

Все законодательство современного обще-
ства пронизано идеей справедливости, которая 
содержится во Всеобщей декларации прав че-
ловека, включая деятельность суда. Статья 10 
Декларации гласит: «Каждый человек, для опре-
деления его прав и обязанностей и для уста-
новления обоснованности предъявленного ему 
уголовного обвинения, имеет право, на основе 
полного равенства, на то, чтобы его дело было 
рассмотрено гласно и с соблюдением всех тре-
бований справедливости независимым и бес-
пристрастным судом».

Мы убеждены, что будущий юрист должен 
уметь конструктивно общаться, уважать ком-
муникантов и уметь оппонировать, не унижая 
личного достоинства собеседника. Юридиче-
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ская этика опирается на нравственные нормы, 
задействованные как в профессиональной, так и 
во внеслужебной деятельности.

Профессиональная деятельность юриста 
отражает социальные нормы конкретного обще-
ства. Предъявление высоких моральных требо-
ваний к представителям юридической сферы 
объясняется тем, что, как сказал А.М. Шадже, 
люди, которые решают судьбы других людей и 
требуют от них соблюдения правовых и мораль-
ных норм, сами должны показать образец сво-
его поведения и тем самым подтвердить, что у 
них есть моральное и профессиональное право 
требовать это [1]. Мы считаем, так же как и про-
фессор Л.К. Фортова, что в профессиональной 
этике юриста большое значение отводится ин-
дивидуальному моральному сознанию, воспри-
нимающему явления с точки зрения их нрав-
ственной ценности [2]. 

Духовно-нравственное воспитание – это 
некий ориентир личности в обществе, оценка 
собственной деятельности и поступков других 
людей с точки зрения их правомерности или 
деструктивности. С помощью правового и нрав-
ственного сознания личность ориентируется 
в обществе, анализирует свою поведенческую 
стратегию, поведение окружающих и делает вы-
вод, насколько собственные поступки и поступ-
ки взаимодействующих с ней людей отвечают 
духовно-нравственному императиву.

На наш взгляд, профессиональная этика бу-
дущих юристов предполагает высокий уровень 
развития духовной, нравственной и правовой 
культуры, ответственности не только за себя, но 
и за своих близких, подопечных, самокритику и 
защищенность. Интеллигентность и профессио-
нализм не должны мешать будущим специали-
стам сказать «Нет!», если речь идет о виктим-
ности, деструктивности, индифферентности, 
рискованном поведении, не связанном с просо-
циальной деятельностью.

Зачем будущему юристу необходима про-
фессиональная этика? Мы считаем, что нельзя 
состояться как хороший специалист вообще и в 
юридической сфере в частности, если не иметь 
представления о регулировании профессио-
нальной стратегии, если не исключить злоупо-
требление полномочиями. Профессиональная 
этика, опираясь на духовно-нравственную со-
ставляющую будущего специалиста, помогает 
будущим юристам построить конструктивное 
взаимодействие в парадигмах «юрист – государ-

ственные структуры», «юрист – юрист». Сама 
юридическая практика, учитывающая профес-
сиональную этику, вызывает чувство доверия, 
признательности у граждан, пронизана справед-
ливостью, тактом и духовностью.

Профессиональная этика юриста предпо-
лагает наличие нравственного сознания, нрав-
ственного поведения и нравственных отноше-
ний. Каждый ли юрист наполняет одинаковым 
смыслом данные структурные элементы? Нет. 
Это зависит от его духовно-нравственной вос-
питанности, социальной и профессиональной 
зрелости, социального иммунитета, ответствен-
ности, самокритики, объективности. Задаваясь 
вопросом о том, какие же личностно значимые 
качества юриста помогают ему в профессии, об-
ратимся к концептуальной идее Е.Г. Шрайбер, 
который, не конкретизируя индивидуальные 
особенности специалистов юридической сферы, 
тем не менее делает упор на тех из них, которые 
бы помогли специалисту реализовать профес-
сиональные компетенции, принять взвешенные 
решения витальных и профессиональных про-
блем как единственно возможные [3].

Государственный образовательный стан-
дарт делает акцент на понимании юристом со-
циальной значимости и квинтэссенции своей 
профессии, необходимости принятия решений 
с опорой только на нормативно-правовые акты. 
Выделена в основном правовая составляющая 
деятельности специалиста, а духовно-нрав-
ственная и моральная сторона прописана фраг-
ментарно. С другой стороны, если юрист не 
обладает профессиональной моралью, духовно- 
нравственными качествами, он представляет со-
бой несостоятельного и даже опасного специ-
алиста.

Мы разделяем мнение В. Корнаковой в том, 
что юрист должен обладать ответственностью, 
нравственным долгом, достоинством, спра-
ведливостью, законностью [5]. Считаем, что 
решительность, настойчивость в достижении 
поставленной цели, воля, сопротивление крими-
нальным элементам – тоже важные составляю-
щие юридической профессии. 

Нельзя не отметить и наличие гражданской 
позиции юриста, поскольку она показывает у ее 
обладателя уважение к правовой системе, нор-
мам морали и нравственности, ответственности 
за безопасность и судьбу своей Родины на меж-
дународной арене.

Таким образом, будущему юристу необхо-
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дима такая составляющая, как профессиональ-
ная этика, включающая духовно-нравственные 
императивы. Реализуя профессиональную, 
академическую, социальную деятельность, 
специалист в юридической сфере должен про-
демонстрировать нравственные ценности, нрав-
ственное поведение, в основе которого лежат 
правовые и моральные нормы, справедливость, 
законность. 

Профессиональная этика юриста как со-
ставляющая его духовно-нравственного вос-
питания, формируется в процессе обучения, а 
оттачивается на практике. Только в этом случае 
можно говорить, что основные институты вос-
питания и социализации успешно справились с 
подготовкой специалиста, который развивается, 
совершенствуется и, как врач, руководствуется 
постулатом «не навреди». 
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нРаВсТВенное ВосПиТание ПодРосТкоВ киТаЯ 
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Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся раскрытие условий, при которых возможно 
нравственное воспитание подростков в Китай-
ской Народной Республике. Задачи: аргумента-
ция актуальности выбранной темы, раскрытие 
сущности нравственного воспитания несовер-
шеннолетних в Китае, обоснование конфуци-
анской идеи благожелательности как основно-
го условия нравственного воспитания молодых 
людей в Китае. Гипотеза работы: мы предпо-
лагаем, что нравственное воспитание подрост-
ков в Китае будет успешным в том случае, если 
воспитательные институты будут опираться 
на конфуцианскую идею благожелательности. 
Методы: анализ, синтез, сравнение, аналогия. 
Результаты: уточнено понятие «нравственное 
воспитание подростков в Китае», раскрыты пе-
дагогические условия его реализации. 

Нравственное воспитание молодых людей 
в Китае государство рассматривает как оплот 
национальной безопасности. В основе нрав-
ственного воспитания китайских несовершен-
нолетних лежит конфуцианская идея благожела-
тельности, направленная на любовь к родным, 
ко всем людям и к вещам. Благожелательность 
предполагает уважение к старшим, единство 
знаний и действий. В России говорят, что ниве-
лировать двойную мораль – значит реализовать 
единство слова и дела. 

Ориентация нравственных правил в Китай-
ской Народной Республике на конфуцианскую 

идею благожелательности произошла не сразу. 
Изначально Конфуций отождествлял благоже-
лательность и любовь, прежде всего, к близ-
ким людям, затем любовь распространилась на 
других людей и объекты материального мира. 
Всеобщая любовь предполагает воспитание у 
подрастающего поколения национального духа 
конструктивного личностного общения, осно-
ванного на уважении и толерантности к другому 
этносу, его традициям и обычаям.

Особенность нравственного воспитания 
подростков состоит в том, что эта возрастная 
группа в любой стране характеризуется свое- 
образием психофизиологического развития: они 
уже не дети, но еще не взрослые. Подростки 
проявляют эпатажность, эгоцентризм, несдер-
жанность, непринятие критики в свой адрес, 
тревожность, их психика отличается лабиль-
ностью и неустойчивостью, а уровень половых 
гормонов не соответствует гормональному фону 
взрослого человека. 

Это приводит к специфическим социаль-
ным и психологическим рискам, таким как по-
вышение уязвимости к манипуляциям со сто-
роны окружающих, а также к трудностям в 
процессе социализации. Отсюда и проблемы: 
заболевания, передающиеся половым путем, 
депрессии и разочарования в жизни, что указы-
вает на необходимость более глубокой работы 
с нравственными установками в подростковом 
возрасте. 

Исследователи Китая утверждают, что на 
формирование нравственного воспитания под-
ростков существенное влияние оказывают со-
циальные факторы: стихийность рыночной эко-
номики, засилье киберпространства, неумение 
дифференцировать конструктивную информа-
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цию от деструктивной, диверсификация цен-
ностных ориентаций [1; 3; 5; 7; 8]. В условиях 
таких вызовов роль воспитания и образования 
в формировании нравственного сознания под-
ростков становится еще более актуальной.

Образовательные организации уделяют 
внимание нравственному воспитанию подрас-
тающего поколения. Однако это проявляется 
зачастую в наставлениях и морализаторстве, ко-
торые исходят от педагогов, не имеющих авто-
ритета и признания в глазах обучающихся. 

Это порождает дисбаланс между педагоги-
ческими идеями и реальными социальными и 
психологическими потребностями подростков. 
Китайский лидер Си Цзиньпин констатировал, 
что конфуцианство – важный путь к пониманию 
национальной идентичности китайского народа 
и исторических истоков его духовного мира. 

«Не делай другому того, чего бы ты не хо-
тел, чтобы делали в отношении тебя» – эти 
слова Конфуция стали девизом и в России, где 
они также воплощаются в золотом правиле мо-
рали и нравственности любого человека. Этот 
принцип, несмотря на свою универсальность, 
в разных культурных и социальных контекстах 
может приобретать различные интерпретации и 
акценты, что свидетельствует о многогранности 
нравственного воспитания.

В то же время нам представляется, что 
нравственность должна быть защищенной, ина-
че преступные элементы и мошенники легко  
войдут в доверие к интеллигентному, культур-
ному человеку, который не может сказать им 
«нет», незаметно для себя становясь жертвой 
неблагоприятных условий социализации. 

В условиях нестабильности и изменений 
в социальной среде важно понимать, что нрав-
ственные ориентации не являются статичными, 
они подвержены воздействию множества внеш-
них и внутренних факторов. Важным аспектом 
становится не только развитие нравственных 

убеждений, но и создание системы защиты от 
негативных внешних влияний. 

Пластичность нервной системы несовер-
шеннолетних позволяет им впитывать пози-
тивное и рациональное зерно нравственных 
установок и воплощать их в жизнь. Однако для 
эффективной социализации подростков необхо-
димо, чтобы такие установки были не только ус-
воены, но и проверены на практике, что требует 
поддерживающей и ориентированной на реаль-
ность образовательной среды.

Конфуцианская идея благожелательности 
улучшает нравственное познание подростков, 
укрепляет их эмоционально-волевые качества, 
развивает нравственные убеждения и установ-
ки. Конфуцианская благожелательность – это 
один из видов социальной любви, которая по-
могает людям, дает им надежду на лучшее буду-
щее, укрепляет веру в свои силы и ответствен-
ные поступки. 

Именно благожелательность ориентиру-
ет на человекоцентричность и гуманизм. Этот 
принцип выходит за рамки личных взаимоотно-
шений, трансформируясь в основу социальной 
гармонии и национальной идентичности.

Гений Конфуция состоит в том, что его 
идеи, сохранив актуальность в настоящее время, 
не потеряли своего значения и в цифровом об-
ществе, потому что, как бы велики ни были до-
стижения прогресса, человек должен оставаться 
человеком. 

Современные исследования показывают, 
что в условиях глобализации и цифровизации 
важность нравственных ориентиров становится 
более очевидной [4; 6; 7]. Технологии, которые 
развиваются с каждым днем, порождают новые 
вызовы для общества, однако внутренний мо-
ральный компас, основанный на принципах бла-
гожелательности и гуманизма, остается необхо-
димым для сохранения личной идентичности и 
социальной стабильности в будущем.
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Педагогические усЛоВиЯ  
соЦиаЛЬно-куЛЬТуРноЙ адаПТаЦии  

БудуЩиХ учиТеЛеЙ начаЛЬнЫХ кЛассоВ  
В ЦиФРоВоЙ оБРаЗоВаТеЛЬноЙ сРеде

ключевые слова: педагогические условия; 
социально-культурная адаптация; цифровиза-
ция; будущий учитель начальных классов; на-
чальная школа.

Аннотация: Быстрое развитие цифровых 
технологий меняет образовательную среду, 
предъявляя новые требования к профессиональ-
ной подготовке будущих учителей. Успешная 
интеграция цифровых инструментов в педаго-
гическую практику напрямую зависит от уров-
ня социально-культурной адаптации будущих 
учителей начальных классов к новой цифро-
вой реальности. Цель исследования – выявить 
и обосновать педагогические условия, способ-
ствующие успешной социально-культурной 
адаптации будущих учителей начальных клас-
сов в цифровой образовательной среде. Гипоте-
за исследования основана на предположении о 
том, что успешная социально-культурная адап-
тация будущих учителей начальных классов в 
цифровой образовательной среде обеспечивает-
ся комплексом педагогических условий, вклю-
чающих целенаправленную подготовку к работе 
в цифровой среде, развитие цифровой компе-
тентности, формирование позитивного отно-
шения к цифровым технологиям, организацию 
поддержки и сотрудничества в процессе адапта-
ции. В исследовании использовались теоретиче-
ские методы (анализ научной литературы, син-
тез, сравнение, абстрагирование), эмпирические 
методы (анкетирование, наблюдение, интервью-
ирование), методы математической статистики 
для обработки полученных данных. В результа-
те проведенного исследования были выявлены и 
обоснованы ключевые педагогические условия 
успешной социально-культурной адаптации бу-

дущих учителей начальных классов к цифровой 
образовательной среде. 

Введение

Современное российское общество пере-
живает стремительное развитие информацион-
ных и коммуникационных технологий (икТ), 
что оказывает влияние на все сферы жиз-
ни, включая образование. Интеграция ИКТ в  
учебно-воспитательный процесс высшей шко-
лы становится неотъемлемой частью подготов-
ки квалифицированных учителей. В настоящее 
время особую актуальность приобретает вопрос 
социально-культурной адаптации будущих учи-
телей, особенно учителей начальных классов, к 
новым условиям работы в цифровой образова-
тельной среде. Успешное использование циф-
ровых технологий в практике преподавания на-
прямую зависит от уровня готовности будущего 
учителя не только к техническим аспектам ра-
боты с ИКТ, но и к социально-психологическим, 
культурным и коммуникативным вызовам, кото-
рые возникают в процессе цифровой трансфор-
мации образования.

А.С. Комбу в своем исследовании прихо-
дит к выводу о том, что у педагогов положи-
тельное отношение к цифровизации в сфере 
образования, так как они понимают значимость 
данного процесса и считают его необходимым 
и неизбежным [2]. По мнению С.В. Куулар, в 
век развития информационных и цифровых 
технологий особое внимание должны уделять  
духовно-нравственному воспитанию подраста-
ющего поколения [3].

Данная статья посвящена исследованию 
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педагогических условий, способствующих 
успешной социально-культурной адаптации бу-
дущих учителей начальных классов в цифровой 
образовательной среде. В условиях постоян-
ного обновления технологий и расширения их 
функциональных возможностей крайне важ-
но определить комплекс мер, направленных на 
формирование у будущих учителей необходи-
мых компетенций и навыков, обеспечивающих 
не только эффективное владение цифровыми 
инструментами, но и понимание их роли в раз-
витии личности учащихся, а также умение адап-
тироваться к постоянно меняющимся требо-
ваниям цифровой эпохи. Исследование ставит 
перед собой задачу выявления и обоснования 
этих педагогических условий, что позволит раз-
работать эффективные методики подготовки бу-
дущих учителей начальных классов к успешной 
профессиональной деятельности в условиях 
цифровой трансформации образования.

концепция и методология исследования

Цель исследования – выявить и обосно-
вать педагогические условия, способствующие 
успешной социально-культурной адаптации бу-
дущих учителей начальных классов в цифровой 
образовательной среде. 

Гипотеза исследования основана на пред-
положении о том, что успешная социально-
культурная адаптация будущих учителей на-
чальных классов в цифровой образовательной 
среде обеспечивается комплексом педагогиче-
ских условий, включающих целенаправленную 
подготовку к работе в цифровой среде, развитие 
цифровой компетентности, формирование по-
зитивного отношения к цифровым технологи-
ям, организацию поддержки и сотрудничества в 
процессе адаптации. 

В исследовании использовались теоретиче-
ские методы (анализ научной литературы, син-
тез, сравнение, абстрагирование), эмпирические 
методы (анкетирование, наблюдение, интервью-
ирование), методы математической статистики 
для обработки полученных данных. 

Результаты и их обсуждение

В рамках исследования проведен констати-
рующий эксперимент. В эксперименте приняли 
участие студенты – будущие учителя началь-
ных классов (очной, заочной форм обучения) – 

Тувинского государственного университета, в 
количестве 150 человек. Для сбора первичной 
информации был использован метод анкетиро-
вания. Были проведены фокус-группы с участи-
ем 30 студентов (по 6–8 человек в группе), раз-
деленных по годам обучения.

Анализ ответов респондентов на вопро-
сы анкеты показал следующие результаты: 
значительная часть студентов (46 %) оценили 
свою готовность к работе в начальной школе 
как среднюю, 23 % – как низкую, а 31 % рес- 
пондентов отметили высокую готовность к ра-
боте. Наиболее низкие оценки были даны по 
таким параметрам, как умение эффективно 
управлять классом, решение конфликтных си-
туаций и работа с детьми с особыми образо-
вательными потребностями. Анализ данных 
показал, что студенты (75 %) демонстрируют 
высокий уровень развития коммуникативных 
навыков и умения работать в команде. 78 % 
признают важность использования искусствен-
ного интеллекта (ии) в образовании, но лишь  
31 % считают себя достаточно подготовленны-
ми к работе с ИКТ в начальной школе. Наибо-
лее низкие показатели были зафиксированы в 
отношении оценки уровня владения конкрет-
ными ИИ-инструментами (средний балл – 2,8 
по 5-балльной шкале) и понимания этических 
аспектов применения ИИ в образовании (сред-
ний балл – 3,1). 67 % респондентов проде-
монстрировали высокий уровень готовности 
к использованию ИИ в повседневной жизни 
(автоматическая оплата счетов, использование  
роботов-пылесосов, умные выключатели света, 
камеры и фонари с датчиками движения, авто-
матические кормушки для домашних питом-
цев), нежели для персонализации обучения.

Качественный анализ данных фокус-групп 
выявил ряд ключевых тем, характеризующих 
процесс социально-культурной адаптации буду-
щих учителей. Студенты указывали на недоста-
ток практического опыта работы с детьми в ре-
альных школьных условиях. Многие отмечали, 
что лекционные и семинарские занятия в вузе не 
всегда отражают реальные сложности работы в 
начальной школе. Также студенты отметили, что 
существенным фактором, затрудняющим адап-
тацию к профессиональной деятельности, явля-
ется отсутствие поддержки со стороны опытных 
учителей и программ наставничества. Студенты 
отмечали отсутствие практических занятий, по-
священных использованию ИИ-инструментов 
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в педагогической практике. Многие из них не 
имели опыта работы с конкретными приложе-
ниями и платформами, использующими ИИ. 

По результатам эмпирического исследова-
ния мы выявили следующие педагогические 
условия для успешной социально-культурной 
адаптации будущих учителей начальных клас-
сов в цифровой образовательной среде:

1) целенаправленная подготовка будущих 
учителей начальных классов к работе в цифро-
вой среде;

2) развитие педагогической цифровой ком-
петентности у будущих учителей начальных 
классов; 

3) создание поддерживающей образова-
тельной среды. 

Выводы

В заключение следует отметить, что успеш-
ная социально-культурная адаптация будущих 
учителей начальных классов в цифровой обра-
зовательной среде является динамичным и мно-
гогранным процессом, требующим комплексно-
го подхода. Проведенное исследование выявило 
три взаимосвязанных и необходимых педагоги-
ческих условия, обеспечивающих эффективную 
интеграцию цифровых технологий в профес- 
сиональную деятельность будущих учителей 

начальных классов: целенаправленная подго-
товка к работе в цифровой среде, включающая 
как развитие технических навыков, так и пони-
мание педагогических аспектов использования 
ИКТ; развитие педагогической цифровой ком-
петентности, подразумевающее формирование 
у будущих учителей умения творчески приме-
нять цифровые инструменты для решения обра-
зовательных задач; создание поддерживающей 
образовательной среды, которая включает в себя 
доступную методическую помощь, возмож-
ность сотрудничества со сверстниками и обрат-
ной связи от опытных преподавателей, настав-
ников.

Отсутствие или недостаточность любого 
из этих условий может существенно затруднить 
адаптацию и снизить эффективность работы 
будущих учителей. Результаты исследования 
подчеркивают необходимость пересмотра про-
грамм подготовки учителей начальных классов 
с целью развития цифровой компетентности не 
только как технических навыков, но и как педа-
гогической грамотности в цифровой среде. Осо-
бое внимание следует уделить формированию 
у будущих учителей критического мышления 
в отношении цифровых технологий, понима-
ния их потенциала в работе с детьми младшего 
школьного возраста, а также развитию навыков 
безопасного и этичного использования ИКТ. 
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ПРоБЛеМЫ соВРеМеннЫХ ПодРосТкоВ  
В соЦиуМе России и киТаЯ

ключевые слова: современные подростки; 
социум; проблемы; Россия; Китай; парасоци-
альные отношения.

Аннотация: Целью данной статьи является 
анализ проблем современного цифрового обще-
ства России и Китая. Задачи: актуализировать 
злободневность рассматриваемого феномена; 
выявить проблемы современных подростков 
России и Китая; предложить педагогические 
траектории их решения. Гипотеза: мы предпо-
лагаем, что проблемы современных подростков 
России и Китая будут минимизированы, а воз-
можно, и нивелированы, если несовершенно-
летние будут чувствовать себя защищенными 
со стороны основных институтов воспитания: 
семьи и школы. Методы: анализ, синтез, срав-
нение, обобщение, аналогия. Достигнутые ре-
зультаты: в ходе проведенного исследования 
выявлены основные проблемы современных 
подростков и намечены наиболее значимые тра-
ектории их решения. 

Современное цифровое общество в России 
и Китае выявило множество проблем, которые  
в первую очередь затрагивают наиболее уяз-
вимые социальные группы: детей и подрост-
ков. Виртуальная среда, несмотря на кажущу-
юся многомерность, креативность и обилие 
коммуникационных возможностей, зачастую 
оказывается источником негативных воздей-
ствий. Подростки, живущие в реальном мире, 
сталкиваются с дефицитом эмоциональной 
поддержки со стороны родителей, педагогов 
и сверстников. Это приводит к состоянию со-
циальной и эмоциональной незащищенности, 

ощущению изолированности и снижению само- 
оценки.

Одной из ключевых проблем является оди-
ночество подростков. На первый взгляд, это ка-
жется парадоксальным, учитывая широкие воз-
можности для общения, которые предоставляют 
социальные сети и другие цифровые платфор-
мы. Однако именно в этой среде подростки ча-
сто чувствуют себя не понятыми и не приняты-
ми даже самыми близкими людьми. Иллюзия, 
созданная онлайн-пространством, обостряет 
чувство неудовлетворенности реальной жиз-
нью, делая ее тусклой, бесцельной и непродук-
тивной.

Каждый человек обладает уникальными по-
требностями, интересами и внутренними про-
блемами, требующими внимания и поддержки. 
Однако, как показывают исследования, родите-
ли, педагоги и сверстники не всегда могут или 
хотят оказывать такую помощь. Это формирует 
у подростков привычку подавлять свои эмоции, 
что в долгосрочной перспективе приводит к аф-
фективным вспышкам, агрессии или даже ауто-
агрессии.

Современное общество зачастую осуждает 
открытое выражение таких чувств, как тревога 
или слезы, особенно среди подростков. В ре-
зультате они начинают скрывать свои эмоции, 
что только усиливает их чувство изоляции. Они 
считают, что их переживания никому не инте-
ресны или могут быть неправильно восприня-
ты. Такой подход усугубляет их внутренний 
конфликт.

Особую роль в этом процессе играют соци-
альные сети, где подростки наблюдают за «иде-
альной» жизнью других людей. Выставленные 
напоказ «успехи», «дружба» и «идеальная внеш-
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ность» формируют нереалистичные ожидания и 
глубокие комплексы. Возникает так называемое 
«одиночество в толпе», когда подростки видят 
в Интернете и в реальной жизни благополучие 
других, но чувствуют себя недостаточно хоро-
шими, чтобы быть частью этой картины. Это 
приводит к замкнутости, тревожности и сниже-
нию самооценки.

Родители и педагоги в Китае выступают не 
только как наставники, но и как ролевые моде-
ли. Они демонстрируют образцы конструктив-
ного взаимодействия в различных жизненных 
ситуациях, включая отношения «родитель – 
подросток», «педагог – подросток» и «подро-
сток – подросток». Это помогает подросткам 
перенимать стратегии здорового и социально 
полезного поведения. Важнейшей целью яв-
ляется развитие у молодежи устойчивых нрав-
ственных установок, инициативности, способ-
ности к самосовершенствованию и социальной 
ответственности.

Китайский подход подчеркивает необходи-
мость воспитания у подростков таких качеств, 
как чувство долга, патриотизм, эмоциональ-
ная устойчивость, способность противостоять 
деструктивным влияниям и вырабатывать по-
зитивное мышление. Это важно не только для 
индивидуального развития, но и для социаль-
ной интеграции и профилактики кризисных 
явлений, таких как виктимность, зависимость 
от криминальных структур или социальной  
изоляции.

Особое внимание стоит уделить феномену 
парасоциальных отношений, которые стано-
вятся все более распространенными среди под-
ростков в России и Китае. Парасоциальные от-
ношения – это односторонние эмоциональные 
связи с медийными личностями, кумирами и 
знаменитостями, формирующиеся через телеви-
дение, Интернет и социальные сети.

На ранних этапах такие отношения могут 
приносить пользу, обеспечивая подростков при-
мером для подражания и создавая ощущение 
эмоциональной привязанности. Они дают воз-
можность почувствовать поддержку в сложные 
моменты, пусть и виртуальную. Кроме того, 
общая увлеченность кумиром часто объединяет 
подростков в сообщества, где они находят дру-
зей, обсуждают интересующие темы и делятся 
своими мыслями.

Однако парасоциальные отношения несут 
и существенные риски. Подростки, погружаясь 

в мир идеализированных образов, начинают 
отождествлять себя с кумирами, игнорируя их 
реальные человеческие недостатки. В резуль-
тате у подростков формируются завышенные 
ожидания как к другим, так и к себе, что может 
привести к разочарованию, тревожности и даже 
депрессии.

Кроме того, знаменитости, стремясь укре-
пить эмоциональную связь с аудиторией, не-
редко усиливают зависимость фанатов, создавая 
ложное чувство близости. Они активно исполь-
зуют это в коммерческих целях, продвигая брен-
дированную продукцию и стимулируя фанатов 
к финансовой поддержке. Подростки, попадая 
под это влияние, могут тратить значительные 
ресурсы на покупку товаров, связанных с куми-
ром, что усиливает их зависимость.

В долгосрочной перспективе чрезмерная 
привязанность к парасоциальным отношениям 
может привести к социальной изоляции. Под-
ростки начинают воспринимать своего кумира 
как идеального друга, что снижает их интерес 
к реальным отношениям и подрывает способ-
ность выстраивать здоровые межличностные 
связи.

Проблемы подростков в цифровом обще-
стве России и Китая носят комплексный харак-
тер и связаны с возрастными, социальными и 
личностными факторами. Их решение требу-
ет согласованных усилий со стороны родите-
лей, педагогов, психологов и государственных  
структур. 

Основными направлениями работы должны 
стать:

– развитие доверительных отношений 
в семье и школе: родители и педагоги должны 
быть готовы выслушать подростков, деликатно 
помогать в разрешении их проблем и показы-
вать пример конструктивного поведения;

– формирование критического мышления: 
подростков важно обучать анализировать ин-
формацию, отличать реальность от манипуля-
тивного контента в социальных сетях и осозна-
вать иллюзорный характер «идеальной жизни» 
знаменитостей;

– пропаганда здорового образа жизни: 
создание условий для активного досуга, занятий 
спортом, творчества и волонтерской деятельно-
сти позволяет подросткам реализовать свои та-
ланты и укрепить уверенность в себе;

– психологическая поддержка: развитие 
навыков эмоциональной саморегуляции, рабо-
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ты с тревогой и стрессом помогает подросткам 
справляться с кризисами без ухода в изоляцию 
или аутоагрессию.

Опыт Китая показывает, что сочетание го-
сударственной политики, направленной на под-
держку семьи и школы, с развитием личной 
ответственности подростков за свое будущее 
может стать ключевым элементом в преодоле-
нии кризисных явлений цифрового общества. 
Важно создавать условия, при которых под-
ростки смогут развивать свои лучшие качества, 
оставаясь активными, здоровыми и социально 

ответственными гражданами.
Таким образом, мы убеждены, что пробле-

мы подростков России и Китая детерминиро-
ваны не только возрастными, социальными, но 
и личностными факторами, разрешить которые 
возможно в случае доверительных отношений 
несовершеннолетних с родителями, педагогами, 
которые должны помочь преодолеть трудности, 
обусловленные психолого-физиологическими 
особенностями, сформировать социальную зре-
лость и полноценную эмоционально-волевую 
сферу. 
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Аннотация: Цель статьи: в данной статье 
предпринята попытка изучить эмоционально-
волевую сферу подростков с разным опытом 
цифровой социализации Задачи: обосновать 
необходимость цифровой социализации под-
ростков как одной из важных составляющих их 
самовыражения и становления в современном 
обществе. Гипотеза: предполагается, что прове-
денный нами эксперимент диагностики эмоцио- 
нально-волевого состояния подростков позво-
лит изучить наличие у них различных уровней 
цифровой социализации. Методы: анализ, син-
тез, обобщение, диагностика. Достигнутые ре-
зультаты: в ходе проведенного исследования 
мы выявили наличие в коллективе подростков 
с различным опытом цифровой социализации и 
пришли к выводу о необходимости и важности 
проведения дальнейшего исследования данного 
аспекта. 

Актуальность внедрения цифровых тех-
нологий в жизнь подрастающего поколения 
продиктована активным использованием этих 
технологий на практике в различных сферах де-
ятельности, в том числе и в обучении при реа-
лизации образовательных программ. При этом 
у подростков складывается собственный опыт 
цифровой социализации, обусловленный их ак-
тивной вовлеченностью в процессы цифрови-
зации современного общества и оказывающий 
серьезное влияние на их эмоционально-волевую 

сферу. 
В нашем исследовании мы рассматрива-

ли «эмоции» как вид специфических психо-
логических состояний, возникающих в связи с  
какими-либо краткосрочными переживаниями 
на фоне определенных событий или ситуаций 
и выражающихся в виде изменчивости настро-
ения, отношения к людям, задействованным в 
данной ситуации, и, как результат, совершением 
практических действий. Эмоции регулируют ак-
тивность индивида, отражая изменчивость его 
переживаний и показывая важность происходя-
щей ситуации для него. В отечественной и за-
рубежной литературе эмоции рассматриваются 
как сложное психическое явление, выполняю-
щее важные функции в жизни человека и вли-
яющее на его поведение, деятельность, отноше-
ния с другими людьми.

Другой компонент сферы личности – поня-
тие «воля» – детерминируется как самоуправ-
ление своим поведением с помощью сознания, 
предполагающее самостоятельность человека 
как в принятии решений, так и в инициации 
действий, их осуществлении и контроле. Ос-
новным признаком воли является способность 
преодолевать препятствия и преграды в стрем-
лении достигнуть поставленной цели, мобили-
зовав внутренние и внешние резервы своих фи-
зических и психических возможностей. Ученые 
рассматривают волю как способность человека 
осмысленно руководить своими действиями и 
осознанно совершать определенные поступки. 
Таким образом, воля является неотъемлемым 
элементом целеустремленной личности, помо-
гает эффективно добиваться поставленной цели 
и способствует ее достижению. 
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Социализация подрастающего поколения 
позволяет интегрировать молодых людей в об-
щество, где они должны усваивать социальный 
опыт, свою собственную роль и место в этом 
обществе, а также научиться расставлять при-
оритеты для наиболее эффективной деятельно-
сти внутри него. Цифровая социализация – это 
алгоритм изучения и практического использова-
ния цифровых технологий, а также создание на 
их базе разнообразных форм социальной ком-
муникации и взаимодействия. 

В настоящее время цифровая социализация 
стала важной составной частью формирования 
образованной личности, поскольку цифровые 
технологии играют ключевую роль и продол-
жают развиваться. Цифровая социализация 
значительно влияет на развитие эмоционально-
волевой сферы подростков, помогая им адапти-
роваться к реалиям современности, она расши-
ряет возможности общения и взаимодействия, 
а также способствует появлению новых форм 
самовыражения, что является для несовершен-
нолетних крайне актуальным.

Таким образом, можно сказать, что цифро-
вая социализация является неотъемлемой ча-
стью эмоционально-волевой сферы личности в 
современном обществе, оказывает значительное 
влияние на расширение возможностей и спо-
собов создания новых форм самовыражения и 
представляет собой четко отлаженный механизм 
самоконтроля, саморегуляции и самообладания, 
подчинение всех внутренних процессов и влия-
ний извне собственному контролю. 

Эмоционально-волевая сфера личности 
подростков характеризуется особенностями, 
которые обусловлены биологическими, психо-
логическими и социальными факторами. Ее раз-
витие происходит под влиянием социализации, 
воспитания и личного опыта. Следует отметить, 
что цифровая социализация является важной и 
неотъемлемой частью в формировании эмоцио- 
нально-волевой сферы личности подростка. 
Следовательно, важно помочь юношам и де-
вушкам в безопасном и эффективном использо-
вании цифровых технологий, чтобы они могли 
использовать их для развития своих навыков и 
возможностей.

Нами была организована и проведена экс-
периментальная работа по теме «Особенности 
эмоционально-волевой сферы личности под-
ростков с разным опытом цифровой социали- 
зации». 

Для того чтобы выявить эмоционально- 
волевое состояние подростков с разным опытом 
цифровой социализации, мы использовали не-
сколько диагностических методик: 

– психологический опросник сан (само-
чувствие, активность, настроение);

– психологический опросник индекса по-
груженности в интернет-среду Л.А. Регуша.

Полученные результаты, согласно «Психо-
логическому опроснику САН», свидетельствуют 
о том, что в группе испытуемых по трем извест-
ным нам шкалам преобладает неблагоприятное 
состояние, которое находится примерно на од-
ном уровне у 80–85 % респондентов, при этом 
присутствует и благоприятное состояние в диа-
пазоне 15–20 %, нормальные оценки состояния 
присутствуют у 5–10 % респондентов.

Диагностика результатов по методи-
ке «Индекс погруженности в интернет-среду  
Л.А. Регуша» поможет педагогам и психологам 
оценить результативность и эффективность их 
работы в сфере цифровой социализации под-
ростков.

Первый показатель – «цифровое потребле-
ние». Высокий результат показали 65 % испы-
туемых, средний – 35 %, испытуемых с низкими 
результатами не обнаружено.

Следующий показатель – «цифровая компе-
тентность» – доминирует у испытуемых с вы-
соким результатом – 15 %, со средним – 65 %, 
испытуемых с низким уровнем по показателю 
насчитывается 20 %. 

Последний показатель – «эмоциональ-
ное отношение к цифровой среде» – в данном 
опроснике продемонстрировал нам, что испы-
туемых со средним результатом насчитывается 
100 %. Испытуемых с преимущественно высо-
кими и низкими результатами не обнаружено.

Для оценки достоверности полученных раз-
личий нами был использован U-критерий Ман-
на – Уитни. Он позволяет выявлять различия 
между малыми выборками. Выявлены следую-
щие значимые взаимосвязи. 

1. «Цифровое потребление» больше вы-
ражено у людей с высоким уровнем цифровой 
социализации (U = 2,00; p < 0,05). Подростки 
с высоким уровнем цифровой социализации, 
скорее всего, имеют более активные цифро-
вые навыки и большую уверенность в исполь-
зовании современных технологий. Они могут 
чувствовать себя более комфортно и уверенно 
в цифровой среде, что способствует большему 
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цифровому потреблению. Такие подростки, воз-
можно, больше времени проводят в Интерне-
те, используют социальные сети, потребляют  
онлайн-контент и могут быть более открытыми 
к новым цифровым технологиям и сервисам. 

2. «Цифровая компетентность» больше 
выражена у людей с высоким уровнем цифро-
вой социализации (U = 15,50; p < 0,05). Циф-
ровая компетентность обычно выше у людей с 
высоким уровнем образования, поскольку они 
имеют доступ к более широкому спектру обра-
зовательных ресурсов и возможностей для обу-
чения. Кроме того, люди с высоким уровнем об-
разования часто имеют более высокий уровень 
понимания и интереса к новым технологиям, 
что способствует их цифровой грамотности. 

3. «Настойчивость» больше выражена у 
людей с высоким уровнем цифровой социали-
зации (U = 13,00; p < 0,05). Наиболее вероятно, 
что настойчивость у людей с высоким уровнем 
образования больше выражена по ряду причин: 
во-первых, образование способствует развитию 
терпения и упорства, успешное завершение об-
разовательного процесса предполагает преодо-
ление трудностей и испытаний, что развивает 
навык настойчивости; во-вторых, люди с высо-
ким уровнем образования обычно ставят перед 
собой высокие цели и стремятся к их достиже-

нию. Для достижения этих целей им требуется 
настойчивость и упорство.

По остальным показателям различий вы-
явлено не было: «эмоциональное отношение к 
цифровой среде» (U = 25,00; p > 0,05), «само-
чувствие» (U = 36,00; p > 0,05), «активность»  
(U = 32,50; p > 0,05) и «настроение» (U = 34,50; 
p > 0,05).

В результате исследования особенностей 
эмоционально-волевой сферы личности под-
ростков с разным опытом цифровой социализа-
ции было выявлено, что у большинства испыту-
емых (80–85 %) наблюдается неблагоприятное 
состояние, требующее коррекции. Несмотря на 
это, у подростков хорошо развиты такие воле-
вые качества, как ответственность (80 %), реши-
тельность (80 %) и целеустремленность (60 %). 
Уровень цифровой компетентности распределен 
следующим образом: 65 % – средний уровень, 
15 % – высокий уровень, 20 % – испытывают 
трудности. Отношение к цифровому простран-
ству у всех испытуемых нейтральное.

Таким образом, подводя итог проведенной 
нами экспериментальной работе, можно конста-
тировать, что мы выявили наличие в коллективе 
подростков с разным опытом цифровой социа-
лизации, что доказывает необходимость и важ-
ность детального изучения данного аспекта. 
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Аннотация: Цель: в статье авторы рассма-
тривают методологические подходы к воспита-
нию детей в семьях скандинавских викингов. 
Основой исследования послужили исландские 
саги, которые являются одним из источников 
информации о структуре древнескандинавско-
го общества. Задачей исследования является 
изучение методологических подходов к вос-
питанию детей в древнескандинавских семьях, 
основанное на материалах скандинавских саг. 
Гипотеза исследования: воспитанию детей в 
Средние века уделяли большое внимание, вос-
питание подрастающего поколения являлось 
важной частью жизни общества и способство-
вало сохранению нации. Методы исследования: 
теоретический анализ исландских саг, которые 
затрагивают вопросы семейного воспитания в 
древнескандинавских семьях; сравнение; син-
тез; обобщение. В результате исследования 
проанализирована проблема особенностей вос-
питания детей скандинавских викингов на ма-
териалах исландских саг и некоторых архео-
логических материалах, давших возможность 
изучить занятия детей древних скандинавов. 
Данное исследование имеет значение для срав-
нительной педагогики. 

Во все времена воспитанию детей уделяли 
особое внимание, придавая ему большое значе-
ние. Не стала исключением и эпоха скандинав-
ских викингов. Наше исследование посвяще-
но воспитанию детей в семьях скандинавских 
викингов, а основой послужили исландские 
саги и некоторые средневековые письменные  

источники.
Средневековые письменные источники 

представляют собой очень интересный пласт 
информации о культуре и мировоззрении лю-
дей прошлого, однако вопросы о строении со-
циума и моральных ценностях из столь скудных 
свидетельств выяснить бывает очень нелегко. 
Одним из таких вопросов является наличие ин-
ститутов первичной социализации в скандинав-
ском обществе периода раннего Средневековья  
(IX–XI вв.). 

Изучение исландских саг позволило нам 
сделать попытку ответить на вопрос о том, как 
воспринималось детство современниками, как 
вводили в свое общество новых его членов и 
приобщали их к принятым ценностям и нормам 
поведения. Саги как один из типов историче-
ских источников наиболее полно раскрывают 
социальное устройство скандинавского обще-
ства периода раннего Средневековья, в том чис-
ле строение семьи и взаимоотношения внутри 
нее. Сами по себе исландские родовые саги 
представляют ряд моделей поведения людей той 
эпохи, а это значит, что в данных текстах можно 
найти и восприятие того, как должно было вы-
глядеть детство в глазах скандинавов, какое к 
нему было отношение.

Принято считать, что в предшествующие 
периоды (в том числе и в Средневековье) де-
тей воспринимали как «маленьких взрослых», 
их вводили в быт максимально рано, поручая 
им посильную работу. И действительно, в са-
гах мы видим примеры того, как совсем юным 
членам общества начинают давать задания по 
выпасу домашнего скота и прочим вспомога-
тельным действиям. Так, в саге о Греттире мы 
видим, что главному герою саги, когда тот был 
в совсем юном возрасте, последовательно по-
ручают ряд работ, в основном по уходу за до-
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машними животными. Однако Греттир, считая 
данные действия неподобающими для будущего 
воина, каждый раз демонстративно портит за-
данное дело. Подобное поведение демонстри-
рует и Олаф Толстый (в будущем Олаф Святой) 
в знаменитом цикле саг о норвежских конунгах 
«Круг Земной».

Изучая саги, можно встретить примеры дет-
ских игр и развлечений со своими маленькими 
переживаниями и трагедиями, где поведение 
детей описывается как поведение полноценных 
членов общества, но с поправкой на гиперэмо-
циональность и импульсивность, но важно за-
метить, что такое же поведение в общих играх 
демонстрируют и взрослые. Таким образом, 
игры в сагах показаны не как специфичный род 
деятельности детей, а как вполне взрослое за-
нятие, например игры в мяч. В шведском исто-
рическом музее кроме образцов уменьшенных 
хозяйственно-бытовых инструментов хранятся 
фрагменты рукояти детского игрушечного дере-
вянного меча, навершие от игрушечного топо-
ра и деревянная игрушечная лодка. Это свиде-
тельствует о том, что некое особое отношение 
к потребностям детей все же существовало, их 
потребности не игнорировались, дети развлека-
лись, играли в мяч, катались на лодках, плавали, 
устраивали гонки, боролись и т.д.

В изученных нами источниках интересным 
моментом с точки зрения педагогики является 
само отношение к детям со стороны родителей. 
Практически все исследователи, изучавшие со-
циальную структуру древних скандинавов, ак-
центируют внимание на жестоком, на взгляд 
современного человека, обычае выноса неже-
ланных новорожденных детей в лес на верную 
гибель. Подобное поведение, по-видимому, 
было обусловлено тяжелыми условиями жиз-
ни и невозможностью прокормить всех домо-
чадцев. Такие действия, по нашему мнению, 
носили ритуальный характер или вид жертво-
приношения, но даже внутри текстов саг такие 
поступки вызывали у современников тех собы-
тий неприятие и осуждение. В контексте такого 
обычая можно вспомнить сагу о Гуннлауге Зме-
ином Языке, в которой Торстейн, получив пло-
хое предзнаменование, отдает распоряжение о 
выносе в лес своей новорожденной дочери, од-
нако впоследствии признает ошибочность своих 
действий и принимает назад в свою семью спас-
шуюся девочку.

Следует также отметить, что в сагах, наря-

ду с упоминаниями о выносе новорожденных на 
смерть, есть также и свидетельства об искрен-
ней привязанности родителей к своим детям, о 
снисходительности к их шалостям, и эти свиде-
тельства очень слабо увязываются с концепцией 
«маленьких взрослых». Таким образом, встает 
вопрос о том, как мы можем интерпретировать 
модель поведения древних скандинавов по от-
ношению к своим детям, и каким образом мож-
но охарактеризовать процесс первичной социа-
лизации в их обществе.

Эта проблема рассмотрена нами с точки 
зрения того, что скандинавы раннего Средне-
вековья могли воспринимать детство как растя-
нутый во времени обряд перехода во взрослое 
общество. И это объясняет соседство детских 
игр как частных актов приобщения ко взросло-
му миру и сложной работы, как вида испытания 
и своего рода подтверждения новоприобретае-
мого статуса.

Исследуя проблему семьи как воспитатель-
ного института того времени, мы выяснили, что 
у ранних обществ была довольно замкнутая 
структура, и любой элемент, приходящий извне, 
воспринимался как потенциально враждебный 
и нуждался в ряде определенных процедур для 
проверки на безопасность. Одним из таких при-
шлых элементов и являлись дети, как бы стран-
но это ни звучало. В понимании древних людей 
необходимо было правильно включить в свою 
семью нового человека, чтобы тот перестал 
нести в себе потенциальную опасность (будь 
то невеста из другого рода или собственный  
ребенок).

В случае с ребенком детство могло быть тем 
самым обрядом перехода, во время которого он 
лишался потенциально угрожающих черт, что 
объясняет часто проскальзывающее в сагах не-
гативное отношение отца (как патриарха своей 
семьи и рода) к ребенку, который пока еще мо-
жет представлять угрозу как чужак. Другим не-
маловажным аспектом является предположение 
о том, что в связи с потенциальной опасностью, 
исходящей от ребенка, само детство могли вос-
принимать как недостаток, своеобразный недуг, 
который случился с человеком и который необ-
ходимо преодолеть, перерасти. 

Таким образом, мы выяснили, что детство в 
обществе древних скандинавов делилось на не-
сколько обрядов: отделение – рождение ребенка 
и связанные с ним манипуляции; промежуточ-
ный период – оценка и воспитание, приобщение 
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к системе ценностей и табу данного общества; и 
обряд включения.

При изучении такого подхода к воспитанию 
детей в раннесредневековом обществе сканди-
навов возникает вопрос о том, на каком этапе 
детства происходил обряд включения – вве-
дение ребенка во взрослую жизнь. В сагах на 
этот счет неоднократно встречаются упомина-
ния процесса имянаречения, когда глава семьи 
принимал новорожденного на руки, «сажал на 
колено» и публично, при свидетелях призна-
вал ребенка частью семьи, его права согласно 
положению и происхождению, что, по нашему 
мнению, и является частью обряда включения. 
Процесс имянаречения – когда ребенок выходит 
из-под власти матери, его родившей, и пере-
ходит под власть отца и одновременно его по-

кровительство. Следовательно, период детства 
с последовательно сменяющимися процессами 
игры и работы, холодного отношения старшего 
мужчины в роду можно структурировать имен-
но таким образом.

Таким образом, подходы к воспитанию в 
древнескандинавских семьях, на первый взгляд, 
кажутся непривычными, необычными для нас, 
но, учитывая особенности эпохи, традиции, 
продиктованные условиями жизни, можно ре-
зюмировать, что как воспитательный институт 
древнескандинавская семья создавала фунда-
мент общества, придерживаясь определенных 
правил. Стоит отметить, что данная тема пред-
ставляет собой не вполне изученный материал 
и является интересной для дальнейшего иссле-
дования. 
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сПосоБЫ РеаЛиЗаЦии конТексТного оБучениЯ 
В РаМкаХ оБРаЗоВаТеЛЬноЙ деЯТеЛЬносТи 
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ключевые слова: контекстное обучение; 
учебно-профессиональная деятельность; прак-
тико-профессиональная деятельность.

Аннотация: В данной статье предпринята 
попытка рассмотреть способы реализации кон-
текстного обучения в образовательной деятель-
ности студентов вузов, принимая во внимание 
возникновение и применение новых способов 
в современном образовании и возрастающую 
актуальность информационных и коммуника-
ционных технологий. Цель статьи: раскрыть 
способы реализации контекстного обучения 
студентов высших учебных заведений. Задачи: 
обосновать необходимость использования тех-
нологии контекстного обучения, рассмотреть 
основные принципы контекстного обучения, 
определить этапы контекстного обучения и 
предложить внедрение в образовательный про-
цесс своего этапа – совершенствование прак- 
тико-профессиональной деятельности студен-
тов. Гипотеза: предполагается, что предложен-
ный нами метод практико-профессиональной 
деятельности студентов не только позволит 
разнообразить способы обучения студентов, но 
и даст возможность обучающимся еще в про-
цессе обучения проявить профессиональные 
способности, здраво оценить свои умения и раз-
вить мотивацию к обучению. Методы: анализ 
имеющихся принципов и этапов контекстного 
обучения, синтез, обобщение, классификация. 
Достигнутые результаты: в ходе проведенного 
исследования разработанный нами способ реа-
лизации контекстного обучения студентов вузов 
показал, что только сочетание всех этапов учеб-
ной деятельности – академического, квазипро-
фессионального и учебно-профессионального –  

позволяет подготовить наиболее профессио-
нально ориентированных студентов. 

На фоне появления новых подходов к инди-
видуальному обучению особенно актуальными 
становятся возрастающая роль современных об-
разовательных учреждений и активное приме-
нение информационных и коммуникационных 
технологий. Инновационные решения в сфере 
образования способны значительно улучшить 
его эффективность и одновременно обогатить 
содержание учебных программ. В свою очередь, 
внедрение изменений в методы преподавания 
или образовательные структуры может помочь 
адаптировать процесс получения образования 
под нужды каждого студента.

Современные высшие учебные заведения 
осваивают контекстное обучение, целью кото-
рого является развитие у студентов способно-
сти знакомиться с новыми навыками через це-
ленаправленное формирование ситуационного 
и критического мышления, а также через при-
обретение опыта и инструментов для учебно- 
исследовательской деятельности, включая ро-
левое и имитационное моделирование. Кон-
текстное обучение представляет собой систему, 
ориентированную на практическое применение 
получаемых навыков и знаний в рамках профес-
сионального контекста выбранной специаль- 
ности.

По определению А.А. Вербицкого, кон-
текстное обучение подразумевает процесс, в 
котором научным языком и с использованием 
комплексной системы форм, методов и ресурсов 
обучения – как традиционных, так и современ-
ных – моделируются предметные и социаль-
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ные аспекты той профессиональной деятель-
ности, которую осваивают студенты. Контекст 
же представляет из себя абстрактное множество 
социальных, профессиональных, предметных и 
других особенностей, влияющих на формирова-
ние личностных качеств будущего специалиста.

Некоторые ученые рассматривают кон-
текстное обучение как направленное, личностно 
ориентированное обучение. Так, М.Н. Швецова 
в своих научных трудах указывает на интегра-
тивность и целостность учебно-воспитатель- 
ного процесса, что позволяет ему быть более 
гибким и подстраиваться под нужды конкрет-
ной личности.

Суть технологии контекстного обучения за-
ключается в непрерывном отслеживании и на-
правлении перехода от учебной деятельности к 
профессиональной. Этими процессами студент 
управляет самостоятельно, опираясь на соб-
ственные базисные критерии (мотивация, заин-
тересованность в профессии, скорость обработ-
ки информации, психологическая подготовка  
и т.д.). Освоение технологии контекстного обу-
чения позволит обучающимся не только расши-
рить свои знания, но и эффективно применить 
их на практике, будучи заинтересованными в 
росте личных профессиональных показателей, 
что является одним из главных принципов тако-
го метода обучения.

А.А. Вербицкий выделяет следующие прин-
ципы контекстного обучения:

– обеспечение личностного включения 
студента в учебную деятельность;

– моделирование в учебной деятельности 
целостного содержания, форм и условий про-
фессиональной деятельности;

– адекватность форм организации целям и 
содержанию образования;

– принцип ведущей роли совместной дея-
тельности.

Реализация этих принципов дает возмож-
ность проектировать взаимосвязанное образова-
тельное пространство, в котором принимаются 
во внимание такие аспекты, как особенности 
учебных предметов, индивидуальные характе-
ристики, длительность и иные критерии обуче-
ния. Определенные способы воплощения тех-
нологии контекстного обучения проявляются 
через различные виды, формы и методы.

Несмотря на то, что контекстное обучение 
более индивидуально, чем традиционные обра-
зовательные программы, оно имеет три основ-

ных этапа: учебная деятельность академическо-
го типа (в контексте выбранного направления 
обучения), квазипрофессиональная деятель-
ность (имитационная, ролевая, деловая игра и 
другие игровые формы организации учебной 
деятельности) и учебно-профессиональная дея-
тельность.

Во время учебно-профессиональной де-
ятельности студент выполняет функции спе-
циалиста, то есть применяет уже полученные 
знания и навыки на практике, выполняя ис-
следования на различных стадиях получения 
высшего образования (например, курсовая и 
дипломная работы). Принято считать этот этап 
финальным в получении высшего образования, 
однако, на наш взгляд, в формате контекстного 
обучения важна также и организация профес-
сиональной деятельности непосредственно в 
процессе самого обучения. Так студенты смогут 
глубже погрузиться не только в избранную про-
фессию, но и в самоанализ, определяя для себя 
важные траектории в учебе и работе.

В настоящее время все большее количество 
учебных заведений прибегает к частичной реа-
лизации контекстного обучения, когда студенты, 
приходя на занятия, оказываются вовлеченными 
в некую игру, связанную с их профессиональной 
деятельностью. Так, например, специалисты-
юристы проводят игровые судебные процессы, 
а специалисты-преподаватели разрабатывают 
планы уроков и презентации. Это, несомненно, 
способствует получению профессиональных 
навыков, однако вскоре из-за отсутствия вос-
приятия и ценности себя как профессионала  
студенты могут потерять мотивацию к учебно-
му процессу исключительно в форме игр и на-
писания курсовых и иных отчетных работ. Для 
решения такого рода проблемы мы бы хотели 
предложить новый способ реализации контекст-
ного обучения в рамках высших учебных заве-
дений. 

Поскольку, согласно классификации, основ-
ных этапов и методик контекстного образования 
всего три, мы предложили введение четверто-
го метода – это практико-профессиональная 
деятельность (далее – ППд). Разработка ППД 
осуществлялась для программы направления 
бакалавриата «Лингвистика» во Владимирском 
государственном университете.

Основное направление этой программы – 
перевод, поэтому для реализации ППД студен-
там предлагалось открыть собственное бюро 
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переводов свободного профиля. Они работали 
в микрогруппах, пытаясь решить следующие 
задачи: обработка поступающих переводов, 
перевод и редактура. Каждая маленькая группа 
отвечала исключительно за решение своей зада-
чи. Основной целью студентов являлось найти и 
определить свое место в команде. Такой подход 
к ППД, по нашему мнению, позволил избежать 
чрезмерной состязательности, наладить команд-
ную работу, «зажечь» познавательный и про-
фессиональный интерес.

В процессе ППД полное формирование, ор-
ганизация и осуществление деятельности лежат 
на студентах, преподаватель выступает лишь в 
роли куратора-оценщика, сопровождающего их 
на всех этапах работы и передавая им управле-
ние «проектом».

Главная особенность ППД в контекстном 
обучении – профессиональная деятельность с 
привлечением теоретической основы, усвоен-

ной на этапе учебной деятельности. Основная 
же цель ППД – приобретение навыка самооце-
нивания с профессиональной точки зрения. Так, 
студенты могут сформировать эмоционально 
устойчивое восприятие рабочего процесса бла-
годаря анализу, разрешению возможных кон-
фликтных ситуаций и т.д. А при эффективной 
работе такого бюро у данного проекта есть 
шанс на получение финансирования или выход 
на коммерческий рынок предоставления услуг, 
что поможет студентам уже в процессе обуче-
ния проявить себя специалистом, грамотно оце-
нить свои умения и выйти на заработок.

Таким образом, считаем, что предложенный 
нами способ реализации контекстного обучения 
в рамках образовательной деятельности студен-
тов высших учебных заведений позволит выве-
сти образовательные программы на качественно 
новый уровень, сохранив у студентов мотива-
цию к обучению.
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Аннотация: Целью настоящей статьи явля-
ется формирование целостного представления 
о ключевых вопросах в области правового вос-
питания студентов. Задача настоящей статьи со-
стоит в том, чтобы осуществить теоретический 
анализ процесса правового воспитания студен-
чества в отечественном высшем образовании на 
современном этапе. На теоретическом уровне 
были использованы общенаучные методы, такие 
как метод теоретического анализа, метод сопо-
ставления. Результатом является выявление ос-
новных вопросов в сфере правового воспитания 
студенчества: приоритетность и ключевые цели 
процесса правового воспитания на современ-
ном этапе; обозначение роли правового просве-
щения для студентов неюридического профиля 
подготовки; определение роли преподавателя в 
процессе правового воспитания студенчества. В 
статье рассмотрена проблема отсутствия сепа-
рации понятия правового воспитания от смеж-
ных понятий в нормативно-правовой базе. 

Актуальность исследования вопросов пра-
вового воспитания студенчества определяется 
необходимостью развития российского государ-
ства как правового и демократического. Студен-
чество при этом является социальной группой, 
представляющей собой потенциальное будущее 
страны. Именно студенческая молодежь явля-
ется носителем будущего экономического, со-
циального, политического, а также культурно-
го потенциала. В настоящее время в условиях 
масштабных экономико-политических и соци-

альных изменений студенчество представляет 
собой одну из наиболее приоритетных социаль-
ных групп ввиду наличия высокой степени от-
крытости к изменениям и нововведениям. При 
этом представители студенческой молодежи 
отличаются наличием определенного масси-
ва знаний и некоторого жизненного опыта, что 
отличает данную категорию от представителей 
школьной молодежи. 

Значимость реализации правового воспи-
тания студенчества определяется также в рам-
ках законодательной базы. Согласно Конститу-
ции Российской Федерации, статус государства 
как правового является одним из его ключевых 
аспектов. В научной литературе можно встре-
тить множество интерпретаций понятия право-
вого государства. Л.А. Морозова выделяет че-
тыре основных признака, характеризующих 
правовое государство: 1) преобладание права 
во всех сферах общественной жизни; 2) незы-
блемость, гарантия и реальность прав и свобод 
личности; 3) взаимная ответственность между 
индивидуумом и государством; 4) принцип раз-
деления властей [1, с. 451].

В контексте проблемы правового воспита-
ния студенческой молодежи важно определить 
само понятие правового воспитания. В отече-
ственной научной традиции существует мно-
жество подходов к его определению. Наиболее 
точным представляется взгляд А.П. Семитко, 
который определяет правовое воспитание как 
«целенаправленную деятельность по передаче 
правовой культуры, правового опыта, правовых 
идеалов и механизмов разрешения конфликтов 
в обществе от одного поколения к другому». 
По мнению ученого, основная цель правового 
воспитания заключается в развитии правово-
го сознания и правовой культуры у индивида 
[2, с. 74]. Таким образом, правовое воспитание 
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можно рассматривать как организованную и це-
ленаправленную деятельность. Хотя стихийные 
элементы этого процесса также имеют место  
благодаря неразрывной связи правовой и реаль-
ной действительности, тем не менее правовое 
воспитание должно быть четко регламентиро-
вано как деятельность, направленная на повы-
шение правовой культуры и развитие правового 
сознания [3, с. 28].

При исследовании вопросов правового вос-
питания важно отметить, что такие термины, 
как «правовое просвещение», «правовое обра-
зование», «правовое воспитание» и «граждан-
ско-правовое воспитание», часто используются 
как синонимы. Однако каждое из этих понятий 
имеет свои уникальные значения и особенности 
[4, с. 59].

Следует отдельно рассмотреть понятие 
«правовое просвещение», которое часто вос-
принимается как аналог правового воспитания.  
Е.А. Певцова и Н.Я. Соколова подчеркива-
ют, что «правовое просвещение подразумева-
ет наличие правовой подготовки и системы 
убеждений, основанных на признании права, 
понимании необходимости следовать его пред-
писаниям, а также на умении и навыках его ре-
ализации. Знания, полученные в ходе правового 
просвещения, должны трансформироваться в 
личные убеждения и устойчивые установки со-
блюдать правовые нормы, что в конечном итоге 
приводит к внутренней потребности и привычке 
следовать правовым законам и проявлять право-
вую и политическую активность» [5, с. 271].

Взаимосвязь понятий «правового воспи-
тания» и «правового просвещения» также под-
черкивает В.В. Стреляева, которая рассматрива-
ет правовое просвещение как один из аспектов 
правового воспитания [6, с. 71]. Важно отме-
тить, что одним из основных рисков, возника-
ющих из-за неэффективной организации про-
цесса правового воспитания, является снижение 
уровня правовой культуры среди населения или 
отдельных социальных групп, что может при-
вести к увеличению правонарушений и престу-
плений, а также к правовому нигилизму.

Таким образом, деятельность, направлен-
ная на развитие гражданственности и правовой 
культуры, становится одной из приоритетных 
задач в Российской Федерации. После определе-
ния сущности и значимости правового воспита-
ния необходимо рассмотреть ключевые вопро-
сы, связанные с его развитием среди студентов 

в современных условиях. Важно уточнить, что 
рассматриваемый далее комплекс мер по право-
вому воспитанию и образованию ориентирован 
на студентов неюридических специальностей. 
Одной из наиболее распространенных дисци-
плин, предлагаемых студентам в российских 
вузах и соответствующих задачам правового 
воспитания и просвещения, является «Право-
ведение», охватывающее основы теории госу-
дарства и права, а также ключевые аспекты от-
раслевого законодательства (конституционное, 
уголовное, административное, гражданское, се-
мейное, трудовое право).

Ключевым вопросом в области правового 
воспитания студентов на современном этапе яв-
ляется необходимость реализации преподавания 
правоведения в полном объеме с привлечением 
квалифицированных специалистов. Часто от-
сутствует понимание важности внедрения дис-
циплин правового направления для студентов, 
не обучающихся по юридическим специаль- 
ностям.

Однако именно внедрение и качественная 
реализация заданных дисциплин обеспечивают 
комплексное понимание ценности права, ори-
ентированы не только на повышение правовой 
грамотности и умение грамотно реализовывать 
собственные права и обязанности, но и форми-
рование личностных убеждений в отношении 
права. Стоит отметить, что эффективно реали-
зуемый курс правоведения отвечает задаче раз-
вития и формирования правового мышления 
студенчества, что, в свою очередь, непосред-
ственно влияет на практику правоприменения. 
Знания об основных отраслях права, получен-
ные в рамках данного курса, могут послужить 
прочным фундаментом в построении дальней-
шего гражданского общества с высоким уров-
нем правовой культуры. 

Вторая дисциплина, активно внедряемая в 
области высшего профессионального образова-
ния, – «Правовое обеспечение профессиональ-
ной деятельности». Эффективная реализация 
данной дисциплины позволяет более детально 
ориентироваться представителям студенчества 
в рамках тех профессиональных отраслей, ко-
торые были выбраны ими с опорой на трудовое 
законодательство, ведомственные акты в сфе-
ре будущей профессиональной деятельности, 
перечень нормативных требований для их буду-
щей профессии.

Рассматривая важность указанных дис-
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циплин, необходимо отметить, что для их эф-
фективной реализации, согласно намеченным 
целям, повышения правовой культуры и грамот-
ности необходимо привлекать не просто про-
фессионалов, а специалистов, отличающихся 
высоким уровнем правовой культуры и право-
сознания. Рассматривая вопросы не столько 
правового образования, сколько правового вос-
питания, следует отметить особую роль лично-
сти педагога. В рамках исследуемого вопроса  
не только умение заинтересовать, привлечь к 
изучению дисциплины, но и личный авторитет 
и убежденность в необходимости соблюдения 
норм права и уважения к закону способны при-
вести к намеченному результату.

В качестве следующей проблемы в области 
правового воспитания студенчества следует от-
метить проблему приоритетности и самоценно-
сти правового воспитания. Как было отмечено 
ранее, процесс правового воспитания зачастую 
не рассматривается в качестве самоценного 
и является лишь составной частью иных по-
нятий, рассматриваемых в качестве смежных. 
Отсутствие до настоящего момента строгой 
сепарации понятия правового воспитания в  
нормативно-правовой базе лишь подчеркивает 
наличие обозначенной проблемы. Регламента-

ция понятия правового воспитания способна 
повлечь за собой установление конкретных це-
лей правового воспитания, обозначение его са-
моценности в связи, но не при отождествлении 
с патриотическим, гражданским воспитанием. 
Понимание самоценности права является одной 
из ключевых черт правового сознания, высокой 
правовой культуры, что непосредственно ведет 
к развитию гражданского общества и государ-
ства как правового. 

Таким образом, правовое воспитание сту-
денчества на современном этапе является стра-
тегически важным направлением, оказываю-
щим непосредственное влияние на развитие 
государства как правового в условиях значи-
тельных социально-политических изменений. 
Разрешение проблем, связанных с приоритетно-
стью правового воспитания, обеспечением са-
моценности процесса правового воспитания, а 
также должное внимание к процессу преподава-
ния базовых правовых дисциплин студентам не-
юридического профиля отвечают задачам разви-
тия современного российского государства как 
правового. Вышеуказанное позволяет сделать 
вывод о необходимости дальнейшего исследо-
вания вопросов правового воспитания студенче-
ства в отечественном высшем образовании. 

Список литературы

1. Морозова, Л.А. Теория государства и права : учебник / Л.А. Морозова. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Эксмо, 2008. – С. 451–452.

2. Семитко, А.П. Правовая культура социалистического общества: сущность, противоречия, 
прогресс / А.П. Семитко. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1990. – 74 с. 

3. Шапошникова, Т.А. Понятие основ правового воспитания студентов в отечественном выс-
шем образовании / Т.А. Шапошникова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : НТФ РИМ. – 
2023. – № 10(151). – С. 27–30.

4. Шапошникова, Т.А. Генезис идей правового воспитания студенческой молодежи России 
на рубеже XX – начале XXI в. / Т.А. Шапошникова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : 
ТМБпринт. – 2022. – № 5(134). – С. 58–62.

5. Певцова, Е.А. Правовое просвещение в России: состояние, проблемы и перспективы разви-
тия : монография / Е.А. Певцова, Н.Я. Соколов. – М. : Проспект, 2019. – С. 270–273. 

6. Стреляева, В.В. Правовое воспитание в условиях становления правового государства :  
дисс. … канд. юр. наук / В.В. Стреляева. – М., 2006. – 71 с. 

 
References

1. Morozova, L.A. Teoriia gosudarstva i prava : uchebnik / L.A. Morozova. – 3-e izd., pererab. i  
dop. – M. : Eksmo, 2008. – S. 451–452.

2. Semitko, A.P. Pravovaia kultura sotcialisticheskogo obshchestva: sushchnost, protivorechiia, 
progress / A.P. Semitko. – Sverdlovsk : Izd-vo Uralskogo un-ta, 1990. – 74 s. 

3. Shaposhnikova, T.A. Poniatie osnov pravovogo vospitaniia studentov v otechestvennom vysshem 



62

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
GENErAL PEdAGOGy, HISTOry OF PEdAGOGy ANd EduCATION

obrazovanii / T.A. Shaposhnikova // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : NTF RIM. – 2023. –  
№ 10(151). – S. 27–30.

4. Shaposhnikova, T.A. Genezis idei pravovogo vospitaniia studencheskoi molodezhi Rossii 
na rubezhe XX – nachale XXI v. / T.A. Shaposhnikova // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. :  
TMBprint. – 2022. – № 5(134). – S. 58–62.

5. Pevtcova, E.A. Pravovoe prosveshchenie v Rossii: sostoianie, problemy i perspektivy razvitiia : 
monografiia / E.A. Pevtcova, N.Ia. Sokolov. – M. : Prospekt, 2019. – S. 270–273. 

6. Streliaeva, V.V. Pravovoe vospitanie v usloviiakh stanovleniia pravovogo gosudarstva : diss. … 
kand. iur. nauk / V.V. Streliaeva. – M., 2006. – 71 s. 

 
© Т.А. Шапошникова, Е.В. Неборский, 2024



63

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(165) 2024
ТЕОрИя И мЕТОдИкА ОБУЧЕНИя И вОсПИТАНИя

УДК 378.2 

э.э. вАлЕЕвА 

ФГБОУ вО «казанский национальный исследовательский технологический  
университет», г. казань

РаЗРаБоТка МодуЛЯ По ангЛиЙскоМу  
ЯЗЫку дЛЯ ПРогРаММЫ ПоВЫШениЯ 

кВаЛиФикаЦии инЖенеРнЫХ кадРоВ

ключевые слова: технический английский 
язык; повышение квалификации; инженерное 
образование.

Аннотация: В статье рассматривается опыт 
разработки и реализации модуля «Английский 
язык», который является частью программы по-
вышения квалификации для сотрудников ПАО 
«СИБУР Холдинг». Основной целью модуля яв-
ляется подготовка слушателей к сдаче итоговых 
проектов технического содержания на англий-
ском языке. Для достижения поставленной цели 
был разработан учебный план модуля и опреде-
лено его содержание. Модуль разрабатывался на 
основе анализа современных подходов, потреб-
ностей слушателей и входного тестирования по 
английскому языку. Разработанный модуль был 
успешно внедрен и обеспечил высокий уровень 
подготовки слушателей, подтвержденный оцен-
кой комиссии на защите проектов и результата-
ми анкетирования участников программы. 

Разработка дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалификации 
является актуальной задачей для большинства 
российских университетов. При создании эф-
фективных краткосрочных учебных программ 
в технических университетах проводится тща-
тельный анализ потребностей промышленных 
отраслей, а также выявление пробелов в навы-
ках инженерных кадров. 

Очень часто разработку новых курсов по-
вышения квалификации необходимо выполнить 
за короткий период времени и решить задачу 
подбора содержания курса для создания итого-
вого проекта по запросу промышленной компа-
нии. В этой связи возникают проблемы отбора 

содержания программы и подходов к обучению.
По запросу ПАО «СИБУР Холдинг» в Ка-

занском национальном исследовательском тех-
нологическом университете было необходимо 
создать обучающую программу по разработке 
и представлению проектов, связанных с основ-
ной деятельностью слушателей компании. Ито-
говый проект необходимо было защищать на 
уровне российских университетов и зарубеж-
ных европейских компаний на английском язы-
ке. Для решения этой проблемы организаторы 
программы использовали модульный подход к 
обучению, сочетающий онлайн- и очные ресур-
сы, а также подобрали коллектив преподавате-
лей, которые подготовили отдельные разделы 
курса в короткий срок. Было принято решение 
включить в курс занятия по английскому языку, 
направленные на развитие у слушателей навы-
ков профессионального иноязычного общения.

Разработчики модуля «Английский язык» 
следовали подходам, разработанным американ-
ским педагогом К. Грейвзом и российским уче-
ным П.В. Сысоевым [1]. На первом этапе были 
проанализированы потребности слушателей с 
точки зрения их итогового проекта. За два ме-
сяца до начала обучения была проведена встре-
ча со слушателями, на которой обсуждались 
вопросы их профессиональной деятельности. 
Кроме этого, была проведена встреча всех пре-
подавателей общего курса, который включал в 
себя такие модули, как «Финансовый анализ», 
«Анализ экономических рисков», «Современ-
ные цифровые технологии», «Проектная дея-
тельность» и «Прорывные промышленные тех-
нологии в области переработки углеводородов». 
Было проведено входное тестирование на зна-
ние грамматики английского языка и навыков 
иноязычной устной речи. Тестирование прово-
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дилось в два этапа: письменный тест и устное 
собеседование. По итогам тестирования группа, 
состоявшая из 20 слушателей, была поделена на 
2 подгруппы по уровням владения английским 
языком. Первая группа соответствовала уровню 
B1, вторая – А2 в соответствии с общеевропей-
скими компетенциями владения иностранным 
языком. Все это позволило определить основ-
ную цель модуля «Английский язык», которая 
была сформулирована следующим образом: 
«Улучшить навыки профессионально ориенти-
рованного иноязычного общения слушателей 
для изложения сложных технических проектов 
на английском языке как устно, так и письмен-
но». Для решения поставленной цели были вы-
полнены следующие задачи.

1. Развить у слушателей технический ан-
глоязычный словарный запас. Проекты, которые 
защищают слушатели, посвящены технологи-
ческим процессам и оборудованию для перера-
ботки углеводородов, что приводит к необходи-
мости использовать узкоспециализированные 
термины из этой промышленной области. На-
пример, в проектах были затронуты вопросы 
атмосферной и вакуумной дистилляции много-
компонентных смесей, изомеризации и алкили-
рования углеводородных фракций, увеличения 
эффективности пластинчатых теплообменных 
аппаратов и т.д. Для решения данной задачи 
были подобраны обучающие материалы, кото-
рые описаны в работах [2; 3]. 

2. Развить у слушателей навыки презен-
тационной деятельности на английском языке. 
Защита проектов проводится в виде презен-
таций, подготовленных в программе Microsoft 
PowerPoint. Для решения данной задачи были 

отобраны материалы для создания презентаций 
и слайдов на английском языке [4]. Отдельное 
внимание уделялось вопросам логической по-
следовательности преподнесения информации, 
а также устойчивым англоязычным выражени-
ям. Например, для начала презентации отраба-
тывались фразы: «I'd like to welcome you all here 
today»; «I would like to present you my project»; 
«My presentation will take about 20 minutes and it 
is divided into five parts». 

3. Развить у слушателей навык представле-
ния себя, своей проектной команды и места ра-
боты на английском языке. Данная задача была 
решена введением новой англоязычной лексики 
и мини-текстов, по образцам которых слушате-
ли представили свою информацию.

4. Повторить и усовершенствовать знания 
грамматических конструкций времен англий-
ского глагола в активном и пассивном залогах. 
Особое внимание уделялось порядку слов в ан-
глийских утвердительных и вопросительных 
предложениях. Выбор данного грамматического 
материала был обусловлен тем, что слушатели 
должны были поддерживать разговор на англий-
ском языке с представителями зарубежных ком-
паний и владеть навыками ответов на вопросы 
по представленным проектам.

На основании задач обучения были подго-
товлены тематический план и учебные матери-
алы для модуля «Английский язык». Тематиче-
ский план представлен в табл. 1.

Всего на модуль «Английский язык» было 
отведено 72 часа. Для интенсификации про-
цесса обучения эти часы были распределены 
на аудиторные, онлайн- и индивидуальные за-
нятия (табл. 1). Онлайн-обучение было орга-

Таблица 1. Тематический план модуля «Английский язык» 

№ Тема модуля
Количество часов

Аудиторные  
занятия Онлайн-обучение Индивидуальные 

занятия

1 Представление себя, проектной команды и места 
работы 4 4 1

2 Грамматика английского языка 8 8 1

3 Англоязычная терминология по профилю рабо-
ты ПАО «СИБУР Холдинг» 8 8 2

4 Навыки презентационной деятельности 4 10 2
5 Представление проекта на английском языке 4 6 2

Итого 28 36 8
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низовано по курсам, разработанным авторами 
работ [5; 6]. Индивидуальные занятия позво-
лили усилить подготовку и устранить пробелы 
в знаниях английского языка каждого отдельно 
взятого слушателя. Кроме этого, использование 
интерактивных цифровых технологий [7] сдела-
ло процесс обучение более интересным и увле-
кательным.

Оценка результативности модуля «Англий-
ский язык» проводилась непосредственно на 
сдаче итоговых проектов. Комиссия, состоящая 
из преподавателей университета и зарубежных 
партнеров, высоко оценила представленные 
проекты и знания английского языка, которые 
позволили слушателям программы представить 
проект, ответить на вопросы и обменяться мне-
ниями.

Кроме этого, было проведено анкетирова-
ние слушателей программы, позволившее оце-

нить их удовлетворенность содержанием модуля 
«Английский язык». 96 % слушателей отмети-
ли высокий уровень подготовки курса в целом.  
62 % слушателей особенно заинтересовались 
профессионально ориентированной частью кур-
са, 56 % слушателей – грамматическими аспек-
тами английского языка. Наиболее комфортно 
слушатели чувствовали себя на индивидуаль-
ных занятиях. Онлайн-обучение не всегда было 
полностью реализовано из-за высокой занято-
сти слушателей в ПАО «СИБУР Холдинг».

Подводя итоги, можно сказать, что разра-
ботанный модуль для изучения профессиональ-
но ориентированного английского языка был 
успешно реализован и может быть использован 
как универсальный шаблон для разработки до-
полнительных программ повышения квалифи-
кации для инженерных кадров промышленных 
предприятий.
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мент; лепка из теста.

Аннотация: Данная статья посвящена деко-
ративно-прикладному искусству, входящему в 
структуру школьного художественного образо-
вания в Китайской Народной Республике. Цель 
статьи – определение отдельных содержательно- 
методических аспектов обучения декоративно-
прикладному искусству учащихся китайской 
начальной и средней школы. В процессе иссле-
дования были поставлены следующие задачи: 
определить необходимость обучения школьни-
ков национальному декоративно-прикладному 
искусству; выявить педагогический потенциал 
различных видов декоративно-прикладного ис-
кусства, интегрированных в школьное художе-
ственное образование. Гипотеза исследования: 
поскольку китайские традиционные народные 
ремесла имеют уникальные эстетические и 
культурные коннотации, их интеграция в худо-
жественное образование является необходимой, 
поскольку развивает творческое мышление, 
способствует расширению их знаний и повы-
шает интерес к традиционной национальной 
культуре. В статье использовались следующие 
методы исследования: аналитический метод, 
психолого-педагогический метод, описательный 
метод, историко-культурный метод. Результаты 
исследования показали, что декоративно-при-
кладное искусство может выступать в качестве 
эффективного средства всестороннего развития 
школьников, оно способствует повышению по-
знавательного интереса и оказывает влияние на 
формирование художественно-эстетической и 
технологической культуры учащихся. 

Современный этап развития системы обра-
зования в Китае характеризуется рядом транс-
формационных процессов, обусловленных со-
циальными, экономическими и культурными 
переменами в жизни общества. Пересмотр 
форм, методов и приемов работы затрагивает и 
художественное образование, которое находит-
ся под влиянием тенденций, связанных с инте-
грацией в процесс обучения тех видов искус-
ства, которые развивают творческое мышление, 
формируют бережное отношение к культурному 
наследию своей страны и помогают познавать 
глубину национальных традиций в процессе об-
ращения к различным техникам и образцам на-
ционального искусства.

Учитывая новый контекст построения со-
временной системы художественного образова-
ния в КНР, коррелирующий с необходимостью 
воспитывать подрастающее поколение в духе 
приобщения к народному искусству, являюще-
муся неисчерпаемой сокровищницей ресурсов 
со значительным многообразием элементов, 
включающих не только музыку, живопись, гра-
фику, но и поделки из бумаги, лепку из теста и 
других подручных материалов, роспись посуды 
традиционным китайским орнаментом и т.п., 
в программу школьных занятий было введено 
обучение декоративно-прикладному искусству, 
соответствующее индивидуализации художе-
ственного образования и личностно ориентиро-
ванному подходу [2]. 

К сожалению, в китайской общеобразова-
тельной школе в процессе получения художе-
ственного образования акцент делается на тео-
ретических знаниях, а развитию практических 
умений и творческого мышления не уделяется 
должного внимания. На наш взгляд, обучение 
некоторым видам декоративно-прикладного ис-
кусства способно исправить ситуацию, посколь-
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ку это «важное звено» художественного образо-
вания является прямой дорогой к раскрытию у 
школьников творческого потенциала, развитию 
у них самовыражения и, главное, к приобще-
нию всех детей к тайнам народных промыслов. 
Последний аспект очень важен, ведь обучение 
тому или иному виду декоративно-приклад- 
ного искусства, в отличие от обучения живопи-
си, не требует каких-то особых способностей 
и выдающихся талантов. Не каждый ученик 
сможет грамотно написать картину с учетом 
всех нюансов изобразительной грамоты, а вот 
расписать незатейливым орнаментом кувшин 
или чашу, слепить из теста фигурку домашнего 
любимца, сплести из бисера какое-нибудь укра-
шение, чтобы подарить его потом маме, сможет 
каждый ребенок. 

Знакомство китайских школьников с декора-
тивно-прикладным искусством начинается уже 
в младших классах, хотя следует отметить, что 
и в детских садах дети получают практические 
навыки, занимаясь различными видами ручного 
труда. Но только переступив порог школьного 
учебного заведения, дети в полной мере погру-
жаются в мир народной китайской культуры: не 
только осваивают методы практической работы, 
но и знакомятся с историей и развитием народ-

ных промыслов, учатся сочетать теоретические 
знания и практические умения. Теперь кратко 
коснемся тех видов декоративно-прикладного 
искусства, которые не только обладают боль-
шим педагогическим и творческим потенциа-
лом, но и могут оказать серьезное воздействие 
на личность школьника, на развитие его эстети-
ческого вкуса.

1. китайская традиционная вышивка. Ки-
тайские исследователи считают, что обучение 
китайской вышивке, которое следует практико-
вать в средних классах, развивает у школьников 
благодаря сложной технике работы с тонкими 
шелковыми нитями и иглами, от которых зави-
сит качество стежков, усидчивость, внимание, 
координацию движений. Кроме того, приоб-
ретенные на занятиях по данному виду декора-
тивно-прикладного искусства знания помогут 
ученикам овладеть определенным уровнем жи-
вописи и каллиграфии.

Обучение вышивке (рис. 1), как считают 
Ван Вэньсюань и Е.Н. Корнеева, формирует у 
детей «и художественно-творческие способ-
ности, и эстетический вкус, и художественные 
умения» [1]. Кроме того, школьники в процессе 
обучения мастерству китайской вышивки «рас-
ширяют свой культурный кругозор и знания, по-

Рис. 1. Цветок лотоса. Китайская вышивка 
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скольку педагог сопровождает занятия рассказа-
ми о китайской народной культуре, об истории 
вышивки и ее художественных особенностях» 
[1]. Данные исследователи отмечают, что «ра-
бота над техникой исполнения вышивки может 
дать учащимся очень многое с точки зрения раз-
вития художественных навыков, эстетического 
вкуса, формирования творческого мышления, 
понимания и восприятия искусства», а «живо-
писная основа китайской вышивки, отсылки к 
искусству каллиграфии позволяют воспитывать 
в учащихся высокий уровень мастерства, про-
буждать в них подлинный интерес к творче-
ству» [1].

2. китайский традиционный орнамент. 
Китайский традиционный орнамент является 
«стержнем» китайского декоративно-приклад-
ного искусства (рис. 2).

Некоторые образцы китайских народных 
узоров вполне могут освоить и ученики на-
чальной школы. Но правильно передать все 
линии, изгибы, сочетание элементов того или 
иного орнамента – этого мало. Школьников не-
обходимо в первую очередь научить понимать 
заложенный в узоре подтекст, понимать его са-
кральный смысл, для чего следует обратиться 
к так называемым фоновым знаниям, которые 
помогут направить учеников на глубокое по-
нимание сущности и уникальности не только 

этого вида народного творчества, но и всего ки-
тайского декоративно-прикладного искусства в 
целом. В процессе занятий школьники не только 
совершенствуют технику создания узоров, но и 
приобретают такие качества, как гибкость мыш-
ления, усидчивость, наблюдательность, способ-
ность нестандартно мыслить и создавать новые 
образы, опираясь на уже известные модели. 
Иными словами, практическое изучение тради-
ционного китайского орнамента способствует 
развитию художественно-творческих способно-
стей детей.  

3. лепка из теста. Лепка из теста – искус-
ство не менее древнее, чем лепка из глины.

Китайская традиция лепить статуэтки из 
цветного теста, замешанного из пшеничной 
муки и муки из клейкого риса, датируется вре-
менами династии Хань (206 до н. э. – 220 н. э.). 
В Китае уникальная практика изготовления фи-
гурок из теста передавалась из поколения в по-
коление в течение многих тысячелетий [3].

Дети в современном Китае с удовольствием 
создают фигурки из теста (рис. 3). Сам процесс 
создания этих фигурок развивает у школьников 
наблюдательность, образное мышление, мото-
рику рук и, конечно же, формирует у них эсте-
тический вкус, учит понимать красоту во всех 
ее проявлениях. 

Еще одна особенность лепки – это ее тес-

Рис. 2. Китайский традиционный орнамент 
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ная связь с игрой. Поэтому, на наш взгляд, про-
водить подобные занятия с детьми (особенно с 
учениками начальной школы) следует в игро-
вой форме. Работая над образами, которые мо-
гут быть почерпнуты из китайского народного 
фольклора, из китайской мифологии и истории, 
школьники должны обосновать свой выбор 
персонажа и комментировать свои действия. 
Целесообразно иногда проводить конкурсы по-
делок и выявлять победителей этих конкурсов, 
распределив при помощи комиссии первые три 
места. Подобные мероприятия будут стимули-
ровать детей на дальнейшее творчество и на со-

вершенствование методов работы с подручным 
материалом. 

Владение тем или иным художественным 
ремеслом, пусть и не на профессиональном 
уровне, помогает китайским школьникам осоз-
нать самобытность не только декоративно-при-
кладного искусства в целом, но и каждого его 
направления. А созданные собственными рука-
ми произведения декоративно-прикладного ис-
кусства развивают у школьников чувство гор-
дости за свою страну и национальную культуру, 
материальная и духовная ценность которой при-
знается во всем мире.
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Аннотация: Статья посвящена исследова-
нию проблем адаптации иностранных студентов 
к социокультурной образовательной среде рос-
сийских вузов. В данной работе целью исследо-
вания ставилось выявление условий эффектив-
ности системы педагогического обеспечения 
социокультурной адаптации иностранных сту-
дентов. Актуальность темы обусловлена труд-
ностями адаптации студентов из ближнего и 
дальнего зарубежья. Задачами исследования яв-
ляются выявление особенностей социокультур-
ной адаптации иностранных студентов и обос- 
нование условий ее эффективной реализации. 
Гипотезой исследования стало предположение 
о том, что эффективность реализации программ 
социокультурной адаптации будет повышаться 
при условии активизации личностных и средо-
вых ресурсов. Для решения поставленных задач 
был применен комплекс методов, включающий 
анализ научной литературы по проблеме ис-
следования, изучение и обобщение педагоги-
ческого опыта. Были выявлены характеристики 
особенностей социокультурной адаптации ино-
странных студентов, определяемые условиями 
социокультурной среды, а также личностными, 
социально-психологическими, этнокультурны-
ми различиями, и была установлена совокуп-
ность причин, затрудняющих процесс социо-
культурной адаптации иностранных студентов. 

Представлен комплекс мер, направленных на 
поддержку адаптации иностранных обучаю-
щихся. В статье представлены рекомендации по 
организации дополнительных мероприятий по 
адаптации иностранных студентов к новой сре-
де, а также по созданию более благоприятных 
условий для их интеграции в российское обра-
зовательное пространство. 

Несмотря на огромный экспортный потен-
циал для повышения международного имид-
жа России, укрепления культурных связей и 
формирования пророссийских настроений 
за рубежом, российские вузы сталкиваются с  
серьезными проблемами адаптации иностран-
ных студентов. Недостаточный уровень орга-
низации адаптации приводит к тому, что значи-
тельная часть иностранных студентов уезжает 
из России в течение первых двух лет обучения. 
Эта ситуация негативно сказывается на развитии 
системы подготовки специалистов для зарубеж-
ных стран. Необходимо уделить первостепенное 
внимание созданию эффективных программ 
адаптации, чтобы помочь иностранным студен-
там успешно интегрироваться в российскую 
образовательную среду и максимально реали-
зовать свой потенциал. Адаптация иностран-
ных студентов – это двусторонний процесс, где 
студент одновременно является и объектом, и 
субъектом изменений. Успех адаптации зависит 
от взаимодействия адаптивной и адаптирующей 
деятельности, которая должна учитывать инди-
видуальные особенности студента и изменяться 
в зависимости от конкретных условий. Процесс 
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адаптации предполагает изменения не только в 
личности студента, но и в окружающей среде. 
В связи с этим необходимо создание специаль-
ных условий, способствующих успешной инте-
грации. Ключевым этапом адаптации является 
первый год обучения, который характеризуется 
рядом особенностей: 

• обучение ведется на неродном языке 
(русском);

• изучение дисциплин происходит парал-
лельно с освоением языка;

• студенты сталкиваются с поликультур-
ной средой, требующей межкультурной компе-
тенции;

• учебный опыт студентов отличается в 
зависимости от их индивидуальных и нацио-
нальных особенностей;

• адаптация проходит в условиях актив-
ных физиологических, образовательных и со- 
циокультурных изменений.

Национально-психологические и нацио-
нально-культурные особенности оказывают 
значительное влияние на адаптацию. Первые 
впечатления от новой среды играют огромную 
роль, формируя «свой» путь адаптации для каж-
дого студента. Согласно А.А. Бодалеву [1], пер-
вое впечатление – сложный психологический 
феномен, включающий в себя чувственный, 
логический и эмоциональный компоненты. В 
него входят особенности внешнего вида и по-
ведения человека, которые формируют оценки и 
стереотипы. Успешная адаптация иностранных 
студентов также зависит от условий страны пре-
бывания:

• доброжелательность и открытость ко-
ренных жителей: теплое отношение местного 
населения к приезжим создает благоприятную 
атмосферу для адаптации;

• экономическая и политическая стабиль-
ность: устойчивая экономика и политическая 
система в принимающей стране внушают уве-
ренность и чувство безопасности;

• уровень безопасности: надежная среда 
проживания позволяет студентам сосредото-
читься на учебе и адаптации;

• позиция СМИ: позитивные публикации 
в СМИ, формирующие благоприятное отноше-
ние к представителям других этнокультурных 
групп, способствуют созданию комфортной об-
становки.

Процесс адаптации включает в себя не-
сколько составляющих:

• учебно-трудовая адаптация включает в 
себя адаптацию к учебному процессу, трудовой 
деятельности, досугу и бытовым вопросам;

• социально-познавательная адаптация 
включает в себя освоение новых социальных 
норм, ценностей и традиций принимающей 
страны;

• коммуникативная адаптация включает в 
себя освоение языка и коммуникативных навы-
ков, необходимых для успешной социализации 
в новой среде. 

Все эти виды адаптации тесно связаны с 
языковой адаптацией, которая является ключе-
вым фактором для успешного обучения и ин-
теграции в новую среду. Первое впечатление, 
формирующееся при встрече с человеком, – это 
сложный психологический феномен, сочетаю-
щий в себе чувства, логику и эмоции. Оно вклю-
чает в себя оценку внешнего вида и поведения, 
а также определенный уровень осознанных 
суждений и стереотипов. Оказавшись в новой 
культурной среде, иностранный студент неиз-
бежно сталкивается с «культурным шоком», 
вызванным различиями в культурных нормах и 
ценностях [2]. Это явление характеризуется не-
сколькими типичными проявлениями:

1) напряжение, которое обусловлено уси-
лиями, необходимыми для психологической 
адаптации;

2) потеря и чувство утраты друзей, при-
вычного окружения, профессии, собственности 
и других важных элементов привычной жизни; 

3) одиночество и чувство изоляции в новой 
культуре, что может привести к отрицанию этой 
культуры; 

4) нарушение ролевых ожиданий и несоот-
ветствие ожиданий от себя и своего положения 
в новой среде;

5) тревога, переходящая в негодование по-
сле осознания новых культурных реалий;

6) чувство неполноценности, возникающее 
из-за неспособности справиться с новыми усло-
виями.

Ключевая причина культурного шока – раз-
личия в культурных нормах и стереотипах по-
ведения. Когда человек оказывается в новой 
культурной среде, привычные знаки и образцы 
поведения становятся неприемлемыми. Ино-
странный студент должен изучить новые куль-
турные нормы и корректировать свое поведение 
согласно им. Культурный шок может продол-
жаться от нескольких месяцев до нескольких 
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лет, и, несмотря на негативные проявления, со-
временные ученые рассматривают его как нор-
мальную реакцию на адаптацию к новой среде. 
Постепенное освоение новой культуры может 
способствовать личностному росту и развитию 
культурной компетенции. Теория культурного 
шока основана на нескольких постулатах. Пре-
жде всего, знакомство с новой культурой часто 
связано со стрессом и психологическими труд-
ностями, а адаптация к новой культуре предпо-
лагает обучение новым социальным навыкам, 
своеобразный культурный тренинг. Социаль-
ная поддержка и присутствие других людей из 
родной культуры могут уменьшить стресс и по-
ложительно влиять на адаптацию. В условиях 
адаптации к новой культуре человек может раз-
вивать адаптивные способности. Адаптивные 
способности представляют собой внутренние 
психофизиологические особенности личности. 
Эти особенности определяют как энергети-
ческий потенциал человека при изменениях в 
окружающей среде, а также как его способность 
быстро и гибко реагировать на эти изменения. 
Более того, адаптивные способности влияют 
на когнитивные процессы, т.е. на способность 
человека думать, учиться и принимать реше-
ния, что является важным фактором успешной 
адаптации. Степень трудности адаптации зави-
сит от различий между собственной культурой 
и культурой страны пребывания. При этом не-
формальные связи и наличие дружеских от-
ношений с местными жителями облегчают  
социально-культурную адаптацию. Успешная 
адаптация означает интеграцию в новую куль-
туру и достижение полной социальной адек-
ватности. Неуспешная адаптация может приве-
сти к психологической защите или изоляции в 
новой культуре. Главным итогом преодоления 
культурного шока является способность жить 
в постоянно изменяющемся мире, где границы 
между странами становятся менее важными, а 
межличностные отношения – более важными 
[3]. На начальном этапе адаптации студент стал-
кивается с необходимостью приспособиться к 
новой образовательной системе, межкультурной 
среде, учебным требованиям и усвоению боль-
шого объема информации на неродном языке. 
Он постепенно интегрируется в учебную среду, 
осваивая ее нормы, требования и ценности. В 
этот период преподаватель играет важную роль, 
используя специальные формы и методы обуче-
ния, чтобы смягчить или устранить последствия 

дезадаптации. Познавательная адаптация явля-
ется одной из самых сложных и трудных, так 
как она затрагивает картину мира, через кото-
рую студент воспринимает информацию. Разли-
чия в картинах мира, в способах категоризации 
и интерпретации опыта лежат в основе меж-
культурных различий. Для успешной адаптации 
студент должен расширить свою сферу воспри-
ятия и обработки информации, чтобы понять 
систему организации чужой культуры и приспо-
собить свои познавательные процессы к спо-
собам восприятия носителей другой культуры. 
Ключевым моментом в адаптации является при-
обретение умений и навыков поведения, необхо-
димых для действий в повседневных ситуациях. 
Эти умения и навыки делятся на технические 
(владение языком, покупки и т.д.) и социальные, 
овладение которыми намного сложнее. Особое 
внимание уделяется коммуникативной адап-
тации, включающей в себя личностную и со-
циальную коммуникацию. Коммуникативная 
адаптация начинается с первых шагов на новой 
земле. Неудачи в общении могут вызвать разо-
чарование и боль, но часто их причиной являет-
ся неспособность к адекватной коммуникации. 
Коммуникативная адаптация включает в себя 
три взаимосвязанных аспекта: познавательный, 
аффективный (эмоциональный) и поведенче-
ский. Личностная коммуникация тесно связана 
с социальной, которая проявляется в различных 
формах – от простого наблюдения за людьми 
до контактов с друзьями. Социальная коммуни-
кация делится на межличностную и массовую. 
Массовая коммуникация предполагает взаимо-
действие личности с социокультурным окру-
жением без прямого контакта с отдельными 
людьми. Чем больше опыта индивидуум приоб-
ретает в социальной коммуникации, тем лучше 
он адаптируется к чужой культуре. Важно раз-
вивать межличностные контакты с носителями 
языка и культуры, активно использовать СМИ. 
В контексте социальной адаптации вузам необ-
ходимо решать следующие задачи.

1. Организация социальной адаптации 
иностранных студентов в иносоциокультурной 
среде. 

2. Организация психологической адап-
тации к образовательному пространству вуза, 
новым условиям проживания и студенческому 
коллективу.

3. Предоставление помощи в физиологи-
ческой адаптации.
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4. Предоставление индивидуальной помо-
щи в решении различных вопросов.

5. Создание специально организованных 
социально-педагогических условий для вклю-
чения представителей других культур в процесс 
межкультурного взаимодействия.

6. Организация педагогической деятель-
ности, направленной на формирование профес- 
сиональных образовательных ценностей.

7. Организация педагогической деятель-
ности, направленной на адекватное восприятие 
иностранными студентами ценностей россий-
ской культуры и русского языка.

Ключевая роль в системе управления про-
цессом адаптации иностранных студентов от-
водится институту кураторства и центрам 
адаптации [4]. Чтобы понять важность соци-
ально-воспитательной работы с иностранными 
студентами, необходимо рассмотреть полный 
спектр проблем, с которыми они сталкивают-
ся. Среди мероприятий, направленных на со-
циокультурную и межкультурную адаптацию, 
можно выделить следующие. Для организации 
прибытия и расселения студентов-иностран-
цев можно задействовать специалистов центра 
адаптации студентов, которые также помогут с 
вопросами выбора провайдеров мобильной свя-
зи, организуют экскурсии по кампусу вуза и го-
роду. В центре адаптации студентам расскажут 
о том, каким образом они могут участвовать в 
культурно-досуговой и общественной жизни 
вуза. Администрация общежития при первой 
встрече расскажет о правилах проживания, а 
кураторы студенческих групп проведут беседы 
с целью познакомить студентов-иностранцев 
со структурой вуза, правилами и требованиями 
образовательного процесса и внутреннего рас-
порядка. Силами руководителей структурных 
подразделений, деканатов, преподавателей ка-
федр, кураторов и тьюторов можно организо-
вать обсуждение/консультации проблемных во-
просов, связанных с преодолением трудностей 
обучения. В целях содействия профессиональ-
ной адаптации преподаватели вуза привлекают 
иностранных студентов к участию в научно-

исследовательской и проектной деятельности, 
прохождению учебной, производственной и 
преддипломной практик. Также необходимо 
осуществить разработку стипендиальных про-
грамм и конкурсов, ориентированных на ино-
странных студентов, с привлечением партнеров 
вуза и посольств; осуществить проведение ме-
роприятий, отражающих национальные тради-
ции, историю и культуру студентов-иностран-
цев; организовать встречи с представителями 
посольств и консульств для формирования толе-
рантного отношения к представителям зарубеж-
ных стран и укрепления духа интернационализ-
ма. Также представляется важной и организация 
выставок зарубежной литературы. Важными 
являются организация экскурсий для иностран-
ных студентов с целью познакомить их с исто-
рией, культурой и традициями русского народа; 
организация встреч с русскими политиками, 
деятелями культуры и искусства для формиро-
вания толерантного отношения к русскому мен-
талитету, культуре и национальной психологии; 
проведение психолого-педагогических консуль-
таций и занятий с элементами тренинга на базе 
структурных подразделений преподавателями 
кафедр и кураторами.

Все вышеупомянутые меры направлены 
на поддержку адаптации иностранных обуча-
ющихся в российском образовательном про-
странстве. В решении проблем адаптации ино-
странных студентов к обучению в российских 
вузах наблюдается комплексный подход, вклю-
чающий в себя как современные методические 
разработки, так и высокую мотивацию самих 
вузов. Вузы активно заинтересованы во внедре-
нии новых методик в образовательный процесс, 
понимая, что это необходимо для обеспечения 
успешной адаптации иностранных студентов. 
Кроме того, вузы стремятся к постоянному по-
иску новых путей оказания максимальной под-
держки иностранным гражданам, обучающимся 
на неродном языке. Такой подход свидетель-
ствует о том, что вузы признают важность про-
блемы адаптации и готовы вкладывать значи-
тельные усилия в ее решение. 
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плений; психодиагностика; психокоррекция. 

Аннотация: Актуальность психологической 
работы в направлении предупреждения реци-
дива преступлений, совершаемых осужденны-
ми, весьма значима. От эффективности этой  
социально-психологической профилактической 
работы во время отбывания наказания осуж-
денными зависит проявление рецидива престу-
плений по факту их освобождения. Профилак-
тическое направление работы пенитенциарных 
психологов имеет не меньшее значение наряду 
с такими направлениями, реализуемыми ими, 
как психодиагностика, психокоррекция и психо-
логическое консультирование. Психологическая 
профилактика проявления рецидива преступле-
ний является квинтэссенцией всех перечислен-
ных направлений, объединяя в себе общий эф-
фект их проявления. 

В качестве гипотезы исследования выдви-
гается предположение о том, что определение 
наиболее успешных направлений психологиче-
ской работы по предупреждению рецидива пре-
ступлений, совершаемых осужденными, позво-
лит обеспечить оптимальный характер работы 
психологов в рассматриваемом направлении.

Цель исследования – выявление основных 
наиболее эффективных направлений психоло-
гической работы по профилактике рецидива 
преступлений, совершаемых осужденными. В 
соответствии с целью определены задачи иссле-
довательской работы: анализ организационных 
и теоретико-методических источников, опре-
деляющих характер и объем психологической 
профилактики рецидива преступлений, совер-

шаемых осужденными; изучение прикладных 
аспектов (практики работы) психологов в рас-
сматриваемом направлении; интерпретация по-
лученных результатов и формулировка выводов 
на их основании.

В исследовании использованы общенауч-
ные и частнонаучные методы, а также методы 
изучения первоисточников, анализа теории и 
практики. 

Результаты проведенного исследования 
способствовали реализации цели – выявлению 
основных наиболее эффективных направлений 
психологической работы по профилактике ре-
цидива преступлений. 

Традиционно в роли основных направле-
ний психологической работы с осужденными 
по предупреждению рецидива преступлений 
определяются: работа по избавлению осужден-
ных от алкогольной, наркотической или токси-
ческой зависимости; формирование у осужден-
ных мотивации к финансовому обеспечению 
себя посредством труда; развитие у осужденных 
волевых качеств, самоконтроля; формирование 
толерантности к внешним негативным воздей-
ствиям, в частности к криминализирующему 
воздействию антисоциальных групп и элемен-
тов; совместная работа по ресоциализации кли-
ентов с другими пенитенциарными службами  
[2, с. 39; 3, с. 111]. Указанные направления рабо-
ты психологов подразделений уголовно-испол-
нительной системы (уис) также традиционно 
реализовывались посредством использования 
базовых типовых программ для работы с осуж-
денными, разработанными и апробированными 
ФСИН России, а также индивидуальных про-
грамм исправления осужденных к лишению 
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свободы, разработанных непосредственно прак-
тическими психологами исправительных уч-
реждений (иу).

Пенитенциарными психологами особенное 
внимание уделяется осужденным, психодиаг-
ностическое исследование которых показало 
высокий риск совершения рецидива преступле-
ний, а также тем осужденным, которые готовят-
ся к освобождению. В частности, необходимо 
отметить, что сложность работы в местах ли-
шения свободы по предупреждению рецидива 
преступлений обусловлена тем, что между ин-
дивидуальными психологическими качествами 
личности осужденного, которые выявляет пси-
холог в процессе психодиагностики, и поведе-
нием после освобождения не существует одно-
значной связи [1, с. 29]. На поведение человека 
существенное влияние оказывают ситуативные 
факторы. В связи с этим акцент в процессе пси-
хологической профилактики и коррекции сле-
дует делать на формировании позитивных цен-
ностных ориентаций, жизненных целей, личной 
ответственности за свои деяния и свою жизнь в 
целом, негативного отношения к совершенному 
преступлению [4, с. 223]. 

Учитывая, что около трети осужденных со-
вершили повторные преступления в состоянии 
измененного сознания, направление работы с 
ними требует специальной подготовки и квали-
фикации психологов, рекомендуется привлекать 
к его реализации гражданских специалистов, 
имеющих соответствующую квалификацию. В 
рамках решения данной проблемы актуальна 
проработка вопроса о повышении квалифика-
ции по данному направлению работы пенитен-
циарных психологов в гражданских образова-
тельных учреждениях либо о создании в рамках 
УИС системы подготовки пенитенциарных пси-
хологов к работе с аддикциями. 

По данным проведенных исследований, 
большая часть осужденных при совершении 
преступления не задумывалась о последствиях, 
что позволяет считать их противоправное по-
ведение импульсивным [5, с. 12]. Вследствие 
этого работа психологической службы по пред-
упреждению совершения повторных престу-
плений должна быть направлена на развитие у 
осужденных волевых качеств, самоконтроля, 
обучение их навыкам саморегуляции. Также од-
ним из наиболее важных направлений психоло-
гической работы с осужденными по предупреж-
дению рецидива преступлений следует считать 

формирование толерантности к внешним не-
гативным воздействиям, в частности к крими-
нализирующему воздействию антисоциальных 
групп и элементов.

Работа психологов в направлении конструк-
тивных связей осужденных с их родственника-
ми является одним из важных аспектов профи-
лактики рецидива преступлений. В связи с этим 
рекомендуется проводить психологические 
консультации с родственниками осужденных 
в специально организованные «дни открытых 
дверей», а также при очередном посещении 
осужденных родственниками. Психологическое 
консультирование родственников осужденных 
способно реализовываться как в групповой, так 
и в индивидуальной форме. 

В рамках проведенного исследования была 
проведена работа по обобщению сведений о 
проводимой психологами, группами социаль-
ной защиты осужденных и иными службами ИУ 
антирецидивной работе и выделению наиболее 
эффективных мер и инноваций в данной обла-
сти. Используемые меры условно могут быть 
объединены в несколько групп:

– применение терапевтических и иных 
методов работы для решения социальных и жиз-
ненных проблем осужденных (арт-амнистия; 
футболотерапия; песочная терапия; просмотр 
и обсуждение тематических фильмов; дневник 
социального сопровождения (социальный па-
спорт) осужденного; техника коллажирования; 
арт-терапия декупаж; тренинг позитивных це-
лей; тренинг образования будущего; реализация 
программ осознанного материнства);

– занятия в Школе подготовки к освобож-
дению с акцентом на предупреждении повтор-
ных преступлений; 

– стимулирование участия осужденных в 
оказании социально-психологической помощи 
нуждающимся категориям для преобразования 
их ценностных ориентаций и поведения.

Таким образом, в рамках профилактики ре-
цидива преступлений рекомендуется использо-
вать следующие психопрофилактические и пси-
хокоррекционные мероприятия с осужденными:

– целенаправленная работа, ориентиро-
ванная на коррекцию мотивационной сферы 
осужденных;

– выявление социальных условий и пси-
хологических предпосылок, способствовавших 
совершению преступления;

– формирование навыков постановки и 
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достижения ближних и дальних жизненных  
целей. 

Работу психологов подразделений УИС в 
данном направлении необходимо строить на 
основе базовых типовых программ для работы 
с осужденными, разработанных и апробирован-
ных исходя из психологической типологизации 
осужденных. Рекомендуется использовать со-
временные инновационные психопрофилакти-
ческие и психокоррекционные технологии для 

воздействия на причины, вызвавшие соверше-
ние преступления, при работе с каждым кон-
кретным осужденным.

В рамках организации Школы подготовки 
осужденных к освобождению психопрофилак-
тическая и психокоррекционная работа с осуж-
денными, направленная на сокращение рециди-
ва преступлений, должна стать приоритетной и 
поддерживаться со стороны не только админи-
страции, но и всех работников ИУ. 
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Аннотация: Появление новых цивилизаци-
онных вызовов, изменение качественного со-
стояния личности подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, существующие проблемные 
аспекты в организации пенитенциарной дея-
тельности требуют пересмотра подготовлен-
ности персонала к действиям в экстремальных 
и гиперэкстремальных ситуациях. Основой 
данной подготовки является сохранение опти-
мального состояния личности сотрудника, его 
способности к сохранению готовности, управ-
лению стрессом. 

Гипотеза исследования состоит в том, что 
повышение эффективности исправительного 
воздействия на подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, а также создание безопасных 
условий для осуществления персоналом пени-
тенциарной деятельности требуют пересмотра 
существующих программ подготовки персонала 
в аспекте ее систематизации и включения со-
временных научных достижений в области про-
тиводействия специфическим экстремальным и 
гиперэкстремальным ситуациям. 

Целью нашего исследования выбрано опре-
деление направлений совершенствования под-
готовленности персонала к действиям в экс-
тремальных и гиперэкстремальных ситуациях, 
подразделяемых на организационно-техниче-
ское, психофизиологическое и ситуативное на-
правления. Соответственно, задачи сформу-
лированы следующим образом: определить 

теоретико-методологические основы, опреде-
ляющие понятие «готовность» по отношению 
к профессиональной деятельности пенитен-
циарных сотрудников; осуществить анализ со-
временного состояния работы по подготовке 
сотрудников к действиям в экстремальных и 
гиперэкстремальных ситуациях; определить на-
правления совершенствования данной деятель-
ности. Используемыми методами и методиками 
исследования определены общенаучные и част-
нонаучные: изучение и анализ научных источ-
ников по заданной теме, анализ теории и прак-
тики реализации программ подготовки, синтез, 
моделирование.

Организация психологической подготовки 
пенитенциарных сотрудников неосуществима 
без понимания основных требований пенитен-
циарной деятельности, ключевой особенностью 
которой является сохранение оптимального 
функционального состояния персонала в раз-
личных, в том числе и экстремальных условиях. 
Создание необходимых условий требует фор-
мирования системы специальной подготовки 
сотрудников, так как закрытость мест лишения 
свободы, непрерывность и регламентирован-
ность пенитенциарной деятельности требуют 
сплоченности и системности функционирова-
ния всех подразделений, где действия каждого 
сотрудника влияют на общее состояние режима, 
надзора и т.д., так как могут создавать угрозу 
безопасности и жизни. 

Новые цивилизационные вызовы, измене-
ние качественного состояния личности подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, суще-
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ствующие проблемные аспекты в организации 
деятельности диктуют необходимость внесения 
изменений в существующие программы под-
готовки персонала. Основой подготовки, как 
уже говорилось выше, является сохранение оп-
тимального состояния личности сотрудника, и 
здесь во главе угла стоит его способность к со-
хранению готовности к действиям в различных 
экстремальных ситуациях, к управлению стрес-
сом [1; 3]. 

Изучением психологической готовно-
сти к различным экстремальным профессио- 
нальным ситуациям, особым условиям дея-
тельности, специфики управления стрессом 
в особых условиях занимались А.Н. Баламут,  
Б.Г. Бовин, Я.Я. Белик, Л.Г. Дикая, А.В. Какурин,  
И.О. Котенев, Е.П. Крупник, Я.Я. Китаев-
Смык, С.В. Кулакова, Л.В. Куликов, М.В. Леви,  
В.И. Лебедев, А.В. Метелев, Н.А. Рехтина,  
В.Н. Смирнов, А.М. Столяренко, В.Э. Чуднов-
ский и др. Авторами, изучающими данное на-
правление подготовки, понятие «готовность 
к действиям в экстремальных ситуациях» 
трактуется исходя либо из теоретических ос-
нов, либо из практики реализации решаемых  
задач. 

Выделим три подхода к формированию со-
стояния готовности: индивидуально-личност-
ный, функциональный и физиологический. 

В индивидуально-личностном подходе 
формирование готовности рассматривается 
в аспекте специализированных познаватель-
ных процессов, мотивов поведения и волевых 
личностных свойств, особой поведенческой  
стойкости.

В функциональном подходе готовность 
рассматривается как сочетание личностных ка-
честв, необходимых для выполнения функцио-
нальных требований деятельности. 

В физиологическом подходе готовность по-
нимается как оптимальное состояние всех функ-
ций организма, сонастроенного с требованиями 
деятельности и со способностью сохранять оп-
тимальные параметры функционирования в лю-
бых ее ситуациях.

Ситуации, которые происходят в местах ли-
шения свободы, многочисленны. Их различают 
как по продолжительности, так и по интенсив-
ности, характеру опасности, последствиям, а 
также по степени и числу вовлеченных людей и 
требованиям к состоянию их готовности к дей-
ствиям. Классической в юридической психоло-

гии остается классификация ситуаций, данная 
А.М. Столяренко, подразделяющего их на: 

– нормальные – обыденные, не представ-
ляющие особых трудностей для человека; 

– параэкстремальные – близкие к экстре-
мальным ситуации, способные привести к не-
удачам, стрессу; 

– экстремальные – требующие для разре-
шения близкого к предельному внутреннего на-
пряжения и перенапряжения; 

– гиперэкстремальные – вызывающие 
внутренние нагрузки, зачастую превышающие 
возможности человека, непереносимые многи-
ми людьми, приводящие зачастую к опасным 
последствиям [5].

В местах лишения свободы определяются 
следующие специфические экстремальные и 
гиперэкстремальные ситуации: массовые бес-
порядки и групповые неповиновения подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных; захват 
заложников; побеги; вооруженные нападения, 
погромы и др. [2; 4].

Формирование профессиональной психо-
логической готовности к экстремальным и ги-
перэкстремальным ситуациям можно условно 
подразделить на отдельные поднаправления: 
организационно-техническое, психофизиологи-
ческое и ситуативное.

Организационно-техническое направление 
подготовки включает ряд алгоритмов – от сбо-
ра сотрудников до формирования команд и вы-
страивания взаимодействия, а также владение 
программным обеспечением, средствами связи, 
вооружением и специальными средствами.

Психофизиологическое направление опре-
деляется системой формирования и развития 
личностных и профессиональных характери-
стик сотрудника.

Под ситуативным направлением мы по-
нимаем подготовку к специфическим аспектам 
экстремальных и гиперэкстремальных ситуаций 
(скорости протекания, стремительности разво-
рачивания, охвату участников, продолжительно-
сти и т.д.). 

Указанные группы факторов, их комбина-
ции и степень выраженности создают условия 
протекания экстремальных и гиперэкстремаль-
ных ситуаций. 

Таким образом, многообразие и разнопла-
новость представленных направлений подчер-
кивает необходимость комплексного подхода 
в процессе формирования психологической 
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готовности сотрудников к действиям в экстре-
мальных и гиперэкстремальных профессио-
нальных ситуациях.

Плановость и многоаспектность подго-
товки предполагает, на наш взгляд, обязатель-
ность практической отработки сотрудниками 
действий, возникающих при экстремальных и 
гипрэкстремальных ситуациях. Причем отме-
тим, что важна не только отработка конкретного 
алгоритма действий, но и моделирование подоб-

ных ситуаций с распределением «ролей» между 
сотрудниками [4].

Успешные действия сотрудников в экстре-
мальных и гиперэкстремальных профессио-
нальных ситуациях во многом зависят от того, 
насколько персонал этих учреждений знает и 
учитывает возникающие психологические и  
социально-психологические закономерности. 
Это позволит сотрудникам действовать профес-
сионально и психологически грамотно. 
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Аннотация: В статье обозначены методо-
логические проблемы исследования массовых 
коммуникаций, аргументируются тезисы о про-
дуктивности положений дискурсивной психоло-
гии для научного понимания массовых комму-
никаций и поиска методов их исследований, о 
неизбежности междисциплинарного подхода в 
решении вопросов о критериях оценки эффек-
тивности массовых коммуникаций.

Задачами исследования стали: рассмо-
трение массового сознания и коммуникации в 
контексте происходящих в науке и обществе 
процессов, психологии дискурса как основы 
психологии массовых коммуникаций.

Общенаучные методы как основа методо-
логического аппарата представлены следующи-
ми методами: анализ, синтез, абстрагирование, 
сравнение, дедукция, индукция. 

Психологи обратились к изучению особен-
ностей массовых коммуникаций в начале про-
шлого века. Одним из первых исследователей в 
этой области считается Гюстав Лебон, который 
сформулировал суть научных принципов из-
учения коммуникационных механизмов с точки 
зрения психологии. Но за прошедшее столетие 
массовые способы коммуникативного взаимо-
действия в социуме стали во многом другими, 
и из этого следует, что для их изучения необхо-
димо выработать новые парадигмы. Также не-
обходимо принимать во внимание, что аналити-
ческие способы, разработанные психологами, 

которые стояли у истоков изучения феноменов 
коммуникативного взаимодействия (Г. Тодд,  
С. Московичи, З. Фрейд, Г. Лебон и другие), не 
имели строго определенных алгоритмов, а были 
основаны на анализе происходящих процессов. 
По этой причине выводы ученых во многом но-
сили характер личной точки зрения. Тем не ме-
нее их работы и сейчас считаются основой для 
изучения особенностей коммуникаций в социу-
ме. При этом до сих пор не разработаны модели, 
с помощью которых можно было бы обоснован-
но судить о структуре, сути и содержании ком-
муникаций разного типа, которые мы сейчас на-
блюдаем в социуме. Стоит признать, что наши 
знания в этой области носят относительный ха-
рактер не только с точки зрения понимания за-
кономерностей протекания коммуникативных 
процессов, но и с точки зрения общих законо-
мерностей, которые существуют в коммуника-
тивной социальной среде.

Изучение алгоритмов, которые действуют в 
коммуникативной среде, имеет большое значе-
ние не только для лучшего понимания законов, 
по которым осуществляется общение. Это по-
может решить другую важную задачу, связан-
ную с изменением направления исследований 
при смене старой парадигмы на современную. 
Большое количество существующих исследо-
вательских подходов говорит о том, что психо-
логические исследования в этой области носят 
разнонаправленный характер. В итоге возникает 
проблема избыточности существующих мето-
дологий, а она, в свою очередь, заметно сни-
жает продуктивность и качество проводимых 
научных исследований. Пересмотр имеющихся 
методических подходов позволит вывести из 
кризиса многие направления психологии как  
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науки [3].
Коммуникативное взаимодействие в со-

циуме стремительно развивается, а его формы 
становятся все сложнее. Общественные комму-
никации играют важную роль в выборе новых 
направлений социального и государственного 
развития, они становятся причиной возникно-
вения новых форм межнационального взаимо-
действия. По этой причине чрезвычайно важно 
знать механизмы коммуникативных взаимодей-
ствий, их особенности и способы управления 
ими. Совершенно очевидно, что нужно ускорять 
изучение коммуникативных процессов с точки 
зрения психологии, а для этого нужно вырабо-
тать научно обоснованный методологический 
подход.

Разнообразие методологических подходов 
в психологии приводит к появлению большого 
количества моделей. Но большинство моделей 
способны удовлетворительно описать какой-то 
один процесс, поэтому они не являются универ-
сальными. Поэтому для проведения психологи-
ческих исследований следует обоснованно вы-
бирать методологию. Определенная трудность 
заключается в том, что многие исследования 
приходится вести на стыке наук, для чего нуж-
но учитывать парадигмы каждой дисциплины. 
В настоящее время психологию относят к есте-
ственным наукам, и обоснованность выводов 
психологического характера обеспечивается 
использованием алгоритмов, основанных на 
методах дедукции, а также на применении де-
дуктивных способов визуализации полученных 
результатов, на использовании апробированных 
методов диагностики и статистическом анализе 
полученных результатов. При этом очевидно, 
что настолько строгий и выверенный подход 
при проведении исследований коммуникатив-
ных феноменов выдерживается далеко не всег-
да. Стандартным верификационным способом 
при проведении психологических исследований 
выступает эксперимент. С. Московичи в сво-
их работах обращал внимание на тот факт, что 
при изучении особенностей поведения боль-
ших групп людей невозможно ставить экспе-
рименты, что снижает достоверность выводов 
и уменьшает доверие к используемым приемам 
работы [2, с. 4]. При изучении коммуникатив-
ного взаимодействия внутри больших групп не 
всегда можно с успехом использовать классиче-
ские принципы психологии, поскольку природа 
изучаемых процессов является очень сложной. 

Л. Заде в своих исследованиях вывел фундамен-
тальный принцип, названный впоследствии его 
именем. Принцип гласит, что чем сложнее из-
учаемая система, тем менее точные результаты 
удается получить в рамках ее изучения. Такие 
понятия, как точность и сложность, являются 
обратно пропорциональными. Коммуникатив-
ные взаимодействия в социальной среде носят 
очень сложный характер, и при выборе той или 
иной методики изучения нужно понимать, на-
сколько точные и достоверные результаты могут 
быть получены в принципе.

В отечественной психологии коммуника-
тивная среда и ее внутренние закономерности 
никогда не выступали предметом изучения. При 
этом анализ процессов можно осуществлять, 
если взять за основу объяснительные принципы 
психологии. На их основе также можно разра-
ботать алгоритмы для исследования коммуника-
ций в социуме. Л.С. Выготский в своих работах 
утверждал, что психологические исследования 
закономерностей протекания коммуникацион-
ных процессов очень важны для понимания глу-
бинных процессов, которые происходят в социу-
ме, и этим можно объяснить высокую важность 
изучения рассматриваемого феномена. В совре-
менных реалиях предложения Л.С. Выготского 
становятся все более актуальными, а их реали-
зация становится все более важной для реше-
ния социальных задач, которые невозможно ре-
шить в полном объеме, не имея представления, 
как происходит коммуникация внутри больших 
групп людей. В.П. Зинченко в своих работах об-
ращал внимание на тот факт, что отечественную 
психологию можно сравнить с кустом, каждая 
из веток которого – это отдельное направление 
развития. Давно обозначены направления, наи-
более актуальные для изучения, но их практи-
ческая разработка оставляет желать лучшего. 
М. Коул, признанный специалист в области пси-
хологии из США, считает, что дальнейшие ис-
следования в области культурно-исторической 
психологии будут связаны с изучением знаков 
и даже артефактов. М. Коул утверждает, что не 
только речевые символы оказывают влияние на 
развитие структур и их специфику, но вообще 
любой связанный с этим культурный артефакт 
[1]. Такой подход дает возможность создавать 
рабочие модели на строгой научной основе, и 
реализация этого направления в психологии 
может стать базисом для развития прагматич-
ных и необходимых направлений. Если психи-
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ческие процессы связаны с культурной средой и 
коммуникационными феноменами в этой среде, 
то такие процессы отличаются стабильностью, 
и могут быть использованы в разных моделях, 
обеспечивая необходимую достоверность полу-
чаемых результатов. Подобного рода механизмы 
отчетливо проявляются в работе СМИ, особен-
но на каналах пропагандистской направленно-
сти. При этом эффективность процессов оста-
ется неясной, ее нельзя выразить объективным 
численным показателем. К тому же нет спосо-
бов адекватно оценивать критерии.

При определении наиболее подходящей 
методологии необходимо понимать сущность 
исследуемого объекта. Суть коммуникативного 
взаимодействия в обществе часто упрощенно 
понимают как налаживание каналов взаимодей-
ствия населения и властных структур. Но на-
селение – это, по сути, совокупность людей, и 
отдельного человека можно рассматривать как 
часть большой человеческой группы. Находясь 
в ней, человек неосознанно ведет себя по опре-
деленным законам. Изучением особенностей 
такого поведения занимается психология масс. 
И хотя данное направление в науке существует 
давно, характер коммуникаций между предста-
вителями внутри большой группы кардинально 
изменился с развитием социальных медиа. Об-
ратная связь стала очень быстрой, часто в ре-
жиме онлайн. И люди стали в большей степени 
склонны переосмысливать свои взгляды, меняя 
их в зависимости от того, как развивается ситу-
ация. Объект коммуникативного влияния часто 
может трансформироваться в субъекта.

С. Московичи в своих работах сравнивал 
неуправляемую массу людей со стаей хищни-
ков, которые действуют, как хищники, и живут 
по законам стаи. Это происходит из-за утраты 
культурных ограничений при нахождении в тол-
пе, человек неосознанно начинает действовать 
по ее законам. Люди в толпе утрачивают свою 
индивидуальность, их интеллект резко снижа-
ется, а действия становятся импульсивными 
и инстинктивными. Взаимодействия между 
индивидуумами внутри толпы становятся по-
верхностными. Такой человек легко поддается 
внешнему управлению и будет безоговорочно 
выполнять приказы того, кого считает главным. 
Психология толпы и методы управления толпой 
хорошо изучены с точки зрения психологии. В 
их основу входят воздействие на эмоциональ-
ную сферу, подавление мыслительной деятель-

ности, работа с подсознанием и другие приемы. 
Выбор методов воздействия определяется ха-
рактеристиками толпы как объекта. Толпа мо-
жет быть концентрированной и рассеянной, 
пассивной или агрессивно настроенной. Она 
может управляться со стороны или действовать 
сама по себе.

Развитие коммуникационных технологий, 
связанных с Интернетом и социальными медиа, 
привело к появлению новых способов осущест-
вления коммуникаций. При этом коммуникации 
все больше приобретают характеристики, свой-
ственные межличностному общению, потому 
что сейчас каждый может оставлять коммента-
рии в обсуждениях на разных площадках, созда-
вать собственные сообщества, принимать уча-
стие в форумах и даже создавать собственные 
медиаресурсы. И если старые типы коммуника-
ций в социальной среде, такие как радио, теле-
видение, печатные издания, имели однонаправ-
ленное воздействие в сторону субъекта, а он 
никак не мог оперативно отвечать, то появление 
электронных средств коммуникаций сделало та-
кое воздействие двухсторонним. Например, по-
является материал в новостном официальном 
паблике с целью оказать определенное воздей-
ствие на читателей, при этом читатели могут 
комментировать материал, осуществляя обрат-
ное воздействие.

С. Московичи в своей научной работе «Пси-
хология толп» описывал скопление людей как 
совокупность унылых индивидуумов, кото-
рые выступают жертвами собственной актив-
ности, ждут приказов вождя, а их мыслитель-
ные способности сильно снижены [2, с. 13].  
В современной реальности мы наблюдаем че-
ловека из массы, который готов к диалогу, а 
отрицательные стороны его поведения хоть и 
присутствуют, но не так ярко выражены, как 
это было раньше. Нельзя организовать грамот-
ное информационное воздействие, если не раз-
бираться в этих тонкостях. Если рассматривать 
работу российского медиапространства, то 
информационное воздействие в нем осущест-
вляется согласно установкам, разработанным 
на основе трудов С. Московичи, Г. Лебона и  
З. Фрейда, а эти признанные специалисты в об-
ласти психологии жили в совершенно иную эпо-
ху. Управление сознанием масс осуществляется 
посредством различных шоу, направленных на 
эмоциональную составляющую психики людей 
и удовлетворение низовых психологических по-
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требностей. Еще З. Фрейд говорил, что поведе-
ние масс основано на бессознательном, и массы 
всегда очень внушаемы. При использовании со-
временных коммуникационных возможностей 
поток информации, воздействующий на толпу, 
настолько силен, что порой не воспринимается 
толпой, и эффективность информационного воз-
действия оказывается ниже ожидаемого уров-
ня. Нужно помнить, что человек в толпе теряет 
свою индивидуальность, даже если ему так и не 
кажется, но в современных условиях эта поте-
ря не столь существенна. Это связано с тем, что 
электронные коммуникации предоставляют воз-
можность обратной связи, за счет чего можно в 
реальности поддерживать индивидуальность, 
ведя дискуссии, задавая интересующие вопро-
сы, аргументируя свою точку зрения. В новой 
электронной коммуникационной среде для тол-
пы меняется роль того, кого в толпе считают во-
ждем. Интернет позволяет разделить функции 
такого человека между другими людьми, при-
чем обязанности каждого не являются посто-
янными. Толпа приобретает возможность сама 
выбирать себе вождей и менять их по своему 
усмотрению. Можно сделать вывод, что в со-
временные условия, в которых осуществляются 
коммуникации между индивидуумами, нельзя 
переносить коммуникационные процессы, кото-
рые существовали давно, до появления Интер-
нета, это будет принципиально неправильно и 
станет причиной ошибочных выводов.

Для тех разделов психологии, в которых 
занимаются изучением особенностей челове-
ческой психики, характерен индивидуальный 
подход, поскольку природа каждого человека 
уникальна. Использование в такой работе со-
временных коммуникационных приемов требу-
ет определенной осторожности и осмысления 
возможных последствий. Здесь нужно вырабо-
тать новые методологические приемы и пере-
смотреть с точки зрения эффективности уже ис-
пользуемые методы. Нужно понять, насколько 
применяемый функционал соответствует имею-
щимся реалиям. Изучение коммуникационных 
особенностей в современной социальной среде 
имеет важность в том плане, что такие особен-
ности сильно влияют на формирование личност-
ных характеристик индивидуума. Современные 
электронные коммуникации во многом влияют 
на формирование сознания и багажа духовных 
ценностей, особенно у детей и молодого поко-
ления. Коммуникационная среда постепенно 

становится доминирующим фактором, влияю-
щим на сознание, а особенности этого влияния 
изучены слабо.

С. Московичи в своих трудах отмечал, 
что при разработке коммуникационных моде-
лей следует обращать внимание на ряд обсто-
ятельств. Человек как часть толпы начинает 
принижать собственные интересы. Для него 
подсознательно интересы вожака толпы ста-
новятся на первое место. Такие люди, получив 
приказ, обычно выполняют его без рассуждений  
[3, с. 35]. В современной реальности все во 
многом протекает иначе. С учетом развитой 
сети различных средств связи у человека в тол-
пе формируется так называемая «виртуальная 
индивидуальность». При отсутствии возмож-
ности общения в реале человек реализует эту 
потребность в виртуальном пространстве. Такое 
общение дает преимущества. Можно не акцен-
тировать внимание на своих недостатках, кото-
рые невозможно скрыть при непосредственном 
общении в реале. Как такая трансформация про-
исходит с точки зрения психологии – вопрос во 
многом открытый, он нуждается в углубленных 
исследованиях.

При общении в виртуальном пространстве 
позиция любого пользователя носит откровен-
ный субъектный характер. Человек сам для себя 
определяет, какие особенности общения в вир-
туальной среде для него приемлемы, а какие 
нет, какие темы он намерен обсуждать, а какие 
предпочитает обходить стороной.

В современной коммуникационной сре-
де важную роль играют язык и стиль общения. 
Для любого человека его язык – это основное 
отличительное средство. По стилю и характеру 
общения можно многое узнать о человеке. Ис-
следования в данной области ведутся на стыке 
психологии и лингвистики. Использование язы-
ка как доминантного медиатора дает возможно-
сти строить актуальные модели, описывающие 
коммуникационные особенности.

Возникновение и развитие такого направ-
ления, как дискурсивная психология, быстро 
привело к тому, что ее доминирующие посту-
латы стали использовать в качестве базиса для 
изучения массовой коммуникационной среды. 
Это открыло новые возможности для изучения 
коммуникационных процессов с точки зрения 
психологии. Дискурсивное направление в пси-
хологии имеет в своей основе постулат о комму-
никационной природе развития психики. Рече-
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вой дискурс дает возможность понять интенции 
индивидуума, но он же и генерирует их. Изуче-
ние дискурсов, используемых индивидуумом, 
а также изучение его речевых особенностей, 
является важным и популярным направлением 
в коммуникационной психологии. Предполо-
жение о том, что можно разработать алгоритмы 
для изучения дискурса, исходит из выводов, ко-
торые имеются в трудах М. Бахтина о сущности 
сознания и трудах Л.С. Выготского о роли зна-
ков в функционировании человеческой психики. 
Этому не противоречат и базовые положения 
психосемиотики (наука, изучающая организо-
ванный текст).

Поскольку в основе языкового поведе-
ния лежит дискурс, то можно считать, что он 
является базисом для любого поведения. Си-
туативность дискурса возникает институцио- 
нально. Это очень важный вывод, и без его 
осознания очень легко совершить распростра-
ненную ошибку, делая выводы на основании 
фрагментарной информации, не владея инфор-
мацией во всем объеме и не имея возможности 
сравнивать разные фрагменты. Дискурсивное 
поведение субъекта определяется выбранными 
им коммуникационными особенностями. Чело-
век может менять стиль и речевые особенности 
в зависимости от норм и правил, принятых в 
том или ином месте.

Изучение речевых стилей, которыми люди 
пользуются на форумах, позволяет сделать вы-
вод о том, что общение на форумах является ин-
ституциональным по своей природе, поскольку 
осуществляется в границах строго установлен-
ных норм и правил. За их соблюдением следят 
модераторы, и, за редкими исключениями, эти 
правила распространяются на всех. Правила 
нужны, чтобы поддерживать порядок среди 
участников общения, но эти правила во многом 
формальны. При этом имеются во многом не-
гласные установки по поведению и формам 
речи, на основании которых вырабатывается 
отношение к участникам форума, и на эти уста-
новки во многом ориентируются люди. И тут 
очень важно понимать с точки зрения психоло-
гии, как появляются те или иные дискурсы и как 
их можно корректировать.

Учитывая, что сейчас имеется много элек-
тронных платформ для налаживания общения 
между людьми, каждый пользователь выбирает 
ту коммуникационную среду, которую считает 
более подходящей для себя. При этом он мо-

жет делать выбор только из доступных для него 
вариантов, так что и в этом случае отсутствует 
исключительная свобода выбора. Хотя Н.А. Бер-
дяев говорил, что выбор в условиях несвободы 
можно рассматривать как проявление свободы 
выбора. При использовании дискурсивного под-
хода индивидуум имеет право выбора дискур-
са, и вариант выбора характеризует человека с 
диагностической точки зрения. Современные 
социальные медиа предоставляют пользовате-
лям культурный дискурс и дают возможность 
получать материал, имеющий высокий уровень 
смыслов. Огромное количество разнообразного 
материала, которым заполнена сеть Интернет, 
требует от пользователя идентифицировать его 
с целью выбора контента, удовлетворяющего 
требованиям личностных смыслов индивиду-
ума. Материал, который имеется в сети, очень 
разнообразен по маркеру уровня свободы. В 
зависимости от того, является ли индивидуум 
представителем и частью толпы или он свобод-
но мыслящий человек, выбор материала будет 
разным. Создание дискурсов для человека тол-
пы интенсивно продолжается, так как это очень 
востребованная тема. При этом используются 
механизмы, которые были известны в начале 
прошлого века и которые морально устарели, 
так как не учитывают сегодняшние реалии. Но 
их нельзя сбрасывать со счетов, так как многие 
из них универсальны. Это воздействие на эмо-
ции человека, попытки возбудить инстинкты, 
обращение к архетипам и т.д. Но в современных 
условиях, когда развиты средства электронных 
коммуникаций, выбор такого варианта дискур-
са – это личный выбор человека, а не выбор в 
условиях безальтернативности. То, что транс-
лируется СМИ, практически гарантированно 
попадает в Интернет, тиражируется и находит 
своих подражателей, а бесконечное повторение 
рифмованных фраз, несущих скрытый смысл, 
загоняет этот смысл в подсознание людей. Оче-
видно, что классические приемы управления со-
знанием человека и воздействия на людей тол-
пы никуда не делись. Они по-прежнему хорошо 
работают, а современные коммуникационные 
возможности развивают и усиливают их. При-
меры такого манипулирования сознанием людей 
обычно носят деструктивный характер. Толпа 
используется ее кукловодами как инструмент 
для достижения определенных целей. Так было 
в начале прошлого века, так остается и сейчас. 
Но современные коммуникационные возмож-
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ности часто вносят коррективы в классические 
психологические технологии, и если этот факт 
не принимать во внимание, то наиболее мыс-
лящая часть толпы может увлечься не теми 
идеями, которые им навязывают, а противопо- 
ложными.

Изучение дискурса с точки зрения психоло-
гии дает возможность эффективнее учитывать 
имеющуюся реальность и проверять теоретиче-
ские выкладки на практике. Наиболее перспек-
тивным считается анализ речевых особенно-
стей, которые проявляются при общении между 
людьми. Методические рекомендации по про-
ведению такого анализа имеются в психологии, 
лингвистике, семиотике. 

Дискурсы образуют пространство, которое 
говорящий индивидуум считает реальным и 
ощущает его вокруг себя. Но насколько это про-
странство близко к тому, что имеется на самом 
деле, – вопрос во многом открытый. Никто не 
знает, какая доля виртуальности присутствует 
в образе мира каждого человека. Это известное 
противостояние между реалистами и номинали-
стами является старой, но до сих пор неразре-

шенной проблемой. Коммуницирование между 
людьми в Интернете носит опосредованный 
характер, и известная доля этой опосредован-
ности автоматически переносится на реальное 
общение. Но выбор общения зависит от образа 
собеседника, который человек себе создал, и 
даже реальный образ в какой-то степени опос-
редован.

Современные психологи проявили большой 
интерес к гипотезе Т. ван Дейка, согласно кото-
рой структуры мышления и структуры дискурса 
синхронизированы, и человек подсознательно 
улавливает «родственные» для него дискурсы, 
вовлекаясь в системы смыслов [4]. Изучение 
дискурсов коммуникационного характера важно 
в том плане, что они, по сути, управляют пове-
дением человека, а структуры дискурсов укоре-
няются в глубоких структурах сознания.

Такие направления психологии, как куль-
турно-историческое и дискурсивное, в примене-
нии к изучению современной коммуникацион-
ной среды дают возможность создавать научно 
обоснованные алгоритмы для решения задач, 
стоящих перед коммуникативной психологией. 
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Аннотация: В статье обозначены методо-
логические проблемы исследования развития 
профессиональной идентичности, аргументиру-
ются тезисы об условиях преодоления органи-
зационных конфликтов для научного понимания 
профессиональной идентичности и поиска ме-
тодов их исследований, о неизбежности меж-
дисциплинарного подхода в решении вопросов 
о развитии профессиональной идентичности.

Задача исследования: рассмотрение про-
фессиональной идентичности как маркера лич-
ностного профессионализма, связанного с осоз-
нанием своего места в социуме и пониманием 
нюансов и особенностей трудового сообщества, 
а также происходящих в науке и обществе про-
цессов.

Методами в исследовании стали общена-
учные методы как основа методологического 
аппарата: анализ, синтез, сравнение, абстраги-
рование, дедукция, индукция.

Общественно-экономические процессы в 
обществе стремительно развиваются, и это тре-
бует разработки новых подходов к обучению и 
переобучению специалистов в разных направ-
лениях. По этой причине усиливается интерес 
к вопросам, связанным с профессиональной 
идентичностью и личностным самоопреде- 
лением.

Профидентичность можно считать марке-

ром личностного профессионализма. В прин-
ципе, это результат определения личности в 
профессиональной среде, когда человек рассма-
тривает свой род деятельности как призвание, 
рассматривает себя сквозь призму занятий и 
считает себя полноправным членом профессио-
нального объединения людей.

Род занятий, выбранный человеком, – это 
деятельность, которая оказывает сильное воз-
действие на характер индивидуума, его окру-
жение и стиль жизни. С другой точки зрения, 
это отнесение человека к особому сообществу, 
связанному одним родом деятельности и отли-
чающемуся определенной культурой общения 
в своей среде. Профидентичность определяется 
не только ролью человека в профессиональной 
среде, она во многом связана с осознанием сво-
его места в социуме и пониманием нюансов и 
особенностей трудового сообщества.

В современной российской психологии опе-
рируют несколькими понятиями слова «про-
фессия». Это может быть объединение людей 
по роду занятий; трудовой процесс в некой об-
ласти; трудовое самоопределение человека; ряд 
профессиональных действий, выполнение кото-
рых требует от индивидуума определенных зна-
ний и навыков, а в некоторых случаях и опреде-
ленной общественной позиции [1].

Профидентичность непосредственно связа-
на как с самосознанием человека, так и с про-
фессиональным сообществом, в которое входит 
этот человек. Профидентичность имеет особен-
ности, схожие с общественной идентичностью. 
В ходе профессионального развития человек 
идентифицирует свою личность с другими пред-
ставителями выбранного рода занятий, которые 
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имеют аналогичные профессиональные навыки, 
а также оценивает себя с точки зрения профес-
сионального мастерства на той или иной стадии, 
сравнивая свои способности со способностя-
ми других представителей профессионального 
сообщества. Особенности общественного по-
ведения человека и особенности налаживания 
коммуникаций в профессиональной среде во 
многом определяются особенностями органи-
зации социума. Формы коммуникаций опре-
деляются правилами поведения внутри обще-
ственных групп. Получается, что обсуждение 
проблем социума происходит в большей части 
внутри профессиональной группы, а межгруп-
повое взаимодействие зависит от статусной дис-
танции между представителями разных групп.

По этой причине общественное взаимодей-
ствие между людьми нужно изучать, исходя из 
позиций, позволяющих делать оценку индиви-
дуумов. Каждый человек должен иметь общее 
понимание, по каким критериям будут оце-
нивать его и других людей, и придерживаться 
норм поведения, принятых в его общественной 
среде. На основании полученных оценок можно 
делать вывод о формах общественного поведе-
ния как внутри группы, так и вне ее.

При налаживании межличностных ком-
муникаций люди в обязательном порядке оце-
нивают друг друга и самих себя, сравнивая 
себя и человека, с которым собираются начать 
общение. Этот процесс играет очень большое 
значение для самоидентификации и осознания 
собственного «Я», личностных особенностей 
и самооценки. Если индивидуум причисляет 
себя к определенной общественной группе, то, 
чтобы охарактеризовать такого человека, обыч-
но используют две группы признаков. К первой 
группе относятся признаки, присущие  индиви-
дууму, а ко второй группе – признаки, характе-
ризующие группу, к которой он себя относит. 
Самоидентификация во многом зависит от лич-
ностных качеств, как врожденных, так и развив-
шихся при жизни. При этом качества, характе-
ризующие группу, указывают на общественную 
идентификацию человека. Профидентичность 
при этом показывает понимание индивидуумом 
его места в профессиональной и общественной 
среде, представления человека о том, что он 
должен уметь делать, как ему следует себя вести 
в профессиональном окружении, чтобы эффек-
тивнее проявить себя в выбранной профессии.

Профессиональная самоидентификация во 

многом осложняется особенностями современ-
ного социума. Дело в том, что в современной 
социальной среде человек бывает вынужден 
менять род деятельности, и за свою жизнь че-
ловек может сменить профессию не один раз. 
При этом ему приходится каждый раз привы-
кать к новым условиям профессиональной сре-
ды, заново осознавать критерии, по которым о 
нем будут судить как о специалисте. В реаль-
ности каждый раз добиваться больших профес-
сиональных успехов могут лишь те, у кого есть 
способность быстро менять свое поведение в 
соответствии с новыми требованиями профес-
сиональной среды, а таких людей немного. И 
даже в таких случаях новая профидентичность 
будет носить размытый характер, поскольку 
происходит процесс формирования новой иден-
тичности на уже имеющемся базисе, а не «с чи-
стого листа».

Идентичность достаточно сложно изучать 
с точки зрения психологии, так как это много-
гранный психический феномен, проявляющий-
ся на разных уровнях, имеющий личностные 
и коллективные черты, а также способность 
меняться по мере протекания жизни человека. 
Изучение идентичности в разрезе защиты чело-
веком личностного «Я» и осознания человеком 
своей принадлежности к определенной группе, 
имеющей свои особенности, культуру и нормы 
поведения, стало важным направлением социо- 
логических и психологических дисциплин в 
прошлом столетии.

Человек в полной мере начинает осозна-
вать себя человеком, когда в нем окончательно 
формируется идентичность, это психический 
феномен самосознания, присутствующий у всех 
людей. Каждый из нас понимает, кто он такой, и 
все мы осознаем собственную идентичность на 
уровне социума, этнической принадлежности, 
рода деятельности и т.д.

Изучение особенностей идентичности и 
природы ее формирования – это задача большой 
важности, так как в современном обществе на-
блюдается кризис идентичности больших масс 
людей. Научные работы в этом направлении ве-
дутся такими исследователями, как А.В. Лукья-
нов, А.В. Кузьмин, Г.М. Андреева, Т.М. Буякас и 
многие другие. Можно сказать, что понимание 
процессов, происходящих в сознании человека 
при формировании идентичности, решит важ-
ную психотерапевтическую задачу на уровне 
социума. Это также позволит понять тонкости 
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личностного роста, собственной идентичности, 
духовности в условиях очень сильного воздей-
ствия на психику СМИ и электронных коммуни-
кативных технологий в момент кризиса многих 
компонентов современного социума.

Профидентичность в общем виде изуча-
лась и раньше, достаточно вспомнить работы  
Л.Б. Шнейдер, Е.П. Ермолаевой, Д.В. Ронзина, 
В.М. Проселовой, Н.С. Пряжникова и других. 
Но в исследованиях этих ученых само понятие 
профидентичности толковалось весьма свобод-
но. В целом под профидентичностью понима-
ется совокупность определенного рода харак-
теристик, дающих возможность разбираться в 
профессиональной среде и раскрываться как 
специалист в выбранном роде деятельности.

В современной российской психологии и 
социологии нет единого суждения о роли и ме-
сте профидентичности в интегральном иден-
тификационном пространстве индивидуума.  
В.И. Павленко [2] в своих трудах утверждает, 
что профидентичность – это составляющая об-
щей личностной идентичности. Н.С. Пряжников 
[3] говорит, что профидентичность формируется 
в ходе общего личностного развития человека и 
играет в этом развитии важную роль. Есть и не-
кая усредненная точка зрения, согласно которой 
профидентичность – это компонент обществен-
ной идентичности, и профидентичность эво-
люционирует на основании законов, принятых 
в социуме. Она глубоко связана с личностным 
определением, нормами поведения в группе, 
местом человека в социуме и его коммуника-
тивной активностью. Феномен профидентич-
ности обычно рассматривают с двух аспектов. 
Это определение жизненных этапов, на которых 
человек формируется как профессионал своего 
дела, и непосредственно становление человека 
как профессионала. Надо понимать, что проф- 
идентичность зависит не только от выбранно-
го рода деятельности. Это эволюционирующий 
психологический феномен, который меняется 
по сложным законам. Г. Теджфел в своих иссле-
дованиях определил три этапа формирования 
профидентичности.

1. Этап, на котором человек выбирает об-
щественное окружение, в котором собирается 
жить и с представителями которого налаживать 
межличностные коммуникации.

2. Этап, по завершении которого человек 
начинает считать себя полноправным предста-
вителем выбранной общественной группы.

3. Этап, на котором происходит оконча-
тельное завершение самоидентификации в вы-
бранной группе социума.

Стоит признать, что такая периодизация но-
сит поверхностный характер, очерчивая лишь 
общие контуры. Э. Эриксон в своих работах ут-
верждал, что формирование профидентичности 
имеет такие же этапы, как и процесс социали-
зации – начиная от доверия и заканчивая инте-
грацией. Л.Б. Шнейдер [5] выделил три стадии 
формирования профидентичности.

1. Неявная стадия, когда у человека отсут-
ствует необходимый профессиональный опыт и 
нет выраженных целей в плане овладения про-
фессией.

2. Явная пассивная стадия, когда у чело-
века имеется минимальный профессиональный 
опыт, и он понимает, в каком направлении ему 
развиваться, чтобы реализовать имеющийся по-
тенциал.

3. Активная стадия, когда у человека есть 
четкая цель, формируется свой деловой стиль, 
имеется навык общения в профессиональной 
среде.

Большинство психологов и социологов счи-
тают профидентичность сложным механизмом, 
в основе которого лежат самоопределение в 
среде выбранного рода деятельности, профпри-
годность, наличие необходимых в профессии 
качеств, присутствие готовности работать в 
выбранной области, готовность постоянно раз-
виваться и совершенствоваться в профессии, 
построение долгосрочных жизненных планов, 
связанных с профессией.

Но есть иная точка зрения, в соответствии 
с которой профидентичность – это синоним са-
моопределения в выбранном роде деятельности 
и профессионального самосовершенствования. 
Разумеется, эти понятия близки по смыслу, но 
с точки зрения психологии каждое из них име-
ет особенности. По мнению И.Ю. Хамитовой 
[4], профидентичность можно рассматривать  
как расширение осознания собственного «Я». 
Профидентичность формируется определенное 
время, но у каждого человека это происходит 
по-разному, хотя считается, что в любом слу-
чае весь процесс занимает четыре года и бо-
лее. Профобучение порой занимает значитель-
но меньше времени, а это говорит о том, что  
профидентичность продолжает формироваться 
непосредственно в процессе трудовой деятель- 
ности.
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Е.А. Климов в своих работах определил 
следующую структуру профессионального са-
мосознания.

1. Осознание принадлежности к выбран-
ной профессиональной среде.

2. Осознание степени совершенства имею-
щихся профессиональных навыков.

3. Осознание соответствия имеющихся ка-
честв профессиональным требованиям.

4. Осознание личностных недостатков, по-
нимание путей их устранения, а также путей 
личного профессионального самосовершен-
ствования.

5. Понимание реальных перспектив, свя-
занных со своей профессиональной деятель- 
ностью.

Е.А. Климов особо подчеркивает тот факт, 
что профессиональное самоопределение – это, 
кроме всего прочего, отличная возможность для 
личностного развития и формирования в себе 
черт, имеющих профессиональную и обще-
ственно полезную направленность. Автор также 
утверждает, что формирование профидентично-
сти в современных условиях происходит иначе, 
чем это было даже в конце прошлого века, по-
тому что современная трудовая среда насыщена 
техническими средствами, которые облегчают 
трудовой процесс. Человек часто не знает, по 
какому принципу работает тот или иной меха-
низм, которым он управляет. И надо признать, 
что данная ситуация препятствует формирова-
нию профидентичности. А чтобы добиться вы-
сокого уровня профессионального мастерства, 
придется разобраться со всеми процессами в 
выбранной сфере деятельности.

Н.С. Пряжников определяет формирование 
профидентичности как определение личност-
ных смыслов в процессе работы в выбранной 
сфере деятельности. Для самоопределения в 
профессии важно иметь ее правильный образ. 
Когда профидентичность только начинает фор-
мироваться, человеку уже нужно иметь четкое 
представление обо всех тонкостях профессии, о 
своем месте в ней и о перспективах профессио-
нального роста. Самоопределение в профессии 
проходит через несколько этапов, и на каждом 
из них человек все глубже и точнее будет пони-
мать свое место в профессиональной среде на 
длительную перспективу. Постепенно происхо-
дит окончательное формирование профессио-
нального образа. Разумеется, этот образ никогда 
не будет иметь законченный характер, потому 

что он постоянно трансформируется. Это связа-
но с тем фактом, что во многих сферах деятель-
ности профессиональная среда стремительно 
меняется вместе с условиями трудовой деятель-
ности.

Л.Б. Шнейдер говорил, что нужно пони-
мать, в какой среде формируется профессио-
нальный образ, какие факторы воздействуют 
на этот процесс, что лежит в основе образа, и в 
какой период он формируется в окончательном 
виде. Если продолжать развивать эту мысль, 
то можно прийти к выводу, что самоопределе-
ние способствует формированию профиден- 
тичности.

Е.А. Климов в своих работах утверждает, 
что самоопределение в выбранном направле-
нии деятельности не завершается его выбором. 
Такой выбор современный человек порой вы-
нужден делать несколько раз в жизни. В первую 
очередь это связано с тем, что свою первую про-
фессию человек выбирает в молодом возрасте, 
часто делает это неосознанно либо под воздей-
ствием обстоятельств. Потом может выяснить-
ся, что профессия не нравится, и наступает по-
иск новой. Но даже если имеется мотивация 
заниматься чем-то определенным, порой потом 
по разным причинам может наступить разочаро-
вание, что приводит к очередному поиску. Такая 
ситуация во многом и обусловливает тот факт, 
что самоопределение в выбранном направлении 
деятельности имеет динамическую природу.

Говоря о сути профидентичности и ее со-
ставных частях с точки зрения психологии, 
часто рассуждают о профпригодности и готов-
ности человека посвятить себя выбранному 
направлению деятельности. Л.Б. Шнейдер ут-
верждал, что уровень профпригодности и про-
фессиональная готовность индивидуума лишь 
в общем виде демонстрируют уровень профес-
сионального мастерства, но их совершенствова-
ние дает возможность его добиться. После окон-
чательного формирования профессионального 
образа и осознания целей, которые необходимо 
достигнуть, человек начинает активно совер-
шенствовать свой профессиональный уровень, 
что приводит к росту профидентичности. Уро-
вень профессиональной готовности к работе 
в выбранной области деятельности зависит от 
ряда факторов. Это удовлетворенность усло-
виями труда и психологической атмосферой в 
коллективе, стремление к профессиональному 
самосовершенствованию, удовлетворенность 



93

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(165) 2024
ТЕОрИя И мЕТОдИкА ОБУЧЕНИя И вОсПИТАНИя

оплатой труда, наличие высокого уровня про-
фессионального самосознания. Л.Б. Шнейдер 
выделил шесть составляющих в структуре про-
фессионального самосознания.

1. Осознание себя частью профессиональ-
ного сообщества.

2. Осознание уровня соответствия предъ-
являемым профессиональным требованиям.

3. Понимание уровней признания в про-
фессиональной среде.

4. Понимание собственных сильных и сла-
бых сторон, умение развивать сильные стороны 
и бороться со слабыми.

5. Понимание долгосрочных перспектив в 
профессиональной деятельности.

6. Удовлетворение собственного «Я» от 

выбранного профессионального пути.
Мы видим, что профидентичность может 

быть достигнута только в единении с профес-
сиональным сообществом на основе единства 
интересов, целей и личностных ценностей. 
В современной ситуации в социуме изуче-
ние феномена профидентичности приобретает 
большую важность. При этом изучение проф- 
идентичности – лишь одно из направлений, 
связанных с профессиональным воспитанием. 
Нужно помнить, что обучение и подготовка спе-
циалистов по разным направлениям деятельно-
сти является одной из важнейших социальных и 
государственных задач, потому что только хоро-
шо обученные специалисты могут эффективно 
решать задачи, стоящие перед страной. 

Список литературы

1. Климов, Е.А. Психология профессионала. Избранные психологические труды / Е.А. Кли-
мов. – М. : Изд-во ин-та практ. психологии; Воронеж : МОДЭК, 1996. – 400 с.

2. Павленко, В.И. Представление о соотношении социальной и личностной идентичности 
в современной западной психологии / В.И. Павленко // Вопросы психологии. – 2000. – № 1. –  
С. 135–142.

3. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н.С. Пряжников. – 
М. : Изд-во Ин-та практ. психологии; Воронеж : МОДЭК, 1996.

4. Хамитова, И.Ю. Развитие профессиональной идентичности консультанта / И.Ю. Хамитова //  
Журнал практической психологии и психоанализа. – 2000. – № 1.

5. Шнейдер, Л.Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: теория и методы 
диагностики / Л.Б. Шнейдер. – М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2007. 

References

1. Klimov, E.A. Psikhologiia professionala. Izbrannye psikhologicheskie trudy / E.A. Klimov. – M. : 
Izd-vo in-ta prakt. psikhologii; Voronezh : MODEK, 1996. – 400 s.

2. Pavlenko, V.I. Predstavlenie o sootnoshenii sotcialnoi i lichnostnoi identichnosti v sovremennoi 
zapadnoi psikhologii / V.I. Pavlenko // Voprosy psikhologii. – 2000. – № 1. – S. 135–142.

3. Priazhnikov, N.S. Professionalnoe i lichnostnoe samoopredelenie / N.S. Priazhnikov. – M. : Izd-vo 
In-ta prakt. psikhologii; Voronezh : MODEK, 1996.

4. Khamitova, I.Iu. Razvitie professionalnoi identichnosti konsultanta / I.Iu. Khamitova // Zhurnal 
prakticheskoi psikhologii i psikhoanaliza. – 2000. – № 1.

5. Shneider, L.B. Lichnostnaia, gendernaia i professionalnaia identichnost: teoriia i metody 
diagnostiki / L.B. Shneider. – M. : Izd-vo Mosk. psikhol.-sotc. in-ta, 2007. 

© А.В. Кидинов, 2024



94

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
ThEOry ANd METhOdS OF TrAINING ANd EduCATION

УДК 159 

А.в. кидинОв 

ФГБОУ вО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»;
ФГБОУ вО «Российский государственный социальный университет»;

ГАОУ вО «Московский городской университет управления Правительства Москвы  
имени ю.М. лужкова», г. Москва

соЦиаЛЬно-ПсиХоЛогические  
асПекТЫ ВЗаиМосВЯЗи удоВЛеТВоРенносТи 

РаБоТоЙ и ПРоФессионаЛЬного  
ВЫгоРаниЯ у РукоВодиТеЛеЙ

ключевые слова: организация; удовлетво-
ренность работой; профессиональное выгора-
ние; руководитель; профессиональная деятель-
ность руководителя.

Аннотация: Статья посвящена методоло-
гическим проблемам исследования взаимо- 
связи удовлетворенности работой и профессио-
нального выгорания у руководителей среднего 
и высшего звена, аргументируются тезисы об 
условиях преодоления профессионального вы-
горания для научного понимания профессио-
нальной деятельности руководителей и поиска 
методов их исследований, о неизбежности меж-
дисциплинарного подхода в решении вопросов 
о развитии профессиональной деятельности ру-
ководителей.

Задачи исследования: рассмотрение теоре-
тических аспектов профессионального выгора-
ния руководителей среднего и высшего звена, 
связанного с осознанием своего места в социу-
ме и пониманием нюансов и особенностей про-
фессиональной деятельности и происходящих в 
науке и обществе процессов, а также исследова-
ние феномена удовлетворенности работой.

Методами в исследовании стали общена-
учные методы как основа методологического 
аппарата: анализ, синтез, сравнение, абстраги-
рование, дедукция, индукция. 

Удовлетворенность трудовой деятельно-
стью является важным фактором, определяю-
щим отношения человека и компании, в которой 
он работает. Поэтому данный феномен заслужи-

вает углубленного изучения в рамках организа-
ционной культуры.

Х. Хекхаузен в своих работах отмечает, что 
удовлетворенность работой можно рассматри-
вать как привлекательность для сотрудника не-
посредственного процесса осуществления им 
своих рабочих обязанностей, и эта привлека-
тельность носит не только материальный, но во 
многом и моральный характер [1].

В настоящее время это определение счита-
ется в среде зарубежных специалистов базовым, 
но имеются и другие определения, признанные 
в научной среде.

Например, Т. Ингрэм, Д. Белленджер [10], 
Д. Шваб [3] и Д. Турбан [4; 5] в своих трудах 
отмечают, что удовлетворенность работой не-
обходимо изучать с точки зрения близости со-
трудника и объекта его заинтересованности. В 
целом объект заинтересованности может носить 
разный характер, но в данном случае это непо-
средственное выполнение трудовых обязанно-
стей. При этом валентность следует рассматри-
вать как неотъемлемую характеристику объекта. 
Позже К. Левин говорил о валентности с точки 
зрения удовлетворенности, включив данное по-
нятие в терминологию психологии. Он утверж-
дал, что валентность есть характеристика пси-
хологической среды, имеющая концептуальный 
характер [6].

Б. Шнайдер и Дж. Ренш [7] в своих работах 
обращали внимание, что удовлетворенность от 
труда является многофакторным феноменом с 
большим количеством категорий, которые зави-
сят от особенностей трудовой деятельности.

А. Далай и Р. Синг [11] отмечают, что удов-
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летворенность трудовой деятельностью следует 
рассматривать сквозь призму мотивации. И сама 
удовлетворенность, с их точки зрения, является 
мотивационным фактором, побуждающим чело-
века выполнять определенные трудовые обязан-
ности.

Дж. Протеро и Л. Бич [5] считают, что удов-
летворенность трудовой деятельностью фор-
мируется в человеческом сознании под воздей-
ствием индивидуальных и организационных 
факторов. При этом индивидуальные факторы 
играют решающую роль. Но не все специали-
сты разделяют такую точку зрения. Например, 
М. Филдс и У. Шелленбергер склоняются к 
тому, что основная роль принадлежит организа-
ционным факторам [2].

Что касается российских ученых, то  
Е.В. Викентева в своих работах делает вывод, 
что удовлетворенность зависит от целой группы 
категорий, к которым относятся валентность, 
эмоциональность, весомость и желательность. 
И саму проблему профессиональной удовлет-
воренности следует рассматривать с учетом 
индивидуальных условий, которые сложились 
в организации, где работает человек. При этом 
встает вопрос о внутренних детерминантах дан-
ного феномена [12; 13].

Е.П. Ильин считает, что удовлетворенность 
трудовой деятельностью следует изучать, делая 
упор на мотивацию к работе. При этом удовлет-
воренность рассматривается как фактор, непо-
средственно воздействующий на мотивацию. 
А.И. Донцов в своих трудах отмечает, что удов-
летворенность трудовой деятельностью – это 
фактор, сплачивающий сотрудников компании. 
В.М. Снетков рассматривает феномен удовлет-
воренности трудовой деятельностью с несколь-
ко иного ракурса. Он считает, что человек вы-
бирает свое рабочее амплуа, основываясь на 
удовлетворенности от данного вида деятельно-
сти. И чем выше удовлетворенность, тем с боль-
шей вероятностью человек станет заниматься 
такой работой.

При этом А.А. Реан и Я.Л. Коломинский 
[14; 15] утверждают, что удовлетворенность 
трудовой деятельностью объясняется достаточ-
но просто. Это мерило отношения сотрудника 
к своим трудовым обязанностям, и существу-
ют лишь две диаметрально противоположные 
ситуации: человеку нравится работа либо не  
нравится.

Разберемся, как следует изучать профес- 

сиональную деятельность сотрудника, чтобы 
понять степень его удовлетворенности трудовой 
деятельностью.

М.А. Дмитриева в своих работах выделила 
следующие группы факторов [16].

1. По цели трудовой деятельности. Работа 
может быть гностической, исследовательской 
или преобразовательской.

2. По характеру орудий труда. Это могут 
быть внутренние средства, внешние средства 
либо функциональные средства.

3. По сложности ситуаций, которые возни-
кают при выполнении трудовых обязанностей 
или при изготовлении продукта трудовой дея-
тельности.

Трудовые ситуации по своей сложности 
обычно делят на три уровня.

1. Невысокий уровень. В этом случае со-
трудник имеет исчерпывающие инструкции по 
выполнению своих обязанностей, и в работе 
практически не возникают нештатные моменты. 
Это способствует росту удовлетворенности от 
осуществления трудового процесса, но снижает 
возможности для творчества.

2. Средний уровень. В этом случае, несмо-
тря на наличие инструкций по ведению трудо-
вой деятельности, периодически возникают мо-
менты, когда человеку приходится использовать 
нестандартные подходы.

3. Высокий уровень. В этом случае трудо-
вую деятельность трудно регламентировать, по-
тому что она связана с необходимостью посто-
янно использовать нестандартные решения.

Удовлетворенность трудовой деятельно-
стью в плане общественно-психологической со-
ставляющей включает:

1) уровень коллективности труда, когда 
для решения трудовой задачи необходима дея-
тельность команды;

2) уровень индивидуальности при осу-
ществлении трудового процесса.

Удовлетворенность трудовой деятельно-
стью в эмоциональном плане зависит от следу-
ющих факторов:

1) уровень персональной ответственности 
за результаты труда;

2) состояние психологической атмосферы 
в рабочей среде.

Кроме этого, нужно уметь правильно ис-
пользовать имеющееся рабочее время, опти-
мальным образом чередовать периоды труда 
и отдыха. При наличии большого количества 
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однотипных задач нужно стремиться экспери-
ментировать с вариантами их решения, чтобы 
выбрать наиболее эффективный. Необходимо 
постоянно заниматься самообразованием, реа-
лизовывать проекты разного уровня сложности, 
чтобы иметь всеобъемлющий опыт. Свободное 
от трудовой деятельности время следует посвя-
щать семье и любимым увлечениям, заниматься 
здоровьем.

Эмоциональное выгорание становится все 
более распространенным среди сотрудников са-
мых разных направлений трудовой деятельно-
сти. Когда стали серьезно заниматься изучением 
данного феномена, его относили к категории со-
циальных проблем. Сейчас его все чаще отно-
сят к психологическим проблемам. Считается, 
что эмоциональное выгорание – это явление, 
когда у человека развиваются и усиливаются от-
клонения эмоционального и поведенческого ха-
рактера. Чаще всего это происходит с людьми, 
которые в силу особенностей своей профессии 
тесно контактируют с другими людьми (учите-
ля, врачи, психологи и т.д.) [17; 18].

По мере изучения данного феномена спе-
циалисты поняли, что необходимо детально ис-
следовать этиологию этого типа расстройства, 
а также отклонения психологического и эмо- 
ционального характера, к которым расстройство 
приводит. Это необходимо, чтобы выработать 
стратегию, позволяющую не допустить эмоцио- 
нальное выгорание или снизить его негативное 
воздействие на психику человека. В первую 
очередь это необходимо для людей, которые ча-
сто по работе контактируют с другими людьми.

Об эмоциональном выгорании как само-
стоятельном психологическом феномене заго-
ворили на Западе 50–60 лет назад. В России это 
явление стали исследовать позднее, примерно 
с начала этого века. К тому времени иностран-
ные специалисты накопили много профильного 
материала, который в нашей стране активно из-
учался и систематизировался.

Примерно на рубеже столетий данный фе-
номен был окончательно отнесен к области 
социальной психологии. К. Маслах, крупный 
специалист в этой сфере, завершила большую 
серию исследований и обнародовала данные по 
ним. Получалось, что у представителей некото-
рых профессий могут включаться адаптацион-
ные механизмы, позволяющие снизить уровень 
эмоциональной тревожности и раздражитель-
ности, которые появляются при выполнении 

человеком обязанностей профессионального 
плана. К. Маслах доказала, что у тех, кто по сво-
ей работе плотно общается с другими людьми и 
вынужден в определенной мере сопереживать 
ситуации, в которой они оказались, со време-
нем развиваются дезадаптации поведенческого 
и психологического характера. Они играют роль 
защитной реакции организма от чрезмерного 
эмоционального «перегрева». Это проявляется 
в понижении уровня личной профессиональной 
ответственности, отрицательном отношении к 
выполняемым обязанностям, снижении эмпатии 
по отношению к людям, с которыми приходится 
работать, понижении самооценки [19].

Проблема эмоционального выгорания, опи-
санная в трудах Г. Фреденбергера и К. Маслах, 
была разобрана с описательной точки зрения, но 
работы данных специалистов были замечены в 
научном сообществе, а наличие данной пробле-
мы признано. После этого стали появляться ис-
следования других авторов на данную тему.

Необходимо принимать во внимание тот 
факт, что ранние научные исследования про-
блемы эмоционального выгорания имеют мно-
го разночтений. Это связано с тем, что каждый 
специалист по-своему определял, что входит 
в данное понятие, и результаты исследований 
были во многом субъективными, отражая точку 
зрения автора. Порой под эмоциональным выго-
ранием понимались состояния, которые совер-
шенно к нему не относятся.

По этой причине появилась насущная необ-
ходимость при проведении подобных исследо-
ваний сменить подход описательного характера 
на эвристический. В среде зарубежных психо-
логов и социологов этим стали заниматься око-
ло 40 лет назад, в 1980-х гг.

Результаты, полученные с использовани-
ем нового подхода, дали возможность деталь-
но изучить структуру явления эмоционального 
выгорания, позволили найти сопровождающие 
его симптомы и деструктивные психологиче-
ские состояния, понять причины возникновения 
данного феномена. Представления, связанные с 
этим явлением, были структурированы и кон-
кретизированы, и это дало возможность разра-
ботать научно обоснованные психометрические 
шкалы. В первую очередь это «шкала утомле-
ния» и «шкала выгорания».

Рассматривая проводимые специалистами 
научные исследования явления эмоционального 
выгорания с точки зрения экспериментальной 
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практики, обычно говорят о двух подходах к со-
ставлению моделей, позволяющих понять суть 
этого феномена. Первый подход представляет 
работу с содержательными моделями, второй 
подход относится к процессуальным моделям.

Модели содержательного характера отлича-
ются стремлением систематизировать симпто-
мы эмоционального выгорания и дать каждому 
симптому исчерпывающее описание. Специали-
сты в области изучения данного феномена счи-
тают, что эмоциональное выгорание сопровож- 
дается определенными психоэмоциональными 
отклонениями, совокупность которых характер-
на для этого явления [20].

Модели процессуального характера отли-
чаются подходом к изучению данного явления. 
Они предполагают, что оно должно изучаться 
в динамике, поскольку эмоциональное выгора-
ние не является константой, оно формируется, 
а потом развивается, и на каждой стадии эмо-
циональное выгорание имеет отличительные 
симптомы. При переходе к очередной фазе одни 
симптомы исчезают, другие появляются. Счи-
тается, что анализ симптоматики дает возмож-
ность определить, на какой фазе находится дан-
ное отклонение.

Моделями содержательного характера  
серьезно занимался А. Пайнс.

Кроме того, существуют многофактор-
ные модели, объединяющие признаки разных 
групп моделей и оперирующие большим коли-
чеством признаков, относящихся к рассматри-
ваемому феномену. Е. Аронсон занимался из-
учением однофакторных моделей. В. Шауфели, 
Д. Дирендонк, Д. Грин и А.-М. Гарден изучали 
двухфакторные модели; К. Маслах и С. Джек-
сон – трехфакторные модели; О. Хеллесой,  
К. Гронхауг, О. Квиташтейн – четырехфактор-
ные модели.

Однофакторная модель А. Пайнса и  
Е. Аронсона рассматривает феномен эмоцио-
нального выгорания как умственное, физиче-
ское и психологическое истощение, связанное 
с длительным нахождением в ситуациях нега-
тивного эмоционального возбуждения. Психика 
человека вынуждена противостоять травмиру-
ющим эмоциональным факторам, на что расхо-
дуются ресурсы организма. Когда эти ресурсы 
достигают критически низкой отметки, возни-
кает дезадаптивная реакция. Получается, что 
феномен эмоционального выгорания напрямую 
связан с расходованием организмом ресурсной 

базы.
Но если рассматривать феномен сквозь при-

зму однофакторной модели, то тогда можно рас-
пространить эмоциональное выгорание не толь-
ко на специальности типа «человек – человек», 
но и на некоторые другие. Более того, эмоцио-
нальное выгорание наблюдается в супружестве, 
в общественной жизни, в товарищеских отно-
шениях. В принципе, оно возможно в любой об-
ласти человеческой деятельности.

При исследовании процесса эмоциональ-
ного выгорания сквозь фактор истощения   
А. Пайнс создал методику, позволяющую по-
нять степень выгорания. Методика называется 
BM (Burnout Measure). Она основана на оценке 
степени эмоционального истощения.

В опроснике А. Пайнса все утверждения 
связаны со следующими аспектами. Это опре-
деление уровня эмоционального истощения, 
определение спада мотивированности по от-
ношению к профессиональным обязанностям, 
определение уровня деморализации. Подобное 
разделение осуществляется в рамках однофак-
торной модели.

Похожими соображениями пользовался  
Дж. Джонс, когда разрабатывал методику, по-
зволяющую определить уровень эмоциональ-
ного выгорания. Он также оперировал таким 
понятием, как психоэмоциональное истощение, 
рассматривая его в четырех аспектах [21].

1. Неудовлетворенность процессом испол-
нения профессиональных обязанностей.

2. Наличие чувства неудовлетворенности 
при осуществлении межличностных коммуни-
каций.

3. Переход отклонений эмоционального 
характера в соматические.

4. Снижение уровня профессионализма в 
трудовой деятельности.

При этом надо понимать, что исследование 
данного феномена сквозь призму психоэмо- 
ционального истощения является лишь одним 
из возможных подходов. Существуют другие 
варианты исследований, включающие работу со 
сложной симптоматикой.

Двухфакторные модели глубоко изучались 
голландскими исследователями. В этом случае 
эмоциональное выгорание рассматривалось не 
только через психоэмоциональное истощение, 
но также учитывался фактор деперсонализации.

Получается, что двухфакторная модель опе-
рирует двумя компонентами [22].
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1. Аффективная составляющая. В этом 
случае должны проявляться соматические от-
клонения. Например, общее снижение тонуса и 
самочувствия, наличие признаков эмоциональ-
ного утомления, стресса.

2. Установочная составляющая. В этом 
случае у человека меняется самоотношение, а 
также отношение к окружающим. Может на-
блюдаться выраженная деперсонализация.

Д. Грин в своих работах тоже рассматривал 
двухфакторные модели выгорания, но делал это 
с других аспектов. Он считал, что данный фено-
мен включает редукцию умений и навыков про-
фессионального плана, а также сопровождается 
такими проявлениями, как психоэмоциональное 
истощение и деперсонализация.

А.-М. Гарден использует близкие подходы, 
но краеугольным камнем всей системы ставит 
психоэмоциональное истощение. Вторым по 
значимости он рассматривает такой фактор, как 
профессиональная редукция. Все, что относит-
ся к деперсонализации, он считает побочными 
проявлениями, в основном относящимися к тем, 
кто работает в социальной среде.

Трехфакторные модели, составленные  
К. Маслах и С. Джексоном, принимают во вни-
мание все три составляющие, которые встреча-
лись в других моделях. Это психоэмоциональ-
ное истощение, профессиональная редукция и 
деперсонализация.

Поговорим подробнее о каждой состав- 
ляющей.

В данных моделях психоэмоциональное ис-
тощение рассматривается как падение эмоцио- 
нального уровня, что характеризуется равно-
душием и безучастностью в тех случаях, когда 
от человека ожидается эмоциональная реакция. 
Истощение часто проявляется как внутренняя 
опустошенность и снижение эмпатии. Большин-
ство психологов считают, что психоэмоциональ-
ное истощение – это главное следствие эмоцио-
нального выгорания.

Под деперсонализацией понимается не-
здоровое смещение межличностных комму-
никаций, когда речь заходит об общении с па-
циентами или клиентами, которые начинают 
восприниматься в обезличенном виде. Работа с 
людьми в этом случае сводится до формализма, 
а у человека развивается нездоровый цинизм, он 
становится равнодушным, смотрит на окружаю-
щих с негативной точки зрения. Общение при-
нимает пассивно-агрессивные формы.

Четырехфакторные модели носят собира-
тельный характер. По сути, это совмещение в 
единое целое нескольких самостоятельных мо-
делей. В основе четырехфакторных моделей 
чаще всего используют модели К. Маслах и  
С. Джексона, но при этом один из факторов де-
лится на два независимых фактора. Например, 
деперсонализация рассматривается не как еди-
ный фактор, а делится на профессиональную и 
коммуникативную составляющие. Возможны и 
другие варианты разделения факторов [23].

В специальной литературе по теме эмо- 
ционального выгорания представлено большое 
количество работ, авторы которых предлагают 
разные варианты структурирования симптома-
тики и определения фаз развития данного от-
клонения. Все они имеют обоснования описа-
тельного и эмпирического характера и могут 
использоваться для классификации.

Е. Махер в своих работах говорит о суще-
ствовании 12 симптомов, которые можно рас-
сматривать как признаки эмоционального вы-
горания. Дж. Кэррол и У. Уайт в своих работах 
оперируют 47 симптомами. Ряд исследователей 
обосновывает наличие до 84 симптомов.

Подобный подход к симптоматике часто 
является предметом критического обсуждения. 
Основной недостаток такого подхода заклю-
чается в обращении классификации на самого 
человека, а не на связь самого факта выгорания 
с осуществлением профессиональной деятель-
ности. Но такая симптоматика распространена и 
часто используются для описания разных ситуа-
ций стрессового характера.

Можно сделать вывод, что в моделях со-
держательного характера феномен психоэмо-
ционального выгорания рассматривается как 
совокупность психических черт сотрудника, ко-
торые наглядно демонстрируют его отношение 
к окружению.

Теперь перейдем к динамическим моделям, 
описывающим состояние эмоционального выго-
рания. В этом случае предполагается, что дан-
ное отклонение эволюционирует, меняется со 
временем, и каждая фаза имеет свои симптомы, 
по которым можно судить о стадии процесса. В 
основе большинства моделей динамического ха-
рактера лежат модели Д. Гринберга, разбиваю-
щие весь процесс на пять фаз [24].

М. Буриш в своих работах выделяет следу-
ющие фазы развития процесса психоэмоцио-
нального выгорания.
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1. Фаза предупреждения. Характеризуется 
повышенной самоотдачей при выполнении про-
фессиональных обязанностей. Человек всего 
себя посвящает трудовой деятельности.

2. Фаза понижения. На этом этапе человек 
продолжает хорошо работать, но теряет добро-
желательные отношения с коллегами, винит в 
собственных проблемах кого угодно, только не 
себя, разочаровывается в жизненных ориенти-
рах, становится озлобленным.

3. Фаза нарушения. Человек резко начи-
нает винить себя во всем, что уничтожает его 
самооценку. Настроение может часто меняться 
без видимых причин, апатия может быстро пе-
рейти в агрессию.

4. Фаза деструкции. У человека усилива-
ется дезадаптивная трансформация во всех об-
ластях жизни. Мышление принимает ригидный 
характер, падает способность сосредотачивать-
ся, снижается мотивация, резко усиливаются 
равнодушие и апатия.

5. Фаза психосоматики. В этот период на-
чинают проявляться психосоматические рас-
стройства. Наблюдаются падение иммунитета, 
рост заболеваний сердца. Возникают проблемы 
в интимной сфере. Обостряются хронические 
заболевания. Человек ощущает разочарование 
во всех сферах жизни, теряет ее смысл. Наблю-
дается негативное отношение к окружающим на 
работе и в быту. Многие в такой ситуации ощу-
щают бессмысленность своего существования.

К. Чернисс в своих работах описывает фе-
номен эмоционального выгорания как посте-
пенное ухудшение поведения человека в его 
профессиональной среде в результате стрессо-
вого воздействия на человека этой среды [25]. 
Автор считает, что существует три фазы разви-
тия данного отклонения.

1. Сначала усугубляется несоответствие 
рабочих требований и имеющихся у человека 
психологических ресурсов.

2. Потом развивается хроническое психи-
ческое переутомление.

3. Далее наступает изменение в области 
мотивации, начинает проявляться негатив по от-
ношению к тем, с кем приходится работать.

В феномене выгорания определяющим фак-
тором выступает стресс. Точнее, неумение его 
преодолевать. Если человек неправильно бо-
рется со стрессовыми явлениями, он рано или 
поздно придет к выгоранию в профессиональ-
ной среде. При этом имеются модели выгорания 

процессуального характера, но они в основном 
носят описательный характер и отражают лич-
ную точку зрения автора. Ввиду отсутствия в 
таких моделях строгого научного подхода их 
ценность минимальна.

В итоге можно сделать вывод, что в боль-
шинстве моделей, используемых для изучения 
феномена психоэмоционального выгорания, ис-
пользуется два подхода: динамический подход и 
эмоциональный.

В соответствии с этими подходами психо-
эмоциональное выгорание нужно рассматри-
вать с двух сторон: как комплексную систему 
симптомов, частично взаимосвязанных друг с 
другом, и как эволюционирующее отклонение, 
проходящее последовательный ряд стадий и 
имеющее непосредственное отношение к рабо-
те человека.

Суть самого понятия выгорания, а также 
связанных с ним симптомов во многом зависит 
от того, что принято считать нормой, а что уже 
является психическим отклонением и даже па-
тологией.

Если рассматривать данный феномен с кли-
нических позиций, то его можно описать как 
патологическое отклонение, причиной которого 
является длительное и систематическое нахож-
дение в стрессовых ситуациях. Данное опреде-
ление имеется в ICD-10, где подобный феномен 
относится к группе состояний, близких к невро-
зам, и его необходимо исследовать и лечить как 
болезненное психическое отклонение.

Психологи описывают данное состояние с 
несколько иной точки зрения. Они считают, что 
это особое состояние психики, напрямую свя-
занное с выполнением человеком его трудовых 
обязанностей, но не относящееся к болезнен-
ным психическим отклонениям. Получается, 
что психоэмоциональное выгорание – это один 
из вариантов нормы, но длительное нахожде-
ние человека в таком состоянии повышает ри-
ски наступления психических и соматических  
патологий.

Поэтому считается, что феномен эмоцио-
нального выгорания находится в пограничной 
зоне, разделяющей нормальные и болезненные 
состояния психического и соматического харак-
тера. И если все же относить такое состояние к 
нормальному, то его следует рассматривать как 
граничный вариант нормы.

В настоящее время пациентам, у которых 
наблюдается состояние психоэмоционального 
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выгорания, оказывают психологическую по-
мощь консультативного характера. При этом не-
обходимо брать за основу следующие подходы.

1. Организационный подход при проведе-
нии психологических консультаций.

2. Интерперсональный подход при оказа-
нии консультативных услуг.

3. Индивидуальный подход с учетом лич-
ностных особенностей пациента.

4. Интегративный подход.
Разберем более детально каждый из этих 

подходов, а также принципы оказания психоло-
гической помощи на их основе.

При реализации организационного подхода 
следует понимать, что в консультативной психо-
логии организацией считается взаимосвязанная 
группа лиц, которая больше по количеству ин-
дивидуумов, чем малая группа, но еще не пред-
ставляет собой социум. Внутри этой группы 
действуют свои правила общения и поведения, 
решаются определенные задачи.

Под задачами в данном случае подразумева-
ются задачи производственного характера, кото-
рые стоят перед человеком, а правила – это усто-
явшиеся в общности варианты решения данных 
задач. Если между задачами и правилами их 
решения появляются противоречия, это при-
водит к возникновению стрессовой ситуации. 
Обычно это происходит в следующих случаях. 
Компетенции сотрудника по своему уровню не 
соответствуют сложности стоящих перед ним 
задач. Либо принятые правила не позволяют ре-
шить задачу должным образом, а другие вари-
анты решения недопустимы или нежелательны 
по тем или иным причинам. Также возможны 
ситуации, когда выполняемая работа входит в 
противоречие с убеждениями и личностными 
ценностями человека. Есть и другие стрессовые 
факторы, которые быстро приводят к психо- 
эмоциональному выгоранию. Это наличие часто 
возникающих переработок, ненормированный 
рабочий день, низкое материальное вознаграж-
дение за труд, непредоставление отпуска, разно-
гласия с коллегами и начальством.

Если рассматривать синдром выгорания с 
этой позиции, то психологическая поддержка 
должна быть основана на поиске причин, кото-
рые и привели к стрессу, а также на профилак-
тике негативных изменений личности, которая 
стала жертвой выгорания. Если принимать во 
внимание динамическую модель, то профилак-
тические мероприятия должны предотвратить 

переход негативных изменений в последние ста-
дии, когда наступает деструкция, а за ней сле-
дуют отклонения психического и соматического 
характера. В качестве профилактики часто ис-
пользуются тренинги, направленные на объеди-
нение сотрудников в цельный коллектив, на пре-
дотвращение развития конфликтных ситуаций, 
на поддержание у людей высокого уровня моти-
вации к выполнению ими обязанностей профес-
сионального плана. При этом для людей важны 
социальная поддержка, наличие четких, ясных и 
недвусмысленных должностных обязанностей. 
Различные корпоративные мероприятия также 
способствуют нормализации психологической 
атмосферы в коллективе.

К. Чернисс в своих трудах отмечает, что 
если на человека оказывают давление факторы 
организационного характера, то это приводит к 
стрессовой ситуации, под воздействием которой 
начинается изменение личностных ценностей. 
При этом у человека развиваются такие каче-
ства, как равнодушие и эмоциональное отчуж-
дение. Его профессиональная мотивация резко 
снижается, и человек начинает искать другую 
сферу деятельности или другое место работы.

К. Чернисс считает, что использование под-
ходов организационного характера при проведе-
нии психологических консультаций в основном 
связано с воздействием на личность человека, а 
не на организационную среду, поэтому резуль-
татом таких консультаций является помощь кон-
кретному человеку, а не коллективу в целом.

Ж. Виннубст имеет несколько отличную 
точку зрения. Он создал концепцию, в которой 
пытается объединить личностное и организа-
ционное. При проведении психологических 
консультаций он стремится воздействовать на 
структуру коллектива, а методы воздействия 
зависят от типа организации – он может быть 
профессиональным или бюрократическим. Ис-
следования показывают, что синдром выгорания 
чаще наблюдается у сотрудников бюрократи-
ческих структур. Это связано с такими особен-
ностями работы, как рутина, однообразие, ис-
кусственные препоны. В профессиональных 
структурах стрессовые ситуации возникают по 
иным причинам. Они связаны с избыточной ди-
намикой, погоней за результатом, отсутствием 
фиксированного уровня оплаты труда и другими 
причинами.

Р.Т. Голембиевски в своих работах доказы-
вает, что феномен выгорания, рассматриваемый 
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с организационной точки зрения, имеет восемь 
ярко выраженных фаз. Если развитие выгорания 
не остановить вовремя, оно приводит к психо-
логическим и соматическим отклонениям у со-
трудников, что негативно влияет на деятель-
ность коллектива в целом.

Среди всех факторов, влияющих на процесс 
выгорания, очень важен фактор нормированно-
сти рабочего дня, наличия мотивации, уровня 
самостоятельности сотрудника в работе и при 
принятии решений.

Любая концепция организационного под-
хода изучает процесс психоэмоционального 
выгорания, делая упор на трудовой коллектив, 
который для любой организации выступает важ-
нейшим ресурсом. Но при этом работа психоло-
га с сотрудниками должна быть основана на по-
нимании условий, в которых протекает рабочий 
процесс, чтобы купировать негативные факторы 
данных условий. Работа с каждым отдельным 
человеком способна помочь только этому чело-
веку, в то время как изменение условий труда 
поможет всем сотрудникам. Это не отрицает не-
обходимости индивидуальной работы с людьми, 
хотя это уже будет индивидуальный подход, а не 
организационный.

Интерперсональный подход основан на 
первостепенной значимости человеческой лич-
ности при оказании помощи, связанной с психо-
эмоциональным выгоранием.

Если заниматься изучением причин, кото-
рые приводят к выгоранию, то их поиск необ-
ходимо связывать с изучением коммуникатив-
ных связей между сотрудниками и клиентами. 
Именно асимметрия этих связей часто являет-
ся основной причиной, запускающей процесс 
выгорания. Если часто возникают конфликты 
между сотрудниками и клиентами, либо работа 
сотрудника в данном конкретном случае требу-
ет высокого эмоционального напряжения с его 
стороны, это чаще всего приводит к развитию 
стрессовых ситуаций. Также стоит обращать 
внимание на то, сколько клиентов приходится 
на одного сотрудника. Много клиентов – это пе-
ренапряжение, переходящее в стресс.

К. Маслах в своих работах определяет, что 
выгорание психоэмоционального характера не-
обходимо рассматривать как личностный опыт 
во взаимодействии с межличностными комму-
никативными отношениями при выполнении 
обязанностей, связанных с профессиональной 
деятельностью. И основной причиной этого 

феномена является несоответствие уровня эмо-
циональной отдачи сотрудника имеющимся у 
него эмоциональным ресурсам. Эту точку зре-
ния разделяет М. Лейтер. Получается, что если 
личностные качества сотрудника оказываются с 
психоэмоциональной точки зрения недостаточ-
ными, чтобы качественно выполнять свои рабо-
чие обязанности, то это рано или поздно приво-
дит к формированию и развитию выгорания.

При этом возникает вопрос о том, какие ин-
дивидуальные психологические особенности 
сотрудника не дают ему в полной мере испол-
нять возложенные на него обязанности, а также 
о том, как развивается процесс выгорания, и ка-
кие именно психологические черты приводят к 
такой уязвимости.

А. Харрисон утверждает, что феномен вы-
горания во многом зависит от того, как сам че-
ловек оценивает себя с точки зрения профес-
сионализма в выбранном роде деятельности, 
насколько он считает себя компетентным в ре-
шении рабочих вопросов, насколько готов от-
даться решению проблем своих клиентов, как 
быстро, качественно и уверенно он эти пробле-
мы решает. Падение уровня профессиональной 
самооценки является признаком наступления 
психоэмоционального выгорания.

Специалисты сходятся во мнении, что вы-
горание связано не только с трудностями во 
взаимоотношениях с клиентами. К нему часто 
приводят межличностные конфликты в рабочем 
коллективе с коллегами и начальством, а от та-
кого развития событий практически никто не за-
страхован.

Ряд психологов утверждает, что разные 
формы конфликтов по-разному влияют на раз-
витие эмоционального выгорания. Считается, 
что конфликты горизонтального уровня между 
коллегами, не находящимися друг с другом в от-
ношениях подчиненности, в этом случае менее 
опасны, чем конфликты вертикального характе-
ра между начальником и подчиненным.

Психологи, которые работают с людьми, 
пережившими эмоциональное выгорание, счи-
тают, что наиболее действенной в этом случае 
является помощь социального характера.

Если человек ощущает поддержку со сторо-
ны своих коллег, умеет грамотно противостоять 
стрессу, при необходимости посещает психоло-
га, то вероятность развития эмоционального вы-
горания существенно снижается.

Некоторые специалисты, которые сосредо-
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точились на выявлении факторов, провоцирую-
щих выгорание, указывают на важность и зна-
чимость таких факторов, как неопределенность 
должностных обязанностей, несправедливое 
разделение ответственности в случае неудачи, 
отсутствие у сотрудника четко прописанных 
прав.

Б. Бунк и В. Шауфели занимались иссле-
дованием проблемы психоэмоционального вы-
горания, используя интерперсональный под-
ход и придерживаясь следующей перцепции. 
Если кто-либо из членов коллектива подвергся 
эмоциональному выгоранию на фоне стрес-
са, то другие сотрудники сочтут форму его по-
ведения приемлемой для себя и тоже станут ее 
реализовывать. Произойдет то, что называют 
вспышкой эмоционального выгорания, или эпи-
демией. Первый, кто заболел, становится спу-
сковым крючком для остальных, своеобразным  
триггером.

Получается, что с точки зрения интерпер-
сонального подхода выгорание следует рас-
сматривать как ответ организма на постоянное 
избыточное нервное напряжение, связанное с 
нарушением межличностных коммуникаций 
при выполнении профессиональных обязан-
ностей. Помощь психологического характера 
в данном случае обычно сводится к поддержке 
социального плана.

При осуществлении психологической помо-
щи консультативного характера причины выго-
рания обычно связывают с воздействием разно-
го рода внутренних факторов.

Изучение данного явления в рамках рассма-
триваемого подхода ставит на первое место та-
кие факторы, как пол, возраст, трудовой стаж по 
специальности. Эти факторы носят личностный 
и общественно-демографический характер.

Используя такой подход, специалисты наш-
ли интересную закономерность. Оказывается, 
больше всего склонны к развитию психоэмо-
ционального выгорания люди моложе 25 лет и 
старше 40 лет. Выгорание у молодых сотрудни-
ков обычно связано со стрессом, когда молодой 
специалист приходит на работу, и ее характер 
оказывается совсем не таким, как он ожидал. У 
возрастных сотрудников выгорание связано с 
многолетним стрессом, которым сопровождает-
ся их работа.

Психологические исследования позволяют 
сделать вывод, что есть профессии, в которых 
выгорание наступает очень быстро. Так, среди 

врачей нередки случаи выгорания уже через год 
работы, у многих юристов выгорание замет-
но через два года работы по специальности. У 
представителей социальных профессий оно на-
ступает через 3–4 года.

При этом имеется определенная корреляция 
между выгоранием, стажем работы по специ-
альности, полом и возрастом. Так, С.А. Гаранин 
показал, что в педагогической среде выгорание 
характерно для учителей со стажем 30 лет и бо-
лее. Но есть исследования, которые показывают, 
что у педагогов выгорание снижается с возрас-
том. По поводу того, кто больше подвержен это-
му явлению, мужчины или женщины, тоже идут 
споры.

Очевидно, что рассматриваемый подход 
нуждается в научных доработках, а также очень 
нужны исследования, устанавливающие законо-
мерности между протеканием процесса выгора-
ния и полом сотрудника, его возрастом, обще-
ственным и семейным положением, уровнем 
образованности и другими факторами личност-
ного и общественного характера. Результаты та-
ких исследований будут иметь серьезное прак-
тическое значение.

Если обратиться к личностным особенно-
стям индивидуального характера, которые ока-
зывают воздействие на процесс выгорания, то 
в данной области психологии имеется много 
исследований, устанавливающих связь между 
протеканием процесса выгорания и индивиду-
альными особенностями человека. Большин-
ство подобных исследований носит эмпириче-
ский характер.

Г. Фреденбергер в своих трудах утверж-
дал, что к выгоранию склонны мягкосердечные 
люди, проповедующие идеи гуманизма, идеали-
сты всех типов и люди с неустойчивой психи-
кой, которые быстро загораются интересами и 
также быстро их теряют. Сюда же автор относит 
людей с гипертрофированным чувством ответ-
ственности, которые берут на себя такие объ-
емы работы, с которыми не справляются. От-
дельно он отметил трудоголиков, для которых 
работа становится единственной целью в жиз-
ни, авторитарных личностей и прирожденных 
администраторов [6].

Е. Махер говорит о том, что процесс пси-
хоэмоционального выгорания в первую очередь 
запускают такие факторы, как низкий уровень 
эмпатии и склонность к авторитарности. Хотя 
есть исследования, которые доказывают, что из-
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быточная эмпатия также может стать причиной 
хронического стресса, что быстро приведет к 
выгоранию.

Среди людей, склонных к выгоранию, стоит 
отметить тех, кто любит проявлять агрессию, а 
также имеет повышенную тревожность. Хоро-
шим примером являются сотрудники спасатель-
ных подразделений. Для них характерны само-
уверенность и порой избыточный оптимизм в 
сочетании с низкой эмпатией, что является мощ-
ным фактором для развития процессов выго-
рания. При этом многие специалисты считают, 
что к хроническому стрессу приводит необхо-
димость проявлять на работе активность и вы-
носливость, постоянно держать под контролем 
текущую ситуацию. Люди, которым приходит-
ся работать в таких условиях, сохраняют свой 
эмоциональный ресурс, но процесс выгорания 
связан у них с деперсонализацией и редукцией 
способностей, имеющих отношение к выполня-
емым обязанностям. При этом наблюдается от-
четливо выраженная связь между психоэмоцио-
нальным выгоранием и локусом контроля. Есть 
исследования, которые устанавливают связь 
мотивации и личностных потребностей с про-
цессом выгорания. При развитии выгорания ча-
сто наблюдается разочарование профессией, так 
как человек получает от нее совсем не то, что  
ожидал.

А. Пайнс на основе своих исследований раз-
работал экзистенциальный подход, на основа-
нии которого связал феномен психоэмоциональ-
ного выгорания с мотивацией человека к своей 
работе. Он доказал, что хороший уровень моти-
вации можно поддерживать достойной оплатой 
труда, наличием доступных карьерных лифтов, 
стимулированием у сотрудников чувства само-
уверенности и высокой самооценки. Данную 
точку зрения разделяют многие российские 
психологи. Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина,  
Е.С. Старченкова и ряд других занимались из-
учением связи мотивации с процессом выгора-
ния. Им удалось установить корреляцию между 
синдромом обманутых ожиданий, когда человек 
разочаровывается в своей профессии, и прояв-
лением дезадаптивных симптомов. При этом 
Е.С. Старченкова нашла связь между процессом 
выгорания и уровнем жизни, а также между вы-
горанием и уровнем профессиональной реали-
зации.

Психологическая помощь в рамках инте-
гративного подхода в основном связана с объ-

единением ранее рассмотренных подходов, но 
при этом выгорание рассматривается как деге-
неративный процесс, имеющий комплекс при-
чин разного характера, зависящий от большого 
количества разнородных факторов.

К. Кондо в своих трудах совместил рассмо-
тренные модели, выделив при этом три типа 
факторов, влияющих на процесс выгорания:

1) факторы индивидуальной природы;
2) факторы социальной природы;
3) факторы организационного типа.
Данный подход определяет выгорание как 

совместное влияние личной неготовности к 
определенным рабочим нюансам, обманутые 
ожидания, связанные с профессиональной де-
ятельностью, нарушение межличностных ком-
муникаций и воздействие факторов внешнего 
характера. Автор подхода считает, что к выго-
ранию склонны в первую очередь люди, у кото-
рых слабо развита защитная реакция на стресс, 
и при этом они реагируют на стрессовые ситуа-
ции ненормальным образом. Подобного мнения 
также придерживаются С.Л. Долан, С. Ренод, 
П.Дж. Мазур и М.Д. Линч. Российский ученый 
В.В. Бойко определил два типа предпосылок к 
развитию психоэмоционального выгорания.

Факторы организационного характера  
В.В. Бойко рассматривает как внешние предпо-
сылки, к которым относятся следующие.

1. Постоянное избыточное эмоциональное 
напряжение, связанное с выполнением работы 
по специальности.

2. Отсутствие в компании культуры труда, 
отсутствие разделения обязанностей, невнятные 
должностные инструкции.

3. Высокий уровень ответственности за 
результаты труда, особенно если это ответствен-
ность за благополучие других людей.

4. Отсутствие в коллективе благоприятной 
психологической атмосферы, высокий уровень 
конфликтов.

5. Трудности, связанные с работой с кли-
ентами. Необходимость общаться по негатив-
ным поводам. Например, врач, у которого умер 
больной, вынужден объясняться с родственни-
ками; адвокат по работе защищает преступни-
ков; полицейские постоянно сталкиваются с 
криминалом; учителя вынуждены заниматься с 
трудными подростками; менеджеры вынуждены 
вести дела с трудными клиентами.

Факторы индивидуального характера рас-
сматриваются как внутренние предпосылки. К 
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ним относятся следующие.
1. Психическая неустойчивость.
2. Стремление к избыточной интерио- 

ризации.
3. Плохая мотивация к труду, в особенно-

сти сопряженная с большой ответственностью 
за результат.

4. Наличие личностных отклонений мо-
рального и психического плана, склонность к 
дезориентациям.

М.В. Агапова и В.В. Бойко считают факто-
ры внешней природы необходимым элементом 
для запуска процесса психоэмоционального вы-
горания, а вот факторы внутренней природы – 
обязательным элементом. Получается, что при 
отсутствии внутренних предпосылок выгорание 
не произойдет. Но если внутренние предпосыл-
ки имеются, но они не легли на «благоприятную 
почву», процесс выгорания также не запустится.

В рамках интегративного подхода психоло-
гическая поддержка обычно основывается на 
реализации системного воздействия, которое 
включает выявление факторов, послуживших 
причиной развития выгорания, и работу над их 
возможным устранением. Большинство специ-
алистов одобряют системный подход, но счита-
ют необходимым выявлять не только факторы, 
способствующие выгоранию, но и факторы, ко-
торые могут повернуть его вспять. Хорошими 
«ингибиторными» факторами являются психи-
ческая устойчивость личности и умение избе-
гать и разрешать конфликтные ситуации.

При этом стоит помнить, что интегратив-
ный подход является молодым направлением 
в психологии. Им стали серьезно заниматься 
сравнительно недавно. Он объективно труден в 
реализации из-за своих особенностей, но боль-
шинство специалистов считает, что он прине-
сет хорошие результаты, в первую очередь при 
разработке профилактических мероприятий по 
снижению уровня психоэмоционального выго-
рания.

При этом такой фактор, как удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью, тесно 
связан с мотивацией. И не просто связан, а сам 
становится одним из мотивационных факто-
ров, оказывающих положительное влияние на 
продуктивность работы. Также удовлетворен-
ность трудом является характеристикой, позво-
ляющей упрочить связи в рабочем коллективе.  
В.М. Снетков в своих работах указывал, что 
фактор удовлетворенности формирует у челове-
ка вектор трудовой деятельности. По сути, этот 
фактор определяет, чем именно будет занимать-
ся человек в профессиональном плане.

Структурно феномен психоэмоциональ-
ного выгорания можно определить как стрес-
совую реакцию на неадекватные физические и 
эмоциональные нагрузки, которые человек ис-
пытывает при выполнении профессиональных 
обязанностей. Состояние может усугубиться, 
если человек остается преданным своей работе 
и готов ради нее пожертвовать частью времени, 
отведенного для отдыха и общения с семьей. 
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Аннотация: В статье рассматривается раз-
витие студенческих стартапов как одного из эф-
фективных инструментов подготовки молодых 
специалистов. Обоснована роль стартапов в об-
разовательном процессе, направленном на фор-
мирование у студентов предпринимательского 
мышления, профессиональных компетенций 
и навыков командной работы. Проанализиро-
вана роль университетов в поддержке студен-
ческого предпринимательства через создание 
акселерационных программ, инкубационных 
центров и образовательных курсов. Рассмотре-
ны основные проблемы внедрения стартапов в 
России, включая недостаток финансирования, 
менторской поддержки и мотивации студентов. 
Приведен международный опыт интеграции 
стартапов в образовательные системы. Сделан 
акцент на важности сотрудничества универси-
тетов, бизнеса и государства, а также развитии 
культуры предпринимательства для стимулиро-
вания студенческих инициатив и формирования 
устойчивой инновационной экосистемы. 

Современное образование стремится под-
готовить высококвалифицированных специали-
стов, способных адаптироваться к постоянно 
изменяющимся условиям рынка труда и вносить 
вклад в инновационное развитие экономики [1]. 
Одним из эффективных инструментов в этой за-
даче становится развитие студенческого пред-

принимательства через стартапы [2]. Стартапы 
предоставляют студентам возможность при-
менить полученные в университете знания на 
практике, развить предпринимательское мыш-
ление и навыки работы в команде. Это делает их 
важным элементом образовательного процесса, 
способствующим подготовке молодых специ-
алистов для современной экономики.

Во-первых, участие в стартапах помогает 
студентам применять теоретические знания для 
решения реальных задач, что значительно повы-
шает уровень их профессиональной подготовки. 
Во-вторых, работа над стартапами формирует 
у студентов ключевые компетенции, такие как 
проектное управление, лидерство, межличност-
ная коммуникация и аналитическое мышление. 
В-третьих, стартапы предоставляют молодежи 
возможность познакомиться с основами пред-
принимательской деятельности – от разработки 
идеи до ее реализации и коммерциализации, что 
важно в условиях глобализации экономики и ра-
стущей роли малого бизнеса.

Университеты играют ключевую роль в раз-
витии студенческого предпринимательства. Они 
создают благоприятную экосистему, включаю-
щую образовательные программы, инкубаци-
онные и акселерационные платформы, а также 
наставничество. Курсы, такие как «Управление 
инновациями» или «Бизнес-проектирование», 
дают студентам базовые знания о запуске стар-
тапов, стратегиях управления и анализе рисков. 
Кроме того, университеты активно развивают 
инкубаторы и акселераторы, которые предостав-
ляют студентам доступ к ресурсам для апроба-
ции их идей. Это может включать техническую 
базу, грантовую поддержку и менторство. Еще 
одним аспектом поддержки становится вовле-
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чение студентов в научно-исследовательскую 
деятельность. Исследования, проводимые на 
базе университетов, могут служить основой для 
разработки стартапов в высокотехнологичных 
сферах.

Работа над стартапами предоставляет сту-
дентам уникальные возможности для профес- 
сионального и личностного развития. Во-
первых, это способствует формированию пред-
принимательского мышления, что требует не-
стандартного подхода к решению задач и поиска 
инновационных решений. Во-вторых, стартапы 
развивают навыки командной работы. Участни-
ки проектов учатся распределять обязанности, 
взаимодействовать с коллегами и решать воз-
никающие конфликты. В-третьих, работа над 
стартапами позволяет студентам получить цен-
ный практический опыт, который значительно 
повышает их конкурентоспособность на рынке 
труда. 

Одной из главных трудностей является не-
достаток финансирования: многие университе-
ты не имеют ресурсов для создания инкубаци-
онных центров или материальной поддержки 
студенческих проектов. Вторая проблема за-
ключается в нехватке квалифицированных на-
ставников, способных направлять студентов на 
всех этапах работы над стартапом. Третьей про-
блемой становится недостаточная мотивация 
студентов, вызванная отсутствием понимания 
преимуществ участия в таких проектах. Кроме 
того, сложные и длительные бюрократические 
процессы, связанные с регистрацией стартапов 
и доступом к университетским ресурсам, также 
создают барьеры для развития студенческого 
предпринимательства.

Для преодоления этих трудностей необхо-
димо сосредоточиться на создании программ 
государственной поддержки, которые обеспечат 
финансирование стартапов и стимулируют уни-
верситеты к созданию инкубационных центров. 
Также важно развивать систему менторства че-
рез привлечение успешных предпринимателей 
и экспертов, которые смогут делиться опытом и 
поддерживать студентов. Повышение информи-
рованности о возможностях и преимуществах 
участия в стартапах, а также упрощение бюро-
кратических процедур станет важным шагом к 
созданию благоприятной среды для студенче-
ского предпринимательства.

Изучение международного опыта показы-
вает, что многие страны успешно интегрируют 

стартапы в образовательный процесс. В США 
такие программы, как Startup Garage в Стэн-
форде или The Foundry в Массачусетском техно-
логическом институте, предоставляют студен-
там доступ к уникальным образовательным и 
техническим ресурсам. В Европе университеты 
Великобритании и Германии активно использу-
ют акселерационные платформы для поддержки 
стартапов, а в странах Азии, таких как Япония 
и Южная Корея, государство оказывает значи-
тельную финансовую поддержку студенческому 
предпринимательству через гранты и програм-
мы наставничества. Этот опыт показывает, что 
успешное развитие стартапов зависит от тесно-
го сотрудничества университетов, государства и 
частного сектора.

Для успешного развития студенческих 
стартапов важным фактором является привле-
чение частного сектора. Компании могут стать 
ключевыми партнерами университетов, предо-
ставляя менторскую поддержку, инвестиции и 
доступ к рынку. Корпорации, заинтересованные 
в развитии инноваций, могут использовать сту-
денческие стартапы как площадку для поиска и 
тестирования новых идей. Например, компании 
IT-сектора или энергетической отрасли часто 
сотрудничают с вузами, финансируя исследо-
вательские проекты студентов и предоставляя 
ресурсы для создания прототипов. Такие парт- 
нерства не только способствуют развитию пред-
принимательской экосистемы, но и помогают 
молодым специалистам встроиться в профес- 
сиональную среду.

Кроме того, необходимо развивать меж-
дународное сотрудничество в области сту-
денческих стартапов. Участие студентов в 
международных конкурсах, акселерационных 
программах и стажировках дает возможность 
перенять опыт других стран и внедрить лучшие 
практики в российских университетах. Про-
граммы академической мобильности, такие как 
Erasmus+, или сотрудничество с университета-
ми Азии и Америки позволяют студентам разви-
вать проекты и устанавливать международные 
связи, что особенно важно для стартапов, ори-
ентированных на глобальные рынки.

Стартапы также могут способствовать ре-
гиональному развитию. Включение универси-
тетов в программы экономической поддержки 
регионов позволяет создавать экосистемы, где 
студенческие проекты становятся драйвера-
ми локальных изменений. Стартапы в области 
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сельского хозяйства, экологии или энергетики 
решают актуальные для регионов задачи, спо-
собствуя как образовательным, так и экономи-
ческим преобразованиям.

Для достижения устойчивого эффекта от 
развития студенческих стартапов важно сосре-
доточиться на формировании культуры пред-
принимательства среди молодежи. Это вклю-
чает проведение регулярных образовательных 
мероприятий, таких как форумы, тренинги и 
воркшопы, направленных на развитие у студен-
тов интереса к инновациям и предприниматель-
ству. Также необходимо расширять доступность 
информации о возможностях создания старта-
пов, включая успехи их ровесников, что вдох-
новляет молодежь на собственные проекты. Со-
вместные усилия образовательных учреждений, 
государства и бизнеса способны сформировать 
поколение специалистов, которые не только го-

товы адаптироваться к вызовам современности, 
но и способны активно влиять на развитие эко-
номики через реализацию своих идей. Таким 
образом, развитие студенческих стартапов ста-
новится стратегически важным направлением в 
подготовке конкурентоспособных профессиона-
лов будущего.

В заключение можно отметить, что сту-
денческое предпринимательство через старта-
пы – это не только инструмент подготовки мо-
лодых специалистов, но и мощный механизм 
стимулирования инноваций и создания новых 
экономических возможностей. Поддержка та-
ких инициатив требует участия университетов, 
государства, бизнеса и самих студентов. Лишь 
в условиях комплексного подхода и устойчивой 
экосистемы можно обеспечить развитие студен-
ческих стартапов и их вклад в модернизацию 
экономики. 

Список литературы

1. Абдуллина, А.А. Школа цифрового производства / А.А. Абдуллина, В.Э. Зинуров, А.М. Му-
гинов // XXVI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского 
государственного университета, Нижневартовск, 10–11 апреля 2024 года. – Нижневартовск : Ниж-
невартовский государственный университет, 2024. – С. 292–295.

2. Штыхно, Д.А. Студенческие стартапы как инструмент развития предпринимательских 
навыков / Д.А. Штыхно, Р.А. Искандарян // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Т. 9. –  
№ 2-1. – С. 252–262.

References

1. Abdullina, A.A. Shkola tcifrovogo proizvodstva / A.A. Abdullina, V.E. Zinurov, A.M. Muginov //  
XXVI Vserossiiskaia studencheskaia nauchno-prakticheskaia konferentciia Nizhnevartovskogo 
gosudarstvennogo universiteta, Nizhnevartovsk, 10–11 aprelia 2024 goda. – Nizhnevartovsk : 
Nizhnevartovskii gosudarstvennyi universitet, 2024. – S. 292–295.

2. Shtykhno, D.A. Studencheskie startapy kak instrument razvitiia predprinimatelskikh navykov / 
D.A. Shtykhno, R.A. Iskandarian // Ekonomika: vchera, segodnia, zavtra. – 2019. – T. 9. – № 2-1. –  
S. 252–262.

 
© И.Н. Мадышев, И.И. Шарипов, К.И. Разакова, 2024



110

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
ThEOry ANd METhOdS OF TrAINING ANd EduCATION

УДК 316 

О.д. ПОлЕжАЕвА

Северо-Западный институт управления – филиал ФГБОУ вО «Российская академия  
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,  

г. Санкт-Петербург

содеРЖаТеЛЬнЫе ХаРакТеРисТики куЛЬТуРЫ 
уПРаВЛенческоЙ деЯТеЛЬносТи

ключевые слова: руководитель; управлен-
ческая деятельность; культура; планирование; 
организация; мотивация; когнитивный ком- 
понент.

Аннотация: В настоящей статье актуализи-
руется вопрос специфики культуры управленче-
ской деятельности. Цель: рассмотреть обозна-
ченную проблему путем выделения компонентов 
управленческой деятельности, элементов управ-
ленческой культуры руководителя. Задачи: обос- 
новать актуальность проблемы формирования 
культурно-управленческой деятельности руко-
водителя, определив данную деятельность как 
творческий, критический и рефлексивный про-
цесс использования профессиональных знаний, 
умений и навыков руководителя; обосновать 
важность того, что организационно-управлен-
ческая компетентность руководителя базиру-
ется на конкретных компонентах. Гипотеза: в 
нашей работе мы предполагали, что выделение 
компонентов управленческой деятельности по-
зволит наиболее продуктивно и эффективно 
охарактеризовать культуру управленческой дея-
тельности. Методы: наблюдение, теоретический 
анализ, нормативный метод. Результаты: в ста-
тье представлены компоненты организационно-
управленческой компетентности руководителя: 
когнитивный и опытный компоненты; профес-
сионально-личностный компонент; мотиваци-
онный компонент; эмоционально-волевой ком-
понент; ценностно-смысловой компонент. 

Ценностными компонентами культуры 
управления являются: владение профессиональ-
ной культурой, включающей профессиональ-
ную и социальную компетентность; ориентация 

на демократические и гуманистические цен-
ности; стремление к успешности и признанию;  
поддержание творческой атмосферы и деловой 
дисциплины; ориентация на достижение целей; 
ориентация на сотрудничество, деловые связи, 
социальные партнерства. В основе культуры 
управления лежит полицентризм, то есть много-
образие ценностей и норм. Все ценности и нор-
мы имеют духовную природу.

Нововведениями в сфере культуры управ-
ленческой деятельности являются педагоги-
ческие инновации. В системе социального 
управления управленческая деятельность лиц, 
ответственных за принятие решений и непо-
средственно систему управления, имеет целью 
повышение эффективности, подготовки, при-
нятия и реализации управленческих решений. 
Успех любого дела или провалы в работе во 
многом зависят от подготовки руководителя, 
его творческих инициатив и умения строить 
взаимоотношения с подчиненными. Призвание 
управленческой культуры состоит в реализа-
ции гуманистических функций. Управленческая 
культура подразумевает творческое включение в 
преобразовательную деятельность руководите-
лей и исполнителей. 

Первые работы по теории научного управ-
ления появились в начале XX в. В 1911 г.  
Ф. Тейлор опубликовал работу «Принципы на-
учного менеджмента», которая положила на-
чало признанию теории научного управления в 
качестве самостоятельной области научного ис-
следования [7]. 

В классический период разработки теории 
управления наибольшее внимание было уделено 
научным принципам организации управления и 
производства, возможностям рационализации 
управленческого труда, специализации функций 



111

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(165) 2024
ТЕОрИя И мЕТОдИкА ОБУЧЕНИя И вОсПИТАНИя

управления, развитию представлений об опера-
тивном менеджменте и построению эффектив-
ных структур. Представителями так называемой 
классической школы (А. Файоль, Ф. Тейлор) 
были выработаны подходы к правильному рас-
пределению обязанностей персонала организа-
ций. А. Файоль выделял шесть групп управлен-
ческих функций: технические, коммерческие, 
финансовые, страховые, учетные и администра-
тивные. При этом административным функциям 
отводилась решающая роль. 

Согласно А. Файолю, управлять – значит 
предвидеть, организовывать, распоряжаться, ко-
ординировать и контролировать [8].

Важными задачами руководителя являют-
ся поддержание дисциплины и делегирование 
полномочий и обязанностей. А.В. Корепина 
выделяет в структуре методики осуществления 
управленческой деятельности следующие ком-
поненты: планирование, организацию, мотива-
цию и контроль [1]. 

Для грамотного планирования своей рабо-
ты руководитель должен выделить главные и 
второстепенные задачи, найти исполнителей, 
распределить время и ресурсы, а также пред-
ставить запланированный результат. При этом 
большое значение имеют распределение целей 
и задач, выбор вариантов и методов достижения 
цели, а также доведение задач до подчиненных. 
Руководителю важно грамотно и четко донести 
свое распоряжение до непосредственных ис-
полнителей, чтобы не допустить различных его 
толкований. 

Организация деятельности представляет со-
бой эффективный способ сопоставления людей 
и задач с целью успешного выполнения плана. 
Следует отметить, что делегирование полно-
мочий не снимает ответственности с руково-
дителя: он должен установить четкие границы 
ответственности за решение определенной зада-
чи. Работа руководителя заключается в выборе 
задач и подготовке списка ответственных лиц, 
постановке задачи, делегировании обязательств, 
назначении ответственного исполнителя в груп-
пе, определении главной задачи и организации 
взаимодействия всех исполнителей с руководи-
телем.

Эффективная организация деятельно-
сти структурного подразделения является 
значимым направлением деятельности руко-
водителя. Перед назначением задачи необ-
ходимо убедиться в правильном выборе испол-

нителя, ориентируясь на его сильные и слабые 
стороны, грамотно провести инструктаж, а 
также определить границы ответственности и  
полномочий. 

Мотивация представляет собой совокуп-
ность внешних факторов и сил, побуждающих 
человека к выполнению действий, ориентиро-
ванных на достижение целей и выполнение за-
дач. Как отмечает О.Е. Коновалов, рычагами 
воздействия являются стимулы, которые могут 
вызвать определенные мотивы [5]. Отметим, 
что в различных сферах деятельности они от-
личаются. Так, например, стимулированием 
обучающихся в вузах являются повышенные 
стипендии, которые назначаются учебным заве-
дением. 

контроль представляет собой процесс, с 
помощью которого руководитель определяет 
правильность своих действий. Для удовлетво-
рительного решения поставленной задачи ему 
необходимо контролировать процесс ее выпол-
нения на всех этапах. 

В современной теории менеджмента меня-
ются новые методы управленческой деятельно-
сти руководителей: от административных к эко-
номическим и социально-психологическим [2]. 
В практике осуществления управленческой де-
ятельности достаточно часто применяются ад-
министративные методы, предполагающие раз-
деление труда, полномочия и ответственность, 
дисциплину, единоначалие, единство направле-
ния, подчиненность личных интересов общим, 
вознаграждение работников и централизацию 
власти. Экономические методы учитывают пла-
нирование деятельности с учетом интересов 
руководителя и подчиненных. Использование 
социально-психологических методов в работе 
руководителя воздействует на психологические, 
семейные, культурные и другие интересы ра-
ботников.

Элементами управленческой культуры руко-
водителя, по мнению С.Н. Краснопира, являют-
ся: национальная, духовная, трудовая, бытовая, 
правовая, техническая, экономическая культура 
и культура общения [3]. Развитие управленче-
ской культуры руководителя невозможно без 
овладения педагогическими знаниями. В.А. Пе-
тровский при оценке управленческой культуры 
предлагает оценивать общность группы, моти-
вы, установки, ценностные нормы, поскольку 
деятельность и указания руководителя нахо-
дят отражение в формировании сплоченности 
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структурных подразделений организации, по-
казателей их ценностно-ориентационного един-
ства [6]. Понятие «ценностно-ориентационное 
единство» рассматривается ученым в контексте 
интегральной характеристики внутригрупповых 
связей, показывающих уровень совпадений мне-
ний, оценок, установок группы [6]. 

Необходимо отметить, что ценностно-ори-
ентационное единство, которое является пока-
зателем сплоченности группы или структурного 
подразделения в организации, не предполагает 
совпадений оценок и позиций во всех отноше-
ниях, но нравственная, патриотическая и де-
ловая составляющие культуры руководителя 
должны быть едиными. Каждый подчиненный 
должен осознавать, что задачи, которые ставит 
руководитель, выполнимы, поэтому доказывать 
необходимость их выполнения не требуется. В 
этом также проявляется показатель сплоченно-
сти коллектива. 

Исследователи С.Г. Марковчин и С.А. Крав-
цов при характеристике организационно-управ-
ленческой компетентности выделяют 6 компо-
нентов [4]: 

1) когнитивный компонент (задачи, требо-
вания, способы культуры управленческой дея-
тельности); 

2) опытный компонент (опыт управленче-
ской деятельности и профессионального лич-

ностного развития);
3) профессионально-личностный компо-

нент (развитие организаторских, волевых, ком-
муникативных и креативных качеств); 

4) мотивационный компонент (иерархия 
организационно-управленческой деятельности 
и профессионально-личностного развития); 

5) эмоционально-волевой компонент (ха-
рактеризует эмоционально-волевые процессы 
организационно-управленческой деятельности); 

6) ценностно-смысловой компонент (цен-
ностные отношения организационно-управлен-
ческой деятельности и профессионально-лич-
ностных качеств). 

В завершение сделаем следующие выводы.
1. Формирование культурно-управленче-

ской деятельности руководителя представляет 
собой процесс творческого, критического и реф-
лексивного использования профессиональных 
знаний, умений и навыков руководителя.

2. В современной теории менеджмента ме-
няются новые методы управленческой деятель-
ности руководителей: от административных к 
экономическим и социально-психологическим.

3. В организационно-управленческой ком-
петентности руководителя выделяются следую-
щие компоненты: когнитивный, опытный, про-
фессионально-личностный, мотивационный, 
эмоционально-волевой и ценностно-смысловой. 
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Аннотация: Целью работы является изуче-
ние эффективности применения устного взаи-
модействия при анализе прочитанного текста 
студентами старших курсов языкового вуза. 
Задачи: изучить роль устного взаимодействия 
во время анализа текста; оценить влияние диа-
лога на развитие навыков речевого общения 
студентов; разработать список вопросов, осно-
ванный на интересах студентов, для развития 
их иноязычной коммуникативной компетенции 
при работе с текстом. Гипотеза: использование 
диалога на занятиях способствует развитию 
умения анализировать прочитанную информа-
цию и улучшению навыков речевого общения. 
Методы: анализ литературы по теме исследова-
ния, обобщение опыта обучения иностранному 
языку в языковом вузе, опрос студентов. Авторы 
пришли к выводу, что использование диалога 
при анализе текста на английском языке явля-
ется необходимой частью обучения студентов, 
особенно эффективно использовать вопросы 
для диалогов, которые вызывают интерес и по-
буждают к оживленному обсуждению темы. 

В современной системе образования при 
обучении будущих педагогов в языковом вузе в 
первую очередь особое внимание уделяется раз-
витию иноязычной коммуникативной компетен-
ции. Следовательно, формирование навыков и 
умений говорения приобретает первостепенное 
значение. Наряду с этим все более популярной 
становится идея взаимосвязанного обучения 
всем видам речевой деятельности, включая 
чтение и говорение. На старших курсах обуче-
ния в вузе, как правило, у студентов в доста-

точной мере развиты навыки чтения, и они не 
испытывают особых трудностей. Тексты могут 
стимулировать студентов к обсуждению самых 
разных проблем и тем самым способствовать 
улучшению навыков речевого общения. В этом 
случае чтение становится не целью обучения, а 
средством. 

По мнению Е.И. Пассова, «говорение на 
основе текста – это предпосылка для качествен-
ного осуществления ситуативного (неподго-
товленного) говорения» [4]. Говорение может 
включать как монологическую, так и диалоги-
ческую форму общения, при этом диалогиче-
ская речь считается более естественной.

По словам российского исследователя  
В.П. Глухова, «диалогическая речь (диалог) – 
это форма речи, включающая в себя последо-
вательные реакции, осуществляемая в виде по-
очередных обращений, вопросов и ответов или 
в виде общения двух или нескольких участни-
ков». В отличие от монологической речи, кото-
рая представляет собой логическое высказыва-
ние одного человека, диалог менее развернут и 
зачастую предварительно не подготовлен [2].

Основными характерными особенностя-
ми диалога являются постоянная смена ролей 
между говорящим и слушающим; спонтанный 
характер речи, проявляемый в паузах, частых 
повторах и перебиваниях; эмоциональность и 
экспрессивность, выраженные активным ис-
пользованием невербальных элементов обще-
ния, а также готовых разговорных формул [1; 3].

На занятиях по английскому языку препо-
даватели часто сталкиваются с проблемой про-
верки усвоения прочитанного материала все-
ми студентами, особенно если учебная группа 
большая. Диалог может стать отличным реше-
нием для быстрого контроля знаний студентов. 
Устный анализ прочитанного материала в виде 
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диалога способствует активному участию всех 
студентов и созданию доброжелательной атмо- 
сферы на занятиях, в которой участники свобод-
но делятся своими идеями, обсуждают, приво-
дят аргументы. Обмениваясь мыслями и мнени-
ями с собеседником, студенты могут взглянуть 
на анализ с другой стороны. Это позволит им 
лучше понять содержание текста, прийти к об-
щей позиции, а также развить речевые и когни-
тивные способности. Поэтому, по сравнению с 
монологической речью, студенты отдают боль-
шее предпочтение диалогической речи. 

Диалог играет существенную роль при 
оценке речевых способностей студентов. Препо-
даватель обращает внимание на используемую 
лексику и грамматику обучающихся, которые 
связаны с текстом. Речь студента объективнее 
всего проверяется при диалоге, так как у студен-
та нет возможности подготовиться и показать 
более высокий уровень знаний [6]. Именно уме-
ние вести диалог является показателем общего 
уровня владения языком. 

При проведении занятий по английскому 
языку преподаватель заранее предлагает сту-
дентам ознакомиться с текстом, грамматически-
ми конструкциями и лексикой, используемыми 
в тексте. Студент приходит уже с пониманием 
темы занятия, что облегчает процесс анализа 
текста. В начале работы преподаватель обычно 
начинает с обсуждения общей темы текста для 
того, чтобы студенты высказали точки зрения 
на обсуждаемую тему и выслушали мнение со-
беседника. Данная тактика повышает интерес к 
тексту и помогает раскрыть коммуникативные 
навыки и умения студентов. 

В ходе работы над текстом преподаватель 
предлагает предварительно разработанную схе-
му анализа текста: 

1) время и место повествования;
2) проблема текста и его общее наст- 

роение;
3) герои, их роль и мотивы;
4) отношение автора к своей работе и  

героям; 
5) цель текста, мысль или тема, которая 

предназначена читателям [5].
В случае если процесс анализа текста за-

тягивается или становится трудным для сту-
дентов, преподаватель использует наводящие 
и зеркальные типы вопросов, способствующие 
дальнейшей интерпретации текста. 

С целью изучения отношения студентов к 

использованию диалога при анализе прочитан-
ных текстов, а также выявления их интересов 
был проведен опрос среди студентов старших 
курсов Института зарубежной филологии и ре-
гионоведения Северо-Восточного федерального 
университета, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование». Полученные 
данные говорят о том, что для 96 % студентов 
устное взаимодействие является необходимым 
для анализа текста, наиболее эффективными 
методами анализа прочитанного текста явля-
ются совместная работа с преподавателем и 
одногруппниками, а также обсуждение в парах. 
Среди тем, вызывающих наибольший интерес 
у участников опроса, можно выделить «Соци-
альные сети», «Повседневные дела», «Работа и 
профессия», «Психология», «Фильмы и сериа-
лы», «Семья и дети». 

Учитывая интересы участников опроса, мы 
разработали список вопросов, которые будут 
стимулировать студентов к активному обсужде-
нию на занятиях.

1. Do you have a habit of scrolling shorts or 
reels? How can you break yourself off the habit? 

2. Did your profession expectation come true 
after completing the practice? 

3. Benefits of digital detox. Is it helpful in the 
morning or at night? 

4. How not to burn out mixing both job and 
study? What methods do you use to avoid it? 

5. What do you think about mother’s role in 
the modern family? Have stereotype of mother’s 
role changed or not? 

6. How often do you experience 
procrastination in your life? During which season 
does it occur the most?

7. Why has «true crime» content become so 
popular nowadays? What is your attitude toward 
this type of content on the Internet?

8. What do you choose? Family life or career 
achievement? 

9. Why do we enjoy getting nostalgic? The 
things as rewatching movies and looking back to 
the past events. 

10. Why do you think society judges people 
who choose to be child-free?

В заключение можно утверждать, что диа-
лог является необходимым и эффективным 
инструментом при устном анализе текстов. 
Особенно значимым является использование во-
просов, связанных с интересами студентов, так 
как это стимулирует их к активному участию в 
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обсуждении и способствует развитию иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. Материал, 
представленный в статье, может быть исполь-

зован преподавателями при анализе текстов на 
занятиях по английскому языку среди старших 
курсов языкового вуза. 
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видеоконтент; нейросети; современные техно-
логии; цифровые технологии.

Аннотация: Цель данного исследования – 
показать на практике возможности и потенциал 
технологий искусственного интеллекта (ии) 
при создании образовательного контента при 
обучении иностранному языку. В процессе дан-
ного исследования мы использовали следующие 
методы: анализ научных статей, посвященных 
применению ИИ-технологий и нейросетей в 
процессе иноязычного обучения; проведение 
экспериментов и сравнительный анализ различ-
ных нейросетей для генерации видеоконтента. 
Задачи данного исследования: проанализиро-
вать доступные нейросети для создания и ге-
нерации видеоконтента; сравнить возможности 
данных нейросетей; преобразовать текстовые 
записи в обучающее видео по заданной тема-
тике; оценить дидактический потенциал совре-
менных инструментов. В результате на практике 
было сгенерировано обучающее видео и выде-
лены достоинства и недостатки имеющихся в 
распоряжении современных технологий ИИ, а 
также сделаны выводы об их дидактическом по-
тенциале и практической значимости получен-
ных результатов. 

Образование как одна из консервативных 
областей также подверглась влиянию одного 
из главных технологических трендов 2023 г. –  
использованию технологий искусственного ин-
теллекта. Начиная с 2023 г. в методике обучения 
иностранным языкам можно наблюдать значи-
тельное увеличение числа работ, посвященных 

использованию искусственного интеллекта 
(ии) в обучении иностранному языку. Только за 
2023 г., по данным РИНЦ, российскими автора-
ми было опубликовано более 600 работ, посвя-
щенных использованию ИИ и ИИ-инструментов 
в обучении иностранному языку [4]. Интегра-
ция искусственного интеллекта в образователь-
ный процесс обусловлена требованиями цифро-
вого общества.

В иноязычном обучении цифровые техно-
логии уже являются неотделимой частью учеб-
ного процесса. Современные ИИ-инструменты 
отчасти выполняют функции преподавателя, 
начиная от предоставления обратной связи и 
оценки и заканчивая ответами на возникающие 
у обучающихся вопросы. Авторы «Дидактиче-
ской концепции цифрового профессионального 
образования и обучения» отмечают, что «мно-
гие цифровые технологии, обладая педагоги-
чески значимыми дидактическими свойствами 
(интерактивность, мультимедийность, гипер-
текстовость, персональность, субкультурность 
и др.), обеспечивают возможность их исполь-
зования для построения образовательного про-
цесса, ориентированного на учет особенностей 
цифрового общества» [1, с. 17–19]. Каждый 
индивидуум должен уметь адаптироваться к со-
временным реалиям для жизни в высокотехно-
логичном обществе [3].

Сегодня уже никого не удивить возможно-
стями и потенциалом технологий ИИ в образо-
вании. Применение нейросетей в иноязычном 
обучении не ограничивается только написани-
ем эссе, генерированием текстов и разработкой 
упражнений в виде тестов, вопросов, блок-схем, 
кроссвордов, общения с чат-ботами или напо-
минанием, когда стоит повторить материал. 

Одним из передовых направлений, где с 
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успехом применяются нейросети, является 
создание обучающего видеоконтента. На раз-
личных специализированных платформах для 
работы с видео появляется возможность гене-
рировать ролики, запускаются сервисы на осно-
ве искусственного интеллекта. Нейросети для 
создания видео онлайн получили широкое рас-
пространение благодаря повышенному спросу 
и интересу пользователей по всему миру. На са-
мом деле, процесс формирования видео не та-
кой сложный, как может показаться на первый 
взгляд.

Представители педагогического сообщества 
полагают, что вскоре отпадет необходимость ис-
пользовать лекции, написанные 20 лет назад и 
потерявшие свою актуальность. Во время чте-
ния лекции преподавателем ИИ будет автомати-
чески генерировать визуал по соответствующей 
теме (например, объяснение терминов, формул, 
иллюстраций). Сопроводительные материалы 
будут предоставляться после занятия и будут 
доступны каждому обучающемуся в его личном 
интерфейсе. Сгенерированные искусственным 
интеллектом материалы будут храниться в архи-
ве занятия. 

И это далеко не все возможности нейросе-
тей в системе образовании. Они открывают пре-
подавателям широкий спектр инструментов для 
создания новых форм обучения, способствую-
щих достижению лучших результатов у обуча-
ющихся.

Учитывая дидактический потенциал техно-
логий искусственного интеллекта, давайте рас-
смотрим на примере некоторых нейросетей весь 
процесс создания видеоконтента к занятиям по 
иностранному языку. Следует сразу оговорить-
ся, что такие инструменты имеют свои ограни-
чения и не имеют возможности собирать мас-
штабные анимационные фильмы. Тем не менее, 
чтобы разнообразить ваши презентации или 
преобразовать текстовые записи в видео, мож-
но смело использовать подобного рода инст- 
рументы.

D-ID. Данную нейросеть можно использо-
вать для создания образовательных и обучаю-
щих материалов, короткометражных фильмов, 
новостных репортажей, скетчей, музыкальных 
клипов и т.д. Процесс создания видеоконтента с 
помощью нейросети D-ID очень прост. Интер-
фейс у сервиса настолько понятный, что спра-
вится даже не особо продвинутый пользователь. 
Осуществив вход на платформу через Google-

аккаунт, в правом верхнем углу нужно нажать 
кнопку «СОЗДАТЬ ВИДЕО». Первостепенно 
нужно загрузить свои фотографии или выбрать 
портрет из встроенной галереи. Владельцы 
платной подписки имеют доступ к альбому с 
премиум-докладчиками, у которых выражения 
лица и движения рук реалистичнее. К фото-
графиям с закрытым ртом нейросеть добавляет 
зубы [5].

После этого нужно написать скрипт (сцена-
рий), т.е. речь, которую должен озвучить искус-
ственный интеллект, или просто загрузить ау-
диозапись чьей-то речи. Далее выбираете язык 
(платформа поддерживает 119 языков), голос 
(мужской или женский) и стиль речи (веселый, 
грустный, взволнованный и дружелюбный), по 
желанию можете добавить фон. На бесплатном 
тарифе озвучка недоступна, можно загрузить 
только свое аудио. Алгоритмы на основе искус-
ственного интеллекта будут генерировать видео 
на основе этих параметров. После настройки 
всех параметров нажмите в верхнем правом 
углу кнопку «СГЕНЕРИРОВАТЬ ВИДЕО». По-
дождите минуту, и видео готово. Готовую запись 
можно сразу же скачать [5].

К минусам D-ID можно отнести следую-
щее: иногда в видеороликах, созданных данной 
нейросетью, звуки не совпадают с мимикой ава-
тара. Дело в том, что пока D-ID не может так 
качественно распознавать русский язык, как ан-
глийский.

На практике на создание короткого обу-
чающего видео (получение соляной кислоты) 
для наших студентов-химиков ушло меньше 
минуты. Отсутствие на просторах Интернета 
качественного изображения немецкого монаха- 
алхимика Василия Валентина, создателя со-
ляной кислоты, предоставило нам выбор. Мы 
загрузили изображение девушки на фоне лабо-
ратории, добавили текст создания соляной кис-
лоты и сгенерировали видео, длительность ко-
торого составила чуть более 1 минуты (рис. 1).

Пользователям платформы предоставляется 
несколько тарифов. Новым пользователям до-
ступно бесплатно 20 кредитов, которых хватит 
примерно на 200 секунд видео. Пробная версия 
дается на 14 дней и позволяет создать до пяти 
минут видео, на котором ставятся водяные зна-
ки, закрывающие все изображение. Платные та-
рифы (Lite, Pro, Advanced, Enterprise) возможно 
оплатить только картами иностранных банков.

Visper. Представляет собой платформу от 
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компании Sber AI для создания видеороликов 
на базе презентации или же генерации ролика с 
ведущим. Для того чтобы создать видео с помо-
щью ИИ, необходимо авторизоваться на сайте 
по E-mail или войти через аккаунт Google, Сбер 
ID, VK. Далее можно настроить параметры бу-
дущего ролика: аватар, фон, движения. Также 
необходимо прописать текст, добавить музы-
ку или презентацию. В конце нажмите кнопку 
«Сгенерировать» и дождитесь, когда алгоритмы 
нейросети смонтируют ролик.

Что отличает данную программу от подоб-
ных, так это то, что она имеет несколько типов 
речи: нейтральный, добрый, деловой и др. В 
продвинутой версии можно добавить свое аудио 
или озвучку, замедлить или ускорить дорожку, 
добавлять жесты и движения.

Несмотря на простой и понятный интер-
фейс, качество генерируемых видео не нахо-
дится на достаточно высоком уровне. Глядя на 
сгенерированный ролик, можно догадаться, что 
он был создан искусственным интеллектом. Это 
выдают внешний вид модели и взгляд. И, не-
сомненно, генерацию при помощи ИИ выдает 
машинный голос ведущего или ведущей. Следо-
вательно, для серьезных проектов данная ней-
росеть не подойдет, хотя для обычных образова-
тельных задач ее использовать можно.

Что касается стоимости работы с нейросе-
тью, данная платформа предлагает несколько 
тарифов. Бесплатно можно ежемесячно созда-
вать ролики продолжительностью 2 минуты для 

всех видео и с водяным знаком. Данного време-
ни генерации вполне достаточно для ознакомле-
ния с данной программой. Поминутный тариф 
предлагает 3 видео без логотипа с шерингом и 
без возможности делиться роликом. Стоимость 
составляет от 90 рублей в минуту. Подписку 
можно оформить за 1490 рублей в месяц. Она 
позволяет генерировать неограниченное коли-
чество видео до 20 минут.

Таким образом, применив на практике тех-
нологи D-ID и Visper, можно утверждать, что 
в иноязычном обучении обе технологии при-
менимы, так как интерфейс у них практически 
одинаков, единственным недостатком первой 
нейросети является невозможность оплачивать 
тарифы российскими банковскими картами. Что 
касается разработки от Sber AI, то из-за более 
низкого качества использование Visper в серьез-
ных проектах нежелательно. 

В заключение следует отметить, что сегод-
ня искусственный интеллект и другие современ-
ные технологии все еще не способны заменить 
человека, но это не мешает нам использовать 
их в работе над генерированием и обработкой 
видеоконтента. Они облегчают преподавателям 
создание анимации, генерируют видеоконтент, 
сцены и персонажей, чему раньше нужно было 
специально обучаться. Они способны заменить 
целую команду, которая создает видео. Нужен 
один человек, который работает с нейросетью. 
Гибридные формы обучения позволяют сейчас 
использовать технологии искусственного ин-

Рис. 1. Пример создания обучающего видео с помощью нейросети D-ID
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теллекта в качестве эффективного инструмента 
обучения иностранному языку [4]. Несмотря на 
огромный дидактический потенциал и возмож-

ности нейросетей, а также запросы цифровой 
среды, они никогда не смогут заменить живого 
преподавателя. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рас-
смотрению специфики использования произве-
дений искусства на занятиях по русскому языку 
как иностранному, способствующих знакомству 
с русской культурой и развитию речи обучаю-
щихся. В статье представлены методические 
рекомендации, позволяющие интенсифициро-
вать процесс обучения русскому языку как ино-
странному.

Цель: выявление особенностей работы с 
произведениями искусства на занятиях по рус-
скому языку как иностранному, способствую-
щей интенсификации процесса обучения.

Методы: исследование основано на комму-
никативно-диагностическом методе.

Полученные результаты: в статье выявлены 
особенности применения произведений живо-
писи и русских песен на занятиях по русскому 
языку как иностранному, способствующих ин-
тенсификации процесса обучения. 

Введение

Специфика обучения иностранных студен-
тов в условиях языковой среды предполагает их 
активное включение в различные коммуника-
тивные ситуации. Это требует овладения комму-
никативными умениями и речевыми навыками 
в сжатые сроки. В основе интенсификации об-
учения лежит совокупность параметров, одним 
из которых является активизация психологиче-
ских резервов личности обучающегося. Социо-
культурная поддержка иностранных студентов 

предполагает не только создание благоприятной 
психологической обстановки, но и знакомство с 
произведениями русских живописцев, писате-
лей и поэтов. Использование произведений ис-
кусства воздействует на эмоциональную сферу 
обучающихся, стимулирует мыслительную де-
ятельность, развивает речь и воспитывает эсте-
тический вкус. Формированию познавательного 
интереса и творческой активности учащихся 
способствует тщательный отбор произведений 
искусства. 

Люди по-разному воспринимают окружаю-
щий мир. Одному достаточно увидеть картину, 
другому – прослушать аудио или прикоснуться 
к предмету. Восприятие изобразительного ис-
кусства предполагает реализацию визуального 
(зрительного) типа модальности – способа по-
лучения информации. Это характерно для боль-
шинства людей. Аудиальная (слуховая) модаль-
ность реализуется при использовании песенных 
жанров. Учет доминирующей модальности 
получения информации позволяет сделать обу-
чение русскому языку как иностранному более 
эффективным.

обзор литературы

На сегодняшний день нет однозначного 
толкования понятия «интенсификация обуче-
ния». По мнению большинства исследовате-
лей, интенсификация обучения является одним 
из способов организации обучающей системы, 
основанной на применении внутренних ресур-
сов при максимальном использовании наиболее 
эффективных методов и приемов. Использова-
ние интенсивных приемов и методов обучения 
позволяет воздействовать на все органы чувств 
иностранных студентов и активизирует психо-
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логические резервы их личности. Обращение 
к русской живописи на уроках русского языка 
«интенсифицирует обучение инофонов, повы-
шает их уровень владения русским языком»  
[3, с. 27].

Не менее эффективным способом интенси-
фикации обучения является работа с русскими 
песнями. Данный вид работы создает непри-
нужденную, оживленную атмосферу на занятии 
по русскому языку как иностранному, а ритми-
ческая организация текста песен позволяет об-
учающимся значительно быстрее запоминать 
новые слова. При этом скорость усвоения мате-
риала может быть увеличена, так как учащиеся 
могут добавлять изучаемые песни в свой плей-
лист и переслушивать их, пассивно усваивая 
язык.

обсуждение
 
Применение на занятиях по русскому как 

иностранному произведений искусства предпо-
лагает работу с разными жанровыми разновид-
ностями. Т.Л. Жаркова, например, отмечает, что 
«произведение живописи – скорее повод для вы-
хода в речь, для развития мышления, языковой 
догадки», и предлагает ряд вопросов, выводя-
щих в полилог, который должен строиться в за-
висимости от темы урока, от цели преподавате-
ля и обязательно «с косвенным целеполаганием 
как средством интенсификации учебного про-
цесса» [4, с. 139]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что выра-
жение эмоций является одним из необходимых 
условий формирования навыков успешного 
межкультурного диалога и стимулирует актив-
ность учащихся. Однако в лексическом мини-
муме А1, А2, в1 подобная лексика представлена 
в ограниченном количестве. При этом, работая 
с живописным полотном, можно обучить ино-
странных студентов «русскому языку эмоций», 
стоит только обратить внимание на проявление 
разных эмоций героев таких картин, как «Опять 
двойка», «Иван Грозный и сын его Иван…», 
«Неравный брак», «Охотники на привале»  
и т.д. Соответственно, произведения русской 
живописи не только выступают как визуальный 
контекст на занятиях русского как иностранно-
го, находя при этом эффективное применение в 
соответствии с поставленными целями, но и ак-
тивизируют психологические резервы личности 
учащегося.

Работа с русскими песнями также способ-
ствует интенсификации обучения.

Аутентичные песни отражают реальный 
процесс функционирования языковых единиц. 
При отборе такого типа песен следует учиты-
вать не только уровень обучения, но и степень 
наполненности разнообразным лексическим 
и грамматическим материалом, а также по-
вторяемость лексических и грамматических 
единиц, что способствует интенсивному овла-
дению материалом. Определить уровень слож-
ности текста песни поможет онлайн-инструмент  
«Текстометр». Кроме того, необходимо обра-
щать внимание на качество произношения слов 
и темп песни. При необходимости учащиеся мо-
гут сначала поработать с замедленным вариан-
том, а при последующих прослушиваниях пес-
ни могут ускорять темп до тех пор, пока он не 
будет соответствовать оригиналу. 

Песни для изучения русского как иностран-
ного ставят своей целью отработать изучаемую 
лексику и грамматику в процессе многократного 
прослушивания текстов, в частности это песни, 
написанные Live Russian. Тексты таких песен, 
как правило, не перегружены сложной лексикой 
и позволяют отрабатывать коллокации, необхо-
димые для данного этапа обучения. 

Например, при изучении темы «Глаголы 
движения» обращение к песне «Я в магаз по-
шла» позволяет отработать некоторые префик-
сальные глаголы движения: «Я в магаз пошла, 
но пока не дошла»; «Я в магаз пошла, но в кафе 
пришла». Кроме того, в последнее время осо-
бенно популярным становится создание чантов. 
Чанты (от chant – петь) – это короткие рифмо-
ванные строчки, основанные на четком ритме 
и предполагающие наличие фоновой веселой 
музыки. Заучивание новой лексики вызывает 
трудности у учащихся, а чанты позволяют упро-
стить этот процесс.

 Методика работы с песнями включает раз-
нообразные задания, в частности: 

– проанализировать название песни и 
предположить, о чем она;

– послушать песню без зрительной опоры, 
затем познакомиться с текстом, проанализиро-
вать незнакомую лексику и прослушать песню 
еще раз;

– найти новые слова в словаре, затем по-
добрать к ним синонимы и антонимы;

– разделить текст песни на строчки, кото-
рые при прослушивании необходимо будет со-
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брать в правильном порядке;
– до прослушивания песни ознакомиться 

с куплетами и припевом и попробовать располо-
жить их в правильной последовательности;

– познакомиться с текстом песни, в кото-
ром пропущены слова, определить, какие сло-
ва могли быть пропущены, а затем прослушать 
песню и вставить необходимую лексику;

– послушать свою песню и пересказать ее 
содержание одногруппнику, затем предложить 
всем послушать песни и определить, пересказ 
какой песни они услышали;

– составить свою песню, подобрав рифму 
к понравившимся словам на основе знакомой 
всем мелодии.

Работа с песнями на занятиях по русскому 

языку как иностранному не только актуализиру-
ет грамматический материал, но и способствует 
мотивации учащихся, так как эмоциональное 
воздействие, оказываемое русскими песнями, 
развивает различные стороны психической дея-
тельности учащихся. 

Выводы

Использование произведений искусств на 
занятиях по русскому языку как иностранному 
значительно повышает мотивацию учащихся, 
способствует усвоению нового материала, раз-
вивает навыки аудирования, чтения, говорения, 
а также делает процесс обучения более увлека-
тельным и интенсивным. 
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Аннотация: Интеграция социальных медиа 
в образовательную практику изменила тради-
ционные методики обучения, особенно в об-
ласти изучения иностранных языков. В этой 
статье рассматриваются потенциальные преи-
мущества, проблемы и стратегии эффективного 
включения социальных медиа в обучение ино-
странным языкам в высшем образовании. Нами 
был проведен опрос преподавателей и студен-
тов двух ведущих вузов России, в результате ко-
торого были получены статистические данные, 
подтверждающие нашу гипотезу о том, что пре-
валирующее большинство участников образова-
тельного процесса в вузе используют социаль-
ные медиа не только для личных целей, но и для 
организации и реализации процесса обучения. 
Опираясь на анализ различных источников и 
проведенное нами исследование, мы разрабо-
тали рекомендации для преподавателей высшей 
школы, позволяющие максимально эффективно 
и безопасно внедрять социальные медиа в про-
цесс преподавания. 

В цифровую эпоху социальные медиа явля-
ются неотъемлемой частью повседневной жиз-
ни, влияя на то, как люди общаются, делятся 
информацией и учатся. Социальные медиа – это 
не только социальные сети, это все интернет-
ресурсы, которые позволяют обмениваться ин-
формацией в виде текста, графических изобра-
жений, музыки, видеороликов. Пользователь 
может взаимодействовать с другими участни-
ками платформы, публиковать личную инфор-

мацию или оставаться в роли наблюдателя [5]. 
В процессе преподавания иностранного язы-
ка могут быть задействованы практически все 
виды социальных медиа (рис. 1), они могут вы-
ступать как образовательные инструменты или  
источники.

В настоящее время социальные медиа – пол-
ноценный социальный институт современного 
общества, их основными характеристиками яв-
ляются доступные интерактивные коммуника-
ции; непосредственное участие пользователей в 
генерации и ретрансляции медийного контента; 
высокая степень вовлеченности пользователей в 
процесс интерактивной коммуникации; макси-
мальная скорость обратной связи между пользо-
вателями; персонализация пользователя [6]. Все 
это можно эффективно использовать в препо-
давании иностранного языка, однако у социаль-
ных медиа как у академического ресурса есть и 
достоинства, и недостатки. Нами был проведен 
их анализ. 

Выделим преимущества социальных медиа 
в преподавании.

1. Интеграция социальных сетей в обра-
зование значительно облегчила коммуникацию 
между преподавателями и студентами и внутри 
студенческого коллектива.

2. Платформы социальных сетей обеспе-
чивают коммуникацию в реальном времени, 
позволяя студентам взаимодействовать с носи-
телями языка и сверстниками по всему миру. 
Например, такие платформы, как Twitter или 
LiveJournal, можно использовать для групповых 
обсуждений, культурных обменов и совместных 
проектов.

3. Интеграция знакомых студенту инстру-
ментов в процесс обучения помогает создать 
более увлекательную обучающую среду, повы-
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сить мотивацию и креативность студентов. На-
пример, использование Twitch для заданий по  
микроблогингу вырабатывает краткость и яс-
ность в использовании языка.

4. Социальные сети предоставляют доступ 
к огромному количеству аутентичных матери-
алов, включая новостные статьи, видео, под-
касты и блоги на целевом языке, что помогает 
студентам развивать навыки аудирования, чте-
ния и т.д. Такие платформы, как YouTube, могут 
служить ценными ресурсами для изучения язы-
ка с помощью учебных пособий, видеоблогов и 
культурологического контента.

Нами был проведен опрос среди препода-
вателей и студентов Казанского (Приволжского) 
федерального университета и Казанского фили-
ала Российской государственной академии пра-
восудия. Им был задан ряд вопросов касатель-
но использования социальных медиа в разных 
сферах жизни, в том числе в профессиональной 
деятельности и учебе. По результатам опроса 
были получены следующие результаты:

• 100 % респондентов используют соци-
альные медиа в частной жизни;

• 42 % преподавателей обоих вузов ис-

пользуют социальные медиа на своих занятиях 
для обучения студентов;

• 82 % студентов используют социальные 
сети в качестве академического ресурса;

• 94 % студентов используют социальные 
медиа на различных видах девайсов для со-
вместной работы с одногруппниками; 

• 35 % преподавателей тратят в среднем 
3–5 часов в неделю на социальные сети, готовя 
учебные материалы для своих учеников;

• 38 % преподавателей считают, что ин-
теграция социальных сетей в образование 
положительно влияет на процесс обучения  
студентов;

• 98 % студентов считают, что исполь-
зование социальных медиа в учебном про-
цессе повышает мотивацию и интерес к 
учебе, упрощает восприятие и усвоение инфор- 
мации.

Помимо частной практики использования, 
стоит отметить, что социальные медиа применя-
ются и в самих высших учебных заведениях для 
академических и профессиональных целей. У 
университета и академии есть свои Telegram- и 
YouTube-каналы, странички в VK и т.д., в кото-

Рис. 1. Виды социальных медиа 
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рых они делятся информацией и образователь-
ным контентом.

Несмотря на свои преимущества, включе-
ние социальных медиа в обучение иностранно-
му языку имеет ряд недостатков.

1. Некоторые социальные медиа запреще-
ны в России и не могут использоваться в про-
цессе обучения, если они не внесены в Росре-
естр [4].

2. Сложно гарантировать, что на занятиях 
социальные сети будут использоваться только 
в образовательных целях и не будут отвлекать 
студентов. 

3. Чрезмерное общение онлайн может 
привести к значительному снижению взаимо-
действия в реальной жизни и чрезмерному по-
гружению в цифровую реальность. Это может 
спровоцировать зависимость.

4. Кибербуллинг, мошенничество и т.д. – 
это опасности, с которыми студенты могут стол-
кнуться в сети.

5. Не все студенты обладают одинаковым 
уровнем цифровой грамотности или знакомства 
с инструментами социальных медиа.

Исходя из вышеперечисленных плюсов и 
минусов использования социальных медиа в 
преподавании, возникает необходимость регла-
ментирования и контроля интеграции ресурсов 
Интернета в образовательный процесс. Нами 
были разработаны рекомендации преподавате-
лям, использующим социальные медиа на своих 
занятиях.

1. Преподаватели должны использовать 
ресурсы, включенные в Росреестр и стараться 
переходить на российское ПО в рамках страте-
гии импортозамещения [4].

2. Преподавателям необходимо установить 
четкие правила и цели использования этих ин-
струментов, чтобы свести к минимуму нецеле-
вое поведение и гарантировать, что социальные 
сети служат образовательным целям.

3. Преподаватели должны обучать студен-
тов ответственному поведению в сети и рас-
смотреть возможность использования закрытых 
групп или платформ, разработанных специаль-
но для образовательных целей.

4. Чтобы максимально использовать пре-
имущества социальных сетей в преподавании 
иностранных языков, необходимо детально 
прорабатывать структуру занятий, соответству-
ющих целям учебной программы, выступать 
руководителем в групповых проектах на различ-
ных платформах. Включение геймификации в 
процесс обучения через социальные сети может 
повысить мотивацию [1].

Интеграция социальных сетей в препода-
вание иностранных языков на университетском 
уровне открывает уникальные возможности для 
повышения вовлеченности студентов, коммуни-
кации и языковой компетентности. Несмотря на 
существующие проблемы, продуманные страте-
гии внедрения помогут их избежать, позволяя 
педагогам эффективно использовать потенциал 
социальных медиа.
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искусство; китайский традиционный орнамент; 
художественный образ; символика. 

Аннотация: Целью данной статьи является 
анализ некоторых элементов традиционного ки-
тайского орнамента в контексте символического 
представления китайского народа о мироздании, 
в котором все образы гармонично связаны меж-
ду собой. В процессе исследования поставлены 
следующие задачи: выявить роль орнамента в 
китайском декоративно-прикладном искусстве; 
выявить тематические группы китайского тра-
диционного орнамента; определить символи-
ческий подтекст художественных образов, вхо-
дящих в структуру узоров. Согласно гипотезе 
исследования, китайский традиционный орна-
мент представляет собой уникальное явление, 
которое символически смогло донести до наших 
дней философско-религиозное и обыденное 
представление китайского народа о смысле ми-
роздания, о гармоничной связи всех его элемен-
тов. Авторы статьи использовали следующие 
методы исследования: структурно-типологиче-
ский метод, историко-культурный метод, опи-
сательный метод. Результаты исследования по-
казали, что китайский традиционный орнамент 
является основой китайского декоративно-при-
кладного искусства и тесным образом связан с 
традициями, обычаями и особенностями мыш-
ления китайского народа. 

Китайское искусство прошлых эпох по пра-
ву занимает «важное место в истории мировой 
культуры. Художественные образы, созданные 
китайским народом на протяжении древнего и 
средневекового периода истории Поднебесной, 
настолько многообразны и отмечены такой яр-
кой самобытностью, что мало кого оставляют 

равнодушным. Китайские мастера, оставившие 
потомкам неповторимые по красоте произве-
дения искусства разных жанров, сумели доне-
сти до наших дней красоту китайской природы 
и особенности жизненного уклада китайского 
народа, художественная культура которого вме-
щает в себя мир представлений, во многом от-
личный от сложившегося в европейских странах 
уклада» [3].

Постоянная потребность осмыслять при-
роду мироздания, являющегося вместилищем 
самых глубоких чувств и самых сложных фило-
софских представлений (о добре и зле, мировой 
гармонии, сложном пути человеческой души 
и т.п.), отразилась в различных видах декора-
тивно-прикладного искусства, которое несло в 
себе те же эстетические качества, которые были 
свойственны живописи и монументальному ис-
кусству. 

Неотъемлемой частью китайского декора-
тивно-прикладного искусства является орна-
мент, вобравший в себя «традиции и обычаи, 
народную философию, традиционный образ 
мышления, эстетику, достижения тысячелетий 
культуры и истории Китая» [3, с. 173]. По мысли 
Чжао Чэнь, китайский орнамент, с одной сто-
роны, является отражением сакральных пред-
ставлений китайского народа, запечатленных 
в философии и религии китайского народа, а с 
другой стороны, раскрывает всю сложность вза-
имоотношений человека и природы [4].

«Орнаментальное искусство достигло в Ки-
тае расцвета в эпоху династии Цинь (221–207 гг.  
до н. э.), но на всем протяжении 5000-летней 
истории китайской цивилизации оно оставалось 
удивительной и самобытной ‘‘жемчужиной’’ ки-
тайской национальной культуры» [4], содержа-
ние и смысловое наполнение которой менялось 
в зависимости от формы общественного и поли-
тического развития страны.
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Современные искусствоведы делят элемен-
ты китайского традиционного орнамента на не-
сколько тематических групп, три из которых, на 
наш взгляд, включают наиболее интересные об-
разцы узоров, которые отражают символическое 
и бытовое представление народа Поднебесной о 
мироздании.

1. небесные явления и стихии.
В китайской национальной культуре осо-

бое значение отводится облаку. «Посмотри на 
весенние облака, которые, словно белые журав-
ли, парят высоко над миром, – писал китайский 
художник XII века Хань Чуньцюань. – А лет-
ние облака? Тяжелые, словно пики гор, они от-
ливают свинцом, постоянно меняя свой облик. 
Осенние облака – легкие и воздушные, они раз-
бегаются тонкой паутинкой и светятся небесной 
лазурью» [2].

Орнамент в форме облаков можно увидеть 
на керамических сосудах, тканях и вышивке, на 
изделиях из серебра и меди. Плывущие облака, 
как правило, являются символом жизненного 
пути, представляющего собой бесконечную че-
реду земных дел. Облака (особенно белые) так-
же могут символизировать сновидения, позво-
ляющие человеку хоть на мгновение скинуть с 
себя оковы бренной жизни и стать частью миро-
здания (рис. 1). 

Однако «облачный» орнамент в китайском 
декоративно-прикладном искусстве не следует 
интерпретировать только с позиций философ-
ско-религиозных учений (конфуцианства, дао-
сизма, буддизма). Этот орнамент имеет и прак-

тическую символику. Поскольку большая часть 
населения Китая всегда проживала в сельской 
местности, занимаясь земледелием, то облачные 
узоры в китайском орнаменте расширились за 
счет такого добавочного элемента, как молния, 
ибо облака и молнии в единой связке предвеща-
ют дождь, который сулит крестьянам богатый 
урожай. В связи с этим орнамент в форме обла-
ков и молний стал символизировать вечное про-
цветание (рис. 2).

2. Образы растительного мира.
В китайском традиционном орнаменте ос-

новными элементами, связанными с раститель-
ным миром, являются «фигуры лозы, пиона, ло-
тоса, хризантемы, сосны, бамбука, сливы. Так, 
лотос, являющийся символом чистоты и совер-
шенства, считается эмблемой потомства, а также 
лета и урожая (благодаря большому количеству 
семян в его стручке). Кроме того, лотос симво-
лизирует гармонию и любовь между супругами. 
Если говорить о религиозной символике лото-
са, то следует отметить, что образ лотоса име-
ет отношение к буддистской культуре, согласно 
которой лотос – это цветок, тянущийся к свету 
сквозь темноту воды и ил» [1].

Лотос как фигура традиционного китай-
ского орнамента представлен обычно в «форме 
цветка с четырьмя или восемью лепестками, 
украшенного изогнутыми линиями и не имею-
щего слишком ярких оттенков» [1]. Этот тип ор-
намента можно встретить в древних каменных 
пещерах, на одежде из шелковой ткани, на фар-
форовой посуде (рис. 3).

Рис. 1. Плывущие облака. Орнамент на ковре Рис. 2. Облака с молниями. Орнамент 
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3. Образы животного мира.
Среди образцов китайского традиционного 

орнамента можно найти достаточно много фи-
гур, своими очертаниями напоминающих обита-
телей животного мира: зверей, птиц, насекомых, 
рыб и т.п. 

Китайский народ особенно благоволит к ти-
гру, образ которого, как правило, связывается с 
силой, властолюбием, отвагой, военной добле-
стью. В древности считалось, что фигура тигра, 
входящая в структуру китайского традицион-
ного орнамента, должна наводить ужас на злых 
духов. Поэтому голову этого хищника часто вы-

шивали на детской одежде (рис. 4).
Еще одной знаковой фигурой в китайском 

орнаменте является черепаха. Китайский народ 
отождествляет образ черепахи с долголетием, 
силой, выносливостью. В Древнем Китае из-
ваяние черепахи можно было встретить в им-
ператорском дворце, а одежда членов импера-
торских семей часто украшалась орнаментом, 
в центре которого находился образ черепахи. В 
китайском декоративно-прикладном искусстве 
существует даже особенный орнамент вышивки 
под названием «черепаха», который выполнен в 
виде панциря (рис. 5).

Рис. 3. Лотос. Орнамент на ткани Рис. 4. Тигр. Орнамент на ткани 

Рис. 5. Орнамент «черепаха» Рис. 6. Драконы с жемчужиной. Орнамент 
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4. Образы, взятые из китайской мифо- 
логии.

Китайская мифология также очень сильно 
повлияла на становление и развитие китайского 
традиционного орнамента. В его структуру ор-
ганично вплелись образы многих фантастиче-
ских существ, в иерархии которых первое место 
отводится дракону. 

Начиная с глубокой древности, это ска-
зочное существо с пятью когтями было неотъ-
емлемым элементом орнамента предметов до-
машнего обихода и одежды. При этом огромное 
значение в процессе создания такого орнамента 
играл цвет. Так, символом власти являлся сине-
зеленый дракон, в связи с чем именно этот об-
раз часто украшал императорские одежды и сам 
трон императора. Среди наиболее частых сю-
жетов «драконовой» тематики можно встретить 
такой: два дракона играют жемчужиной, симво-
лически обозначающей «шар грома». Согласно 

китайским народным представлениям, именно 
этот образ способен вызвать благодатный дождь, 
который даст земле плодородие и обильный уро-
жай (рис. 6).

Китайский традиционный орнамент пред-
ставлен и такими сюжетами, как «летящий дра-
кон», «дракон, вызывающий дождь из облака», 
«дракон – повелитель наводнений, выдыхаю-
щий туман» и др. 

Следует отметить, что многие из фигур 
китайского традиционного орнамента, будь то 
цветок, дерево, дракон, тигр, птица и т.п., вы-
полнены в форме упрощенного и непрерывного 
изображения, что говорит о глубоком символиз-
ме его знаковой системы. Несмотря на то что 
китайский орнамент уходит корнями в глубокое 
прошлое, этот вид декоративно-прикладного 
искусства продолжает совершенствоваться, за-
нимая важное место в культуре современного 
Китая.

Список литературы

1. Вань Цзиньбо. Влияние буддизма на традиционный китайский орнамент лотоса / Вань 
Цзиньбо // Человек и культура. – 2021. – № 5. – С. 89–105.

2. Символизм облаков в китайской живописи [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://
meteoinfo.ru/clouds-china.

3. Тянь Хэ. Семантика традиционного китайского орнамента / Тянь Хэ // Общество. Среда. Раз-
витие (Terra Humana). – 2011. – № 1. – С. 173–178.

4. Чжао Чэнь. Традиционный народный орнамент: специфика изучения китайской школой ор-
наментоведения (от эпохи Мин до политики «реформ и открытости») / Чжао Чэнь // Манускрипт. –  
2021. – Т. 14. – Вып. 7. – С. 1512–1516.

 
References

1. Van Tczinbo. Vliianie buddizma na traditcionnyi kitaiskii ornament lotosa / Van Tczinbo //  
Chelovek i kultura. – 2021. – № 5. – S. 89–105.

2. Simvolizm oblakov v kitaiskoi zhivopisi [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa :  
https://meteoinfo.ru/clouds-china.

3. Tian Khe. Semantika traditcionnogo kitaiskogo ornamenta / Tian Khe // Obshchestvo. Sreda. 
Razvitie (Terra Humana). – 2011. – № 1. – S. 173–178.

4. Chzhao Chen. Traditcionnyi narodnyi ornament: spetcifika izucheniia kitaiskoi shkoloi 
ornamentovedeniia (ot epokhi Min do politiki «reform i otkrytosti») / Chzhao Chen // Manuskript. –  
2021. – T. 14. – Vyp. 7. – S. 1512–1516.

© Ян Сяохан, С.Е. Игнатьев, 2024



132

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
PhySICAL CuLTurE ANd PrOFESSIONAL PhySICAL TrAINING

УДК 796.92 

Р.С. иСАЕв, М.д. кУдРЯвцЕв, т.л. кАМОЗА

ФГАОУ вО «Сибирский федеральный университет»;
ФГБОУ вО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика  

М.Ф. Решетнева», г. красноярск

ПРиМенение соВРеМеннЫХ ТРенаЖеРоВ  
В оБучении МЛадШиХ ШкоЛЬникоВ ЛЫЖноМу 

Ходу В усЛоВиЯХ ШкоЛЬнЫХ ЗанЯТиЙ

ключевые слова: лыжи; обучение; подго-
товка; попеременно-двухшажный ход; техника; 
школьники; тренажер.

Аннотация: Целью является исследова-
ние возможностей применения современных 
тренажеров в процессе обучения младших 
школьников лыжному ходу на уроках физиче-
ской культуры. В задачи исследования входило 
изучение современных подходов к обучению 
младших школьников технике попеременно-
двухшажного хода на уроках физической куль-
туры с использованием различных тренажеров. 
Гипотезой исследования является предположе-
ние о том, что изучение особенностей обуче-
ния младших школьников с применением та-
ких устройств, как Concept 2 SkiErg, SkiMill, 
Ercolina и NordicTrack Ski Machine, будет спо-
собствовать развитию координации, силы и вы-
носливости. К методам исследования относятся 
анализ научной, учебной, специальной и мето-
дической литературы, изучение современных 
тренажеров, а также педагогические наблюде-
ния за мотивацией и успеваемостью детей. В 
результате исследования сделан вывод о необхо-
димости использования тренажеров для повы-
шения эффективности учебного процесса и соз-
дания более безопасной и увлекательной среды  
обучения. 

Введение. Современное образование актив-
но внедряет инновационные технологии во все 
сферы учебного процесса, включая физическое 
воспитание. Одним из важных аспектов физиче-
ской подготовки младших школьников является 
обучение технике лыжного хода, которое спо-

собствует укреплению здоровья, развитию коор-
динации движений и выносливости [3; 9]. Од-
нако традиционные методы обучения лыжной 
технике не всегда обеспечивают достаточную 
мотивацию и прогресс учащихся. В связи с этим 
растет интерес к использованию современных 
тренажеров, которые могут повысить эффектив-
ность лыжных занятий за счет более доступной 
и увлекательной подачи материала [2; 7; 8].

Цель данной статьи заключается в иссле-
довании возможностей применения современ-
ных тренажеров в процессе обучения младших 
школьников лыжному ходу на уроках физиче-
ской культуры. Рассматриваются особенности 
использования различных типов тренажеров, их 
влияние на успеваемость и мотивацию учени-
ков, а также перспективы их внедрения в школь-
ную программу.

Изложение основного материала. Обу-
чение младших школьников технике лыжного 
хода представляет собой сложный и много-
этапный процесс, который требует учета как 
физиологических, так и психологических осо-
бенностей детей данного возраста [1]. Младший 
школьный возраст – это период, когда у детей 
активно формируются навыки координации, 
двигательной активности, ловкости и выносли-
вости [5; 10]. Однако в силу особенностей их 
развития обучение таким технически сложным 
видам физической активности, как лыжный ход, 
требует особого подхода и методов, которые бу-
дут учитывать уровень физической подготовки 
и познавательные возможности детей [4].

В этом контексте современные технологии 
и тренажеры могут стать важным инструментом 
в создании эффективной системы обучения, по-
скольку они позволяют адаптировать процесс 
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обучения к возможностям каждого ребенка, а 
также делают занятия более увлекательными и 
мотивирующими [2; 6].

Существует несколько тренажеров, которые 
могут быть использованы в учебном процессе 
для развития у младших школьников навыков 
лыжного хода. Среди них можно выделить сле-
дующие.

Concept 2 SkiErg. Тренажер Concept 2 
SkiErg имитирует движения лыжного хода, при 
этом основной акцент делается на работе верх-
ней части тела, что позволяет развивать силу 
рук, плечевого пояса и спины. SkiErg имеет 
цифровую систему мониторинга показателей, 
таких как скорость, частота шагов и количество 
сжигаемых калорий, что позволяет ученикам 
видеть свои результаты в реальном времени.

SkiMill. Тренажер SkiMill представляет со-
бой современное устройство, которое обеспечи-
вает имитацию лыжного хода с фокусом на тре-
нировке как верхней, так и нижней части тела. 
Он позволяет пользователям настраивать угол 
наклона и сопротивление, что создает более ди-
намичные тренировки, и адаптируется к различ-
ным уровням подготовки.

Ercolina. Тренажер Ercolina предназначен 
для тренировок, связанных с лыжным ходом, 
и обеспечивает возможность регулировки раз-
личных параметров нагрузки. Он помогает раз-
вивать технику лыжного хода, включая попере-
менный двухшажный ход.

NordicTrack Ski Machine. Тренажер 
NordicTrack Ski Machine предлагает классиче-
ский подход к имитации лыжного хода, соче-
тая работу рук и ног. Этот тренажер имитирует 
передвижение на лыжах, обеспечивая плавное 
движение, схожее с реальными условиями.

Каждый из рассмотренных тренажеров 
имеет свои плюсы и минусы, которые могут 
существенно повлиять на выбор в зависимости 
от целей учебного процесса. Concept 2 SkiErg и 
SkiMill являются отличными инструментами для 
начального уровня обучения, так как они позво-
ляют младшим школьникам освоить базовые 
движения лыжного хода и развить силу верхней 

части тела. Concept 2 SkiErg отличается своей 
простотой и доступностью, но он не предлагает 
полной имитации движений, необходимых для 
лыжного хода, так как недостаточно задействует 
ноги. SkiMill, напротив, предлагает более ком-
плексную тренировку, но требует больше ме-
ста и может быть более сложен в освоении для 
детей. Ercolina предоставляет более профес-
сиональный подход к обучению, что позволяет 
точнее имитировать различные виды лыжного 
хода, но его стоимость и сложность исполь-
зования могут стать препятствиями для школ. 
NordicTrack Ski Machine представляет собой 
хороший компромисс, предлагая естественную 
имитацию лыжных движений с минимальными 
настройками, но без интерактивных функций, 
что может снизить интерес к нему у младших 
школьников.

Таким образом, выбор тренажера для учеб-
ного процесса будет зависеть от того, какие 
цели ставятся в процессе обучения. Если важна 
интерактивность и мотивация учеников через 
игровые элементы и соревнования, более под-
ходящими могут быть цифровые модели, такие 
как Concept 2 SkiErg. Если же стоит задача ком-
плексной подготовки, включая развитие силы 
ног и координации, то предпочтение можно от-
дать более универсальным тренажерам, таким 
как SkiMill или Ercolina.

Заключение. Использование тренажеров 
в учебном процессе обучения лыжному ходу 
значительно улучшает физическую подготовку 
младших школьников. Тренажеры, такие как 
Concept 2 SkiErg, SkiMill, Ercolina, NordicTrack 
Ski Machine, помогают развивать силу, коорди-
нацию и выносливость, а также мотивируют 
детей через интерактивные элементы и отсле-
живание прогресса. Они позволяют ученикам 
безопасно тренироваться круглый год, что осо-
бенно важно в отсутствие снежных условий. 
Тренажеры облегчают адаптацию занятий к 
уровню подготовки каждого ученика, создавая 
комфортные условия для обучения. Однако важ-
но сочетать их с реальной практикой на снегу 
для наилучших результатов. 
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Аннотация: Целью статьи является иссле-
дование роли информационных технологий в 
повышении эффективности технической под-
готовки студентов-футболистов, занимающихся 
в спортивных клубах вузов. Основные задачи, 
решаемые в ходе исследования: изучить зна-
чимость цифровых инструментов, таких как 
системы анализа данных, видеомониторинг и 
GPS-трекеры; рассмотреть проблему индивиду-
ализации тренировочного процесса и улучше-
ния игровых навыков. Гипотезой исследования 
стало предположение о том, что внедрение ин-
формационных технологий повлияет на повы-
шение эффективности технической подготовки 
в студенческом футболе. В исследовании были 
использованы теоретические методы для ана-
лиза преимуществ и ограничений внедрения 
информационных технологий в тренировочный 
процесс. Проведенное исследование позволило 
изучить и выявить особенности интеграции со-
временных технологий в систему подготовки, 
что позволяет создать условия для более каче-
ственного спортивного обучения студентов-фут-
болистов. 

Введение. Современные информационные 
технологии открывают новые возможности для 
спортивной подготовки, особенно в командных 
видах спорта, таких как футбол. Техническая и 
физическая подготовка является основой успеха 
футболистов, поскольку отрабатывает навыки 
управления мячом, принятия решений в игре и 
эффективного взаимодействия с командой. Од-
нако традиционные методы тренировок в уни-
верситетских спортивных клубах зачастую опи-
раются на общие программы и редко учитывают 
индивидуальные особенности каждого игрока. 
В итоге многие спортсмены не могут в полной 
мере раскрыть свои способности [1; 3; 4].

Использование таких технологий, как си-
стемы анализа данных, видеомониторинг и 
GPS-трекинг, позволяет более точно оценивать 
текущий уровень подготовки игроков, отсле-
живать их прогресс и выявлять ключевые зоны 
для улучшения. Эти цифровые инструменты по-
могают тренерам глубже понять потребности 
каждого спортсмена и разрабатывать персона-
лизированные программы тренировок, ориенти-
рованные на развитие конкретных навыков [2]. 
Внедрение информационных технологий в тре-
нировочный процесс университетских футболь-
ных клубов может способствовать значительно-
му улучшению уровня подготовки студентов и 
усилению позиций университетских команд на 
спортивных соревнованиях.

Изложение основного материала. При-
менение информационных технологий в спор-
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тивной подготовке студентов-футболистов 
университетских клубов становится одним из 
ключевых направлений для повышения эффек-
тивности тренировок. Современные цифровые 
инструменты позволяют оптимизировать тре-
нировочный процесс, акцентируя внимание на 
индивидуальных потребностях каждого спорт- 
смена, анализе техники и совершенствовании 
игровых навыков. Среди наиболее популярных 
технологий можно выделить системы анализа 
данных, видеомониторинг и цифровые симуля-
торы, которые помогают тренерам и спортсме-
нам лучше понимать и контролировать процесс 
подготовки.

Системы видеонаблюдения детально анали-
зируют игровые действия футболистов, выявля-
ют ошибки и помогают совершенствовать техни-
ку. В сочетании с анализом данных, собранных 
с помощью GPS-трекеров и других датчиков, 
видеотехнологии позволяют отслеживать пере-
мещения, скорость и интенсивность нагрузок 
каждого игрока, что помогает оптимизировать 
его физическую подготовку и избежать перегру-
зок. Цифровые симуляторы также стали неотъ-
емлемой частью тренировок, поскольку модели-
руют игровые ситуации, позволяя спортсменам 
быстро реагировать на изменяющиеся условия 
и принимать оптимальные решения в режиме, 
близком к реальному матчу. Цифровые тренеры 
и аналитические платформы – это специализи-
рованные программы, способные анализировать 
показатели спортсменов и предлагать рекомен-
дации для их улучшения. Такие системы авто-
матически собирают и обрабатывают данные о 
каждом игроке, позволяя тренерам определять 
ключевые зоны для развития и корректировать 
тренировочный процесс. Например, аналитиче-
ские платформы могут выявить слабые стороны 
в технике футболиста, такие как недостаточная 
точность ударов или медленная реакция на из-
менения в игре, и предложить упражнения для 
их улучшения. Кроме того, цифровые тренеры 
позволяют создавать программы самоподготов-
ки, благодаря которым спортсмены могут раз-
вивать свои навыки самостоятельно, следуя ре-
комендациям системы. Такой подход развивает 
самостоятельность и ответственность студентов 
за собственные результаты, что положительно 
сказывается на их технической подготовке.

Информационные технологии также спо-
собствуют индивидуализации тренировочного 
процесса, делая его более адаптивным к особен-

ностям и потребностям каждого спортсмена. С 
помощью данных, полученных из видеомони-
торинга и GPS-трекинга, тренеры могут разра-
батывать персонализированные тренировочные 
планы, учитывающие уровень подготовки, фи-
зическую форму и цели конкретного игрока. 

Плюсы применения информационных тех-
нологий в подготовке студентов-футболистов.

1. Индивидуализация тренировок. Инфор-
мационные технологии позволяют адаптиро-
вать тренировочный процесс под потребности 
каждого спортсмена, учитывая его физическую 
форму, технику и индивидуальные цели. Это 
помогает развивать сильные стороны игрока и 
устранять слабые.

2. Повышение точности анализа. Благода-
ря видеомониторингу и GPS-трекингу тренеры 
могут получить точные данные о перемещени-
ях, скорости, интенсивности нагрузок и других 
показателях, что позволяет глубже понять по-
требности и возможности каждого спортсмена.

3. Мониторинг прогресса. Информацион-
ные технологии позволяют накапливать и ана-
лизировать данные, отслеживая, как игроки со-
вершенствуют свои навыки с течением времени. 
Это помогает корректировать программу подго-
товки на основе результатов.

4. Снижение риска травм. Использование 
технологий для отслеживания интенсивности 
тренировок и нагрузки на организм помога-
ет избежать перегрузок и снизить вероятность 
травм, что особенно важно для студентов.

5. Самостоятельная подготовка. Цифровые 
тренеры и аналитические платформы позволя-
ют спортсменам заниматься самоподготовкой, 
развивая ответственность за свои результаты и 
способствуя улучшению показателей.

Минусы применения информационных тех-
нологий в подготовке студентов-футболистов.

1. Высокие затраты на оборудование. Со-
временные информационные технологии, такие 
как GPS-трекеры и аналитические платформы, 
требуют существенных финансовых вложений, 
что может быть проблемой для вузовских спор-
тивных клубов с ограниченным бюджетом.

2. Зависимость от оборудования. Исполь-
зование технологий подразумевает регулярное 
обслуживание и обновление оборудования, а 
также зависимость от качества работы устройств 
и программ, что может создавать сложности при 
технических сбоях или ограничениях в исполь-
зовании.
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3. Сложность анализа данных. Обработ-
ка и интерпретация данных, полученных с по-
мощью информационных технологий, требуют 
определенной квалификации. Без достаточного 
уровня подготовки тренеров и спортсменов ис-
пользование технологий может оказаться менее 
эффективным.

4. Риск перегрузки информацией. Большое 
количество данных и контроль за результатами 
могут создавать стресс для игроков и тренеров, 
снижая мотивацию и вызывать усталость от 
чрезмерного мониторинга.

5. Психологические барьеры. Некоторые 
спортсмены могут испытывать дискомфорт от 
постоянного контроля, что может негативно по-
влиять на их психологическое состояние и мо-
тивацию к тренировкам.

Эффективная интеграция технологий тре-
бует учета как их плюсов, так и минусов, что 

позволяет находить баланс между инноваци-
ями и индивидуальным подходом к каждому  
спортсмену.

Заключение. Внедрение информационных 
технологий в подготовку студентов-футболи-
стов представляет собой важный шаг к повыше-
нию эффективности тренировочного процесса 
и улучшению спортивных результатов. Цифро-
вые инструменты, такие как системы анализа 
данных, видеомониторинг и GPS-трекинг, обес- 
печивают индивидуализацию тренировок, что 
позволяет учитывать потребности и особенно-
сти каждого игрока. Таким образом, оптималь-
ное сочетание преимуществ и недостатков ин-
формационных технологий может существенно 
повысить уровень подготовки студентов-фут-
болистов, что, в свою очередь, окажет положи-
тельное влияние на результаты университетских 
команд. 
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Аннотация: Целью данной работы являлась 
разработка модели индивидуальных коммуни-
кативных навыков в командном компьютерном 
спорте. Для достижения цели были выполне-
ны задачи, которые включали в себя выявление 
компонентов внутриигровой коммуникации и 
структуризацию коммуникативного процесса в 
командном компьютерном спорте. Предполага-
лось, что с помощью полученной информации 
возможно сформировать наглядную модель ин-
дивидуальных коммуникативных навыков. В 
качестве основных методов теоретического ис-
следования были выбраны анализ, обобщение и 
систематизация данных. Результатом исследова-
ния послужили создание и демонстрация моде-
ли индивидуальных коммуникативных навыков 
в командном компьютерном спорте. 

Коммуникационное взаимодействие в про-
цессе игровой деятельности между членами ки-
берспортивного коллектива, выступающего в ко-
мандном компьютерном спорте, подразумевает 
под собой процесс, состоящий из множествен-
ных компонентов, и зависит от определенных 
особенностей, обусловленных совокупностью 
терминологических знаний в конкретной дис-
циплине или программе и способностью к их 
воспроизведению параллельно с двигательными 
действиями [3]. В целях углубленного рассмо-
трения феномена индивидуальных коммуника-
тивных навыков предлагается модель, демон-
стрирующая взаимосвязанные компоненты, 
которые образуют возможность участия кибер-

спортсмена в процессе внутриигровой комму-
никации в командном компьютерном спорте.

Индивидуальные коммуникативные навы-
ки являются способностью киберспортсмена 
решать условие двойной задачи в процессе вну-
триигровой коммуникации с членами команды, 
используя терминологию, присущую избран-
ной дисциплине или программе компьютерно-
го спорта, для получения преимущества перед 
командой соперника в ходе игровой деятельно-
сти. Необходимость в использовании индиви-
дуальных коммуникативных навыков возникает 
исключительно в условиях командного взаимо-
действия, так как подразумевает передачу вер-
бальных сигналов для коммуникации с членами 
команды параллельно с совершением действий, 
поэтому их применение ограничивается команд-
ными дисциплинами компьютерного спорта [1]. 

Согласно утвержденным регламентам и 
стандартам, дисциплинами компьютерного 
спорта, основами которых является командное 
участие и взаимодействие, являются «боевая 
арена» и «тактический трехмерный бой». Каж-
дая из них включает в себя компьютерные и ви-
деоигры определенных жанров, связанные друг 
с другом схожими игровыми элементами, благо-
даря чему происходит объединение множества 
проектов в одну из дисциплин компьютерного 
спорта. Таким образом, перечисленные дисци-
плины различаются в большинстве аспектов, но 
одинаковым условием для них выступает нали-
чие командной игры как фундаментальной со-
ставляющей игрового процесса [4].

Компонентами игр, позволяющими разде-
лить компьютерный спорт на дисциплины, яв-
ляются «игровая механика», «игровой процесс», 
«игровая динамика» и «игровое пространство» 
[6]. При рассмотрении командного компьютер-
ного спорта появляется дополнительный компо-
нент – «командное взаимодействие».
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Под игровой механикой понимается способ 
взаимодействия с игровыми объектами в рамках 
установленных возможностей и ограничений 
компьютерной игры. Игровая механика сочета-
ет в себе три элемента: действие, изменение и 
обратную связь. Действие – это то, каким об-
разом игрок или искусственный интеллект че-
рез доступную систему ввода манипулирует 
игровыми объектами. Изменение – перемена 
состояния игровой действительности после 
оказанного воздействия на игровые объекты. 
Обратная связь – фиксация изменений в игре 
после произведенного действия и измененного 
состояния игровой действительности, которые 
влияют на возникновение новых игровых целей 
и задач, предполагающих формирование новой 
стратегии поведения игрока. Игровая механика 
подразумевает цикличность, при которой игрок 
совершает определенный метод взаимодействия 
с объектами, получает обратную связь и может 
скорректировать свои последующие действия, 
добиваясь более эффективного достижения це-
лей. Наличие различных игровых механик спо-
собствует выстраиванию игрового процесса [9]. 

Игровой процесс – система взаимодействия 
игрока с игровыми объектами через доступный 
набор игровых механик. Игровой процесс ба-
зируется на заданных возможностях, правилах, 
ограничениях игры и индивидуальном стиле 
поведения игрока. Каждая компьютерная игра 
обладает наличием жанрообразующих механик, 
которые объединяют все похожие игры в один 
жанр. Игровые жанры при интерпретации через 
призму компьютерного спорта будут образовы-
вать дисциплины, которые связывают игры с 
жанрообразующими игровыми механиками. На-
личие иных игровых механик в определенной 
компьютерной игре не исключает ее из дисци-
плины компьютерного спорта, а создает уни-
кальный игровой процесс, выделяя ее как про-
грамму в избранной дисциплине [9].

Третьим, наиболее глубоким компонентом 
компьютерной игры будет являться игровая ди-
намика. Игровая динамика – это возникнове-
ние игровых ситуаций, изменяющих скорость 
и ритм игрового процесса. Игровую динамику 
определяют игровые механики: чем сложнее 
комплекс механик в компьютерной игре, тем 
хаотичнее процессы в ней. В дисциплинах ком-
пьютерного спорта, которые подразумевают 
соревнование игроков между собой, игровая 
динамика может изменяться вследствие реак-

ции одного из участников, которая приводит к 
определенным действиям, совершаемым в ходе 
игровой деятельности [7]. 

Игровые правила и ограничения, создаю-
щие определенные условия, включают в себя 
игровое пространство. Игровое пространство –  
площадка для соревнования с действующими в 
компьютерной игре ограничениями. В рамках 
игрового пространства возможны использова-
ние игровых механик и организация игрового 
процесса с изменяемой игровой динамикой. 
Игровое пространство компьютерной игры бу-
дет свойственно конкретной дисциплине с опре-
деленным набором жанрообразующих игро-
вых механик и отлично от другой дисциплины 
компьютерного спорта, что создает различия в 
игровом процессе [8].

Концепция дисциплин командного ком-
пьютерного спорта, в которых производится со-
вместная игровая деятельность для достижения 
результата, требует выделения дополнительного 
игрового компонента – «командного взаимо-
действия». Под «командным взаимодействием» 
подразумевается совместное использование 
игровых механик участниками коллектива для 
изменения игрового процесса и игровой дина-
мики [10]. 

Каждый из перечисленных игровых компо-
нентов будет обладать собственными особенно-
стями в зависимости от выбранной дисциплины 
командного компьютерного спорта и програм-
мы внутри нее. Наличие этих особенностей 
способствует возникновению специфической 
терминологии и выстраиванию процессов вну-
триигровой коммуникации в отдельно взятой 
компьютерной игре избранной дисциплины ко-
мандного компьютерного спорта. 

Под терминологией понимаются различные 
наименования, выработанные игровым сообще-
ством или интегрированные разработчиком ком-
пьютерной игры в отдельно взятой программе 
дисциплины командного компьютерного спор-
та для создания условий наиболее детального и 
эффективного внутриигрового коммуникацион-
ного взаимодействия между игроками [3]. Вы-
страивание процессов внутриигровой коммуни-
кации в предложенной модели определяется как 
«особенности коммуникации» и подразумевает 
под собой способы взаимодействия между игро-
ками, базирующиеся на игровых компонентах, 
определяющих коммуникацию (игровые меха-
ники, игровой процесс, игровая динамика, игро-
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вое пространство и командное взаимодействие). 
Уникальная терминология и определяемые 

игровыми компонентами особенности комму-
никации для избранной программы внутри дис-
циплины командного компьютерного спорта 
выступают в качестве составляющих внутри- 
игровой коммуникации. Однако для полноцен-
ного процесса внутриигровой коммуникации, 
помимо терминологии и особенностей комму-
никации, необходим психофизиологический 
компонент – способность к решению условия 
двойной задачи. Условие двойной задачи – это 
обстоятельства, при которых производится па-
раллельное выполнение физических и когни-
тивных действий в рамках одной деятельности 
[5]. С точки зрения внутриигровой коммуника-
ции в командном компьютерном спорте в каче-
стве двойной задачи будет выступать вербаль-
ное взаимодействие с партнером по команде, 

одновременно воспроизводимое с действиями 
в игре, совершаемыми с помощью технических 
средств и моторных функций киберспортсмена. 
Подобное вербальное взаимодействие позво-
ляет получить преимущество перед соревнова-
тельным оппонентом, поэтому требует от ки-
берспортсмена способности к решению условия 
двойной задачи [2]. 

Составляющие внутриигровой коммуни-
кации, которыми являются терминология, осо-
бенности коммуникации и способность решать 
условие двойной задачи, будут формировать 
полноценную внутриигровую коммуникацию 
исключительно в совокупности друг с другом: 
недостаточно обладать знаниями об игре, если 
не воспроизводить вербальные сигналы, и на-
оборот, невозможно передавать данные, если 
не знать наименований и терминов, на которых 
эти данные базируются. Именно совокупность 

Рис. 1. Модель индивидуальных коммуникативных навыков в командном компьютерном спорте 
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этих компонентов будет составлять основу для 
индивидуальных коммуникативных навыков 
киберспортсмена в командном компьютерном  
спорте.

Таким образом, внутриигровая коммуни-
кация становится эффективной только в том 
случае, если каждый из игроков в коллективе 
командного компьютерного спорта обладает 
необходимыми знаниями и способностями для 
их воспроизведения, то есть индивидуальными 
коммуникативными навыками, которые одно-
временно и являются частью внутриигровой 
коммуникации, и создают ее при грамотном ис-
пользовании всеми членами командного взаи-
модействия.

Анализ теоретических материалов в обла-

сти компьютерного спорта и разработки ком-
пьютерных игр позволил выявить компонен-
ты внутриигровой командной коммуникации, 
структурировать их и определить взаимосвязи, 
возникающие в ходе коммуникации в условиях 
игрового взаимодействия при соревновательной 
деятельности в компьютерном спорте. На осно-
ве полученных данных была составлена модель 
индивидуальных коммуникативных навыков, 
демонстрирующая алгоритм, в рамках которо-
го производится внутриигровая коммуникация 
(рис. 1). Выработанная модель позволяет рас-
ширить знание о внутриигровой коммуникации 
в командном компьютерном спорте и создает 
основу для дальнейших исследований в данном 
направлении спортивной подготовки. 
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МеТодика уВеЛичениЯ сиЛЫ МЫШЦ  
ног у кикБоксеРоВ В РаЗдеЛаХ  

кик-ЛаЙТ, Лоу-кик и к1

ключевые слова: кикбоксинг; удары; сила 
мышц ног; соревнования; кик-лайт; лоу-кик; К1.

Аннотация: В статье рассматривается про-
грамма увеличения силы мышц ног у кикбок-
серов в разделах кик-лайт, лоу-кик и К1. Целью 
исследования является разработка программы, 
направленной на увеличение силы мышц ног у 
кикбоксеров в определенных разделах, в част-
ности кик-лайт, лоу-кик и К1. В качестве мето-
дов исследования выступили анализ научных 
источников по проблеме исследования, педаго-
гическое наблюдение, методы статистической 
обработки результатов соревнований. Реализа-
ция программы осуществлялась на базе МБУДО 
«Спортивная школа № 4» г. Белгорода, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» 
г. Белгорода. В исследовании приняли участие 
кикбоксеры, тренировочные занятия которых 
проводились с 2015 по 2024 г. Разработанная 
программа увеличения силы мышц ног у кик-
боксеров в разделах кик-лайт, лоу-кик и К1 
включала 4 подпрограммы по 30 дней. Анализ 
результатов показал, что систематическое вы-
полнение упражнений в рамках программы, 
направленной на увеличение силы мышц ног, 
значительно повышает качество общей физи-
ческой и технической подготовки спортсменов. 
Проведенная в рамках исследования работа по 
выбранной программе способствовала значи-
тельному улучшению физических показателей 
занимающихся спортсменов и уровня подготов-
ленности к соревновательному периоду. 

В настоящее время отличительной особен-
ностью популярного кикбоксинга является ис-
пользование спортсменом в поединке техники 

нанесения ударов руками, заимствованной из 
бокса, и ногами – из тхэквондо. В технике кик-
боксинга существует несколько разделов, кото-
рые необходимо освоить для достижения высо-
кого уровня спортивного мастерства [4]. 

Кикбоксинг как вид спорта возник в Япо-
нии в 1950-х гг. под влиянием силовых видов  
спорта – каратэ и бокса, когда начали прово-
диться соревнования с применением ударов 
руками и ногами. Это и является отличием кик-
боксинга от других видов спорта [5]. Со време-
нем кикбоксинг приобрел популярность и зре-
лищность за счет введения правил, динамики 
и включения элементов из тхэквондо (техника 
ног), стиля муай-тай (использование коленей и 
локтей), стиля К1 (удары ногами в бедро) [2; 3]. 
За счет подобного разнообразия кикбоксинг от-
личается динамичностью боев. 

Соблюдение мировых стандартов предпола-
гает постоянное внимание к повышению каче-
ства технической подготовки спортсменов как в 
плане техники, так и в плане отдельных качеств, 
в частности выносливости, силы, быстроты, 
гибкости, координации, что во многом зависит 
от силы мышц ног [6; 8]. 

Нанесение ударов ногами в поединке всегда 
значительно сложнее, поскольку положение ног 
в процессе постоянного движения спортсмена 
не является удобным для удара. Соответствен-
но, чтобы нанести удар, необходимо занять 
удобное положение, перенести вес на другую 
ногу, а другой наносить удар, при этом согнув ее 
и разогнув в нужное положение. 

Подготовка ударов ногами требует больших 
трудозатрат и занимает достаточно большое 
количество времени [1]. Во-первых, нанесение 
ударов ногами не всегда целесообразно и может 
привести к снижению темпа. Во-вторых, соглас-



144

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
ThEOry ANd METhOdOLOGy OF SPOrTS

Таблица 1. Упражнения для развития силы мышц ног у кикбоксеров в разделах кик-лайт, лоу-кик и К1 

№ Название Время/количество
Упражнение 1 Прыжки Секунды
Упражнение 2 Бег, колени вверх Секунды
Упражнение 3 Подъемы правой ноги в сторону лежа на боку Разы
Упражнение 4 Подъемы левой ноги в сторону лежа на боку Разы
Упражнение 5 Подъем ноги лежа на боку (для левой ноги) Разы
Упражнение 6 Подъем ноги лежа на боку (для правой ноги) Разы
Упражнение 7 Махи левой ногой лежа на боку Разы
Упражнение 8 Махи правой ногой лежа на боку Разы
Упражнение 9 Лягушка Разы

Упражнение 10 Ножницы Секунды
Упражнение 11 Выпады в сторону Разы
Упражнение 12 Прыжки из планки Секунды
Упражнение 13 Растяжка четырехглавой мышцы у стены (левая нога) Секунды
Упражнение 14 Растяжка четырехглавой мышцы у стены (правая нога) Секунды
Упражнение 15 Приводящие мышцы – стоя Секунды
Упражнение 16 Альпинист Секунды
Упражнение 17 Прыжки в планке Секунды
Упражнение 18 Боковые скручивания полулежа Разы
Упражнение 19 Махи ногами лежа на спине Секунды
Упражнение 20 Отведение ноги назад стоя влево Разы
Упражнение 21 Отведение ноги назад стоя вправо Разы
Упражнение 22 Подъем правой ноги в сторону стоя Разы
Упражнение 23 Подъем левой ноги в сторону стоя Разы
Упражнение 24 Махи ногами вверх Секунды
Упражнение 25 Прыжки без скакалки Секунды
Упражнение 26 Короткие приседания Секунды
Упражнение 27 Подъем прямой ноги влево Разы
Упражнение 28 Подъем прямой ноги вправо Разы
Упражнение 29 Отведение ног назад на четвереньках (левая нога) Разы
Упражнение 30 Отведение ног назад на четвереньках (правая нога) Разы
Упражнение 31 Выпады Разы
Упражнение 32 Колебания маятника Секунды
Упражнение 33 Шаги в полуприседе Секунды
Упражнение 34 Быстрые выпады «паук» Секунды
Упражнение 35 Махи левой ногой назад с перекрещиванием Разы
Упражнение 36 Махи правой ногой назад с перекрещиванием Разы
Упражнение 37 Вприсядку Разы
Упражнение 38 Захлест голени Секунды
Упражнение 39 Пожарный кран влево Разы
Упражнение 40 Пожарный кран вправо Разы
Упражнение 41 Приседания Разы
Упражнение 42 Прыжки в стороны Секунды
Упражнение 43 Подъем нижней ноги (левая нога) Разы
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но правилам, необходимо в бою нанести опре-
деленное количество ударов (не ниже миниму-
ма). В-третьих, динамичность, быстрота, сила 
удара ног позволяют сделать удары рукой более 
эффективными. В связи с этим целесообразно 
разработать программу, направленную на уве-
личение силы мышц ног у кикбоксеров в опре-
деленных разделах, в частности кик-лайт, лоу-
кик и К1. При этом тренировка должна носить 
системный характер и должна быть направлена 
не только на технику, но и на отработку сопут-
ствующих качеств: быстроты, гибкости, коорди-
нации и баланса [7]. 

Целью исследования является разработка 
программы, направленной на увеличение силы 
мышц ног у кикбоксеров в определенных разде-
лах, в частности кик-лайт, лоу-кик и К1.

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 2015 по 2024 г. 

В качестве содержания программы были 
представлены упражнения для развития силы 
мышц ног у кикбоксеров в разделах кик-лайт, 
лоу-кик и К1 (табл. 1), ориентированные на 
силу, точность, скорость ударов в рамках при-
менения финтов, атакующих и контратакующих 
действий.

Разработанная программа увеличения силы 
мышц ног у кикбоксеров в разделах кик-лайт, 

Продолжение таблицы 1

№ Название Время/количество
Упражнение 44 Подъем нижней ноги (правая нога) Разы
Упражнение 45 Наклоны вперед со скручиванием Разы
Упражнение 46 Ягодичный мостик Разы
Упражнение 47 Выпад назад Разы
Упражнение 48 Приседания с ударом ногой вперед Разы
Упражнение 49 Приседания с ударом ногой вбок Разы
Упражнение 50 Прыжки в длину с места Тест

Рис. 1. Прыжки в длину с места (2021, 2022, 2023 гг.) 
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лоу-кик и К1 включала 4 подпрограммы по  
30 дней: 3 дня тренировок и 1 день выходной. 

1 программа тренировок – от 30 до 34 се-
кунд и от 10 до 12 раз.

2 программа тренировок – от 35 до 38 се-
кунд и от 13 до 15 раз.

3 программа тренировок – от 39 до 42 се-
кунд и от 16 до 18 раз.

4 программа тренировок – от 43 до 46 се-
кунд и от 19 до 20 раз.

В качестве примера эффективности занятий 
приводится результат теста прыжков в длину с 
места трех ведущих кикбоксеров (13–18 лет) в 
течение последних 3 лет занятий кикбоксингом 
по авторской программе (рис. 1).

Анализ результатов, полученных на межре-
гиональных, всероссийских и международных 
соревнованиях в разделах кикбоксинга кик-лайт, 
лоу-кик и К1 за период 2015–2024 гг., показал, 
что за 10 лет кикбоксеры МБУДО «Спортивная 
школа № 4» – СК «Бумеранг» г. Белгорода ста-
новились:

1) победителями и призерами кубка Евро-
пы (2017, 2021 гг.), кубка мира (2018, 2019 гг.) и 
первенства мира (2016 г.), международного тур-
нира (2021 г.) в разделе кик-лайт;

2) победителями и призерами первенства 
ЦФО (2017, 2021, 2023 гг.), первенства России 
(2023 г.), всероссийских турниров и кубков Рос-
сии (2021, 2022, 2023 гг.) в разделе лоу-кик;

3) победителями и призерами первенства 
ЦФО (2021, 2022, 2023, 2024 гг.), первенства 
России (2021, 2022 гг.), всероссийских турниров 

и кубков России (2022 г.), кубка Европы (2021 г.),  
первенства Европы (2021 г.) в разделе К1.

Анализ результатов показал, что система-
тическое выполнение упражнений в рамках 
программы, направленной на увеличение силы 
мышц ног, значительно повышает качество об-
щей физической и технической подготовки 
спортсменов. 

Проведенная в рамках исследования работа 
по выбранной программе способствовала значи-
тельному улучшению физических показателей 
занимающихся спортсменов и уровня подготов-
ленности к соревновательному периоду. 

На основе проведенного исследования це-
лесообразно сделать следующие выводы. 

Приоритетным направлением тренировоч-
ной деятельности спортсменов при подготовке к 
соревнованиям является физическая подготовка, 
включающая программу, направленную на уве-
личение силы мышц ног, состоящую из упраж-
нений, ориентированных на силу, точность, 
скорость ударов в рамках применения финтов, 
атакующих и контратакующих действий. 

Представленные результаты показали эф-
фективность реализованной программы. Ана-
лиз эффективности реализации программы по-
зволяет говорить о том, что увеличение силы 
мышц ног в кикбоксинге должно быть система-
тическим, служить основой общей физической 
подготовки спортсменов. При этом упражнения 
носят адаптированный характер и могут быть 
применимы как для начинающих спортсменов, 
так и для профессионалов. 
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Abstract: The paper is aimed at theoretical 
substantiation of didactic means of forming military 
university cadets’ reflection skills. The objectives 
of the research: to determine the prerequisites 
for the formation of military university cadets’ 
reflection skills, to clarify the concept of “cadets’ 
reflection skills”, to identify the specifics of the 
process in the system of military education, to 
test the didactic means of formation of military 
university cadets’ reflection skills. The hypothesis 
of the research consists in the assumption that the 
effectiveness of the process of formation of military 
university cadets’ reflection skills is improved by 
identifying the specifics of the process under study 
in the system of higher military education, defining 
a set of pedagogical conditions and selecting 
relevant didactic means. The research methods are 
theoretical (analysis of scientific categories and 
empirical phenomena, generalization of innovative 
and own practical experience) and empirical 
(quantitative and qualitative analysis of the obtained 
diagnostic data). The results of the research: by 
means of theoretical analysis of the state of the 
problem the prerequisites for the formation of 
military university cadets’ reflection skills were 
determined, the peculiarities of the implementation 
of the process under study were revealed, the 
functions were defined, and the components of 
cadets’ reflection skills were identified. The authors 
propose diagnostic methods for determining the 
formation of cadets’ reflection skills and describe 
didactic means aimed at their effective formation. 

The change of the modern educational 
paradigm of higher education occurs in a global 

situation of uncertainty, which sets the trajectory 
of constructing educational content in such a way 
that a graduate of a modern university is ready 
to carry out professional activities, which with a 
high degree of probability cannot be guaranteed to 
be designed, predicted or foreseen, relying on the 
knowledge obtained in educational institutions. 
The competitiveness of a modern specialist is 
determined by his readiness for endless self-
actualization of professional knowledge, flexibility 
in decision-making and such contradictory 
characteristics as autonomy and teamwork at the 
same time. In this regard, the success of achieving 
the set of goals depends on the specialist's ability 
to evaluate the solution of tasks step by step and 
to make the necessary adjustments in a timely 
manner, which is associated with self-control, in 
other words, reflection skills, which actualizes the 
problem of this study.

At the intersection of the existing and 
updated Federal State Educational Standards of 
Higher Education, the scientific and pedagogical 
community is faced with the solution of an 
important pedagogical problem – the search for the 
most effective forms, methods, technologies and 
means, oriented to the successful formation of the 
required competencies of both civilian and military 
graduates, which is confirmed by the increasing 
number of scientific studies related to the formation 
and development of reflection skills of students. 
However, the specifics of the military education 
system associated with strict regulation of all 
spheres of cadets' life activity, clear hierarchy of 
relations, which imposes an imprint on the ability 
to make independent decisions, are reflected in the 
existing lack of systemic research in the practice of 
military education, based on theoretical knowledge 
that provides diagnostic tools for the assessment, 
formation and subsequent development of cadets’ 
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reflection skills [1].
For uniformity in understanding the problems 

under study, we consider it necessary to clarify 
the concept of “military cadets’ reflection skills” 
by disclosing its key components: “skills”, 
“reflection”. In the framework of the present 
research, the military university cadets’ skills 
are determined as a way of action mastered by 
students and acquired in the course of systematic 
performance of a set of exercises, which results in 
the accumulation of the necessary experience with 
the reliance on knowledge, which makes it possible 
to operate, on the one hand, under conditions of 
limited subjectivity of subordinate’s actions in 
compliance with the military hierarchy, and, on the 
other hand, with the realization of the necessity to 
form a cadet's subjective position as an important 
personal characteristic.

Modern psychological science considers 
reflection as a component of activity, the presence 
of which allows to improve it [5; 7] through self-
knowledge, characterizing a person as a conscious 
personality [8], being a ‘‘steward of his will’’ [8]. 
Thus, the military cadets’ reflection skills represent 
an integrative characteristic of the student's activity, 
focused on self-knowledge, self-assessment of 
his personal qualities, formed in the educational 
process of higher education institution in the 
context of the chosen profession, possible with the 
gradual acquisition of the cadet's subjectivity in 
simulated problem situations under the condition of 
his active position in filling his educational content 
with the reliance on his interests, educational goals 
and timely adjustment of tasks with the purpose of 
the studying process.

Extrapolated from psychology to pedagogy, 
the term ‘‘reflection skills’’ is defined in relation 
to the educational process as its basis, the presence 
of which increases the quality of the educational 
process due to internal, rather than external, 
factors, manifested in the active cognitive activity 
of the student, capable of changing this activity, 
objectively and timely assessing simultaneously 
its result and his role in achieving this result  
[4; 10]. The formed reflection skills contribute 
to obtaining an informed education, meeting the 
requirements of modernity, orienting to “education 
of understanding” rather than “knowledge isolated 
from practice” [3]. In other words, the reflection 
skills formed in the cadet will provide the future 
officer with the ability to update professional 
knowledge in a meaningful and timely productive 

way through independent step-by-step planning 
of his activity in the chain of goal setting > task  
setting > realization of activity with mandatory 
reflection of each of the stages.

The most important functions of cadets’ 
reflection skills in the context of modern 
research, based on the scientific literature, are 
integrative (uniting all the qualities of personality 
for the purpose of its integral formation) and 
transformative (conscious work to improve oneself 
as a person) [9]. M.A. Kholodnaya, describing 
“intellectual increment”, describes reflection 
skills as the basis of this process as a result of 
“improvised intellectual control” [9], which is 
possible in case of nonlinear planning of the 
learners’ activity, which means not only goal setting 
and task setting, but also preliminary forecasting of 
possible benefits and risks, corrective action plan 
and parallel conscious independent acquisition of 
necessary knowledge from the experience of world 
practice in order to obtain the greatest effect [6; 9]. 
Besides, since reflection skills presuppose formed 
critical thinking, analytical skills, and non-triviality 
in solving problem situations, they form the basis 
not only for personal but also for professional 
development of a cadet [2], being for this reason 
in foreign pedagogical practice (Reflection Skills) 
designated as skills with significant potential, 
simultaneously developing the intellectual side 
of a student's personality and forming important 
professional qualities through systematic self-
reflection [9–11].

The analysis of domestic and foreign theory and 
practice on the problem under research, personal 
experience of practical activity allowed to define a 
set of pedagogical conditions focused on successful 
formation of cadets’ reflection skills: creation of 
conditions for transformation of motivation to 
self-education from external to internal through 
realizing the universality of applicability of 
reflection skills in future professional activity; 
modelling of problem situations in the context 
of the chosen profession for activation of 
conscious reflection skills; designing problematic 
situations in the context of the chosen profession 
to activate cadets’ conscious reflection activity; 
implementation of a set of measures aimed at the 
formation of systemic reflection actions through 
filling out a checklist, a reflective diary, and a bank 
of individual educational achievements (BIEA).

An initiative group of teachers of the Foreign 
Languages Department together with the teachers of 
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special disciplines departments of at the Air Force 
Academy (Voronezh) carried out the experimental 
work with junior cadets (63 people: 31 cadets – 
control group (CG), 32 cadets – experimental group 
(EG) to test the effectiveness of the implemented 
reflection technology for the purpose of forming 
military cadets’ reflection skills on the basis of 
interdisciplinary integration, the purpose of which 
is to create a situation of acquiring ‘‘conscious 
education’’, ‘‘knowledge with understanding’’, 
possible as a result of integration of disciplines of 
different profiles, as a result of which it becomes 
possible to achieve the dual goal of higher 
education – the parallel formation of the student 
as a harmonious personality and professional. 
Based on the identified components of the cadets' 
reflection skills, the diagnostic techniques relevant 
to them were determined and are presented in  
Table 1.

To form skills of short-term and prospective 
reflection, the cadets were offered to fill in 
systematically several types of reports.

1. Reflection diary (to be filled in at the end 
of each lesson during the ‘‘Foreign Language’’ 
discipline) contributed to the cadets' realization of 
the relationship between reflection skills and their 
activities. The process of evaluating their activity is 
carried out by the cadets during the whole lesson, 
answering the questions proposed in the reflection 
diary, and in the end, they come up independently 
with a summarized evaluation for the lesson, 
which is subjected to collective discussion as to 
its adequacy and the reasons for its success/non-
success. It should be noted that the result of regular 

work on mutual- and self-control was the absence 
of discrepancy between the work evaluations, 
exhibited by the teacher, and self-evaluations of 
cadets.

2. Checklist (to be filled in during the 
semester) with the list of all planned topics to be 
studied is given to the cadets at the first lesson 
of the semester. Cadets fill in the boxes on 
the checklist to assess the mastery of the topic 
independently. The purpose of cadets filling in the 
checklist independently is to form retrospective 
(what has been done and with what quality), 
situational (analyzing the present situation) and 
prospective (preliminary planning of their future 
actions) reflection at the same time.

3. BIEA (planned time of “filling” – the  
period of study in the university) – is a universal 
way of collecting the most complete amount of 
data on the achievements of the cadet for the period 
of study in the university, the implementation 
of which allows timely trace directly to the 
cadet himself and all interested in his successful 
professional formation of persons both positive 
and negative dynamics, to identify the causes and 
make the necessary adjustments. In the framework 
of the experimental work, the cadets were offered 
to collect information about their achievements 
within the framework of studying the discipline 
‘‘Foreign Language’’ and participation in the work 
of the military scientific community, however, the 
advantage of filling the BIEA is its universality, 
i.e. the possibility of using it within any of the 
disciplines included in the curriculum.

The interpretation of the data obtained in the 

Table 1. Components, indicators of components of military cadets’  
reflection skills and diagnostic methods determining the level of their formation 

Components of cadets’ 
reflection skills Indicators Diagnostic techniques

Value-based
– the ability to perform self-reflection to achieve a goal;
– awareness of the value of reflective skills for successful professional 
self-realization

– testing, questionnaires, 
interviews, method of 
expert assessments

Operational
– knowledge of algorithms for reflection;
– the ability to apply the available experience of reflection in a non-
standard, heuristic manner, adequately to the situation

– problem solving of 
professionally oriented 
tasks

Evaluative
– systematic evaluation of the activities carried out to determine whether 
the stated objectives are in line with the achieved results;
– the ability to correct independently their activity according to the 
achieved results and to forecast probable barriers in the planned activity

– questionnaires, making a 
‘‘check list’’ (self-control 
sheet, check list);
– filling in the BIOD, 
keeping a reflective diary
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course of the experiment confirmed its validity, 
since the integrative indicators of the formation of 
reflection skills of the majority of cadets are at a 
low level: 51.2 % of the CG and 50.3 % of the EG, 

which means that the experimental work is a timely 
response to the requirements of the Federal State 
Educational Standards of Higher Education in the 
field of formation of key competencies. 
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ФоРМиРоВание ПРоФессионаЛЬноЙ 
усТоЙчиВосТи соТРудникоВ ФедеРаЛЬноЙ 
сЛуЖБЫ судеБнЫХ ПРисТаВоВ с ПоМоЩЬЮ 

исПоЛЬЗоВаниЯ ПедагогическиХ ТеХноЛогиЙ
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нальная устойчивость; детерминанты стресса; 
перманентные факторы стресса.

Аннотация: В данной научной статье рас-
смотрено формирование профессиональной 
устойчивости сотрудников Федеральной служ-
бы судебных приставов (далее – ФссП). Целью 
данной статьи является формирование профес-
сиональной устойчивости сотрудников ФССП с 
помощью использования педагогических техно-
логий. Задачи научной статьи: определить поня-
тие профессиональной устойчивости; выявить 
основные детерминанты стресса; установить 
этапы формирования профессиональной устой-
чивости сотрудников ФССП. Гипотезой науч-
ной статьи выступает формирование профес-
сиональной устойчивости сотрудников ФССП 
с помощью использования педагогических 
технологий. Методы, используемые в статье: 
теоретический анализ и исследование научной 
литературы. Результатом статьи выступает при-
менение этапов разработанных в рамках иссле-
дования педагогических технологий при про-
фессиональных деформациях. 

Изучая вопрос, связанный с формировани-
ем проблем профессиональной устойчивости 
субъекта, мы выявили, что впервые понятие 
профессиональной устойчивости было опреде-
лено и научно зафиксировано советским психо-
логом К.К. Платоновым, который рассматривал 
данное понятие в виде свойства субъекта, у ко-
торого выражается некая интенсивность, опе-
ративность и устойчивость к выполнению про-
фессиональных обязанностей. В свою очередь, 
советским ученым-психологом В.Э. Чуднов-

ским были сформулированы и описаны теоре-
тические предпосылки к определению понятия 
устойчивости. В.Э. Чудновский полагает, что в 
фундаменте устойчивости и достижения уровня 
профессиональной стабильности лежат разные 
по виду, а также содержанию цели. 

Формирование профессиональной устойчи-
вости сотрудников ФССП является важной за-
дачей, поскольку работа в данной сфере связана 
с высоким уровнем ответственности при выпол-
нении своих служебных обязанностей, возник-
новения стрессовых ситуаций и эмоциональной 
перегрузки. Поэтому эта тематика весьма акту-
альна, требует плодотворной работы в данной 
области и нахождения возможных путей реше-
ния задачи по формированию профессиональ-
ной устойчивости сотрудников ФССП. 

Рассматривая ключевые аспекты, опреде-
лим понятие профессиональной устойчивости 
в виде способности сотрудника ФССП проти-
востоять слиянию с трудовой деятельностью и 
оставаться социально зрелой личностью в соци-
альной среде. 

Такие российские ученые, как В.В. Духнов-
ский, В.Л. Рахманский и О.Л. Речкалова, рас-
сматривая профессиональную устойчивость, 
в своих научных трудах освещали данное на-
правление и подчеркивали, что такая устойчи-
вость должна содержать в себе стойкость духа, 
хладнокровность, эмоциональную стабиль-
ность, способность стойко переносить жизнен-
ные трудности, сохранять при этом отличную 
работоспособность, позитивный настрой и  
оптимизм.

При осуществлении профессиональной 
деятельности главным показателем профес-
сиональной готовности выступают такие ка-
чества сотрудника ФССП, как эмоциональная 
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устойчивость; профессиональная грамотность; 
волевая твердость; мотивированность при осу-
ществлении профессиональных обязанностей; 
трудоспособность в процессе служебной де-
ятельности; наличие высокого интереса к эф-
фективному и качественному выполнению 
служебных задач; умение оперативно решать 
нестандартные вопросы, связанные со служеб-
ной деятельностью; умение сохранять большой 
интерес к профессии, несмотря на наличие не-
гативных факторов.

Полагаем, что необходимо определить ос-
новные детерминанты стресса при выполнении 
служебных обязанностей сотрудников ФССП. 
Нами были выделены следующие детерми- 
нанты: 

– служебные ситуации, которые могут 
привести к угрозе жизни и здоровью сотрудника 
при выполнении служебных задач либо приве-
сти к серьезным физическим травмам или полу-
чению ранения;

– служебные ситуации, которые возника-
ют в процессе служебной деятельности и требу-
ют от сотрудника незамедлительного принятия 
решения в сложных экстренных обстоятель-
ствах и необходимости решения возникающих 
проблем единолично, при этом ему необходимо 
выбирать правильный путь решения в сложив-
шейся обстановке;

– служебные ситуации, которые ограни-
чены временными факторами и требуют от со-
трудников ФССП пунктуального выполнения 
должностных полномочий в соответствии со 
своими должностными задачами.

Также необходимо осветить перманентные 
факторы возникновения стресса у сотрудников 
ФССП, к которым относятся: 

– колоссальная ответственность в реше-
нии профессиональных задач;

– конфликты с гражданами, являющимися 
участниками исполнительного производства;

– эмоциональная нагрузка при взаимодей-
ствии с гражданами, находящимися в сложных 
кризисных ситуациях.

Анализ основных детерминант и перма-
нентных факторов возникновения стресса при 
выполнении служебных обязанностей сотруд-
ников ФССП показал, что им для достижения 
комфортного психологического состояния на 
рабочем месте и в бытовой жизни необходимо 
соблюдать следующие правила.

1. Первое правило заключается в том, что 

если сотрудник при выполнении своих функ- 
циональных обязанностей не может изменить 
ситуацию, которая сложилась в процессе ра-
боты, то он может принять ее такой, какая она 
есть, и изменить свое отношение к ней. Таким 
образом, служебная ситуация будет идти своим 
чередом, а сотрудник ФССП не будет заострять 
внимание и эмоционально реагировать. Это по-
зволит ему отстранить лишние негативные эмо-
ции и решить все служебные задачи в рамках 
закона. 

2. Второе правило заключается в том, что 
сотруднику ФССП для повышения психологи-
ческой устойчивости просто необходима некая 
разгрузка нервной системы. Это правило гла-
сит о том, что ему необходимо время для отды-
ха. Так как постоянная нагрузка и выполнение 
должностных регламентов крайне негативно 
влияют на психологическое состояние и пси-
хику в целом, сотрудник ФССП не сможет вы-
полнять в таком напряжении свои должностные 
обязанности. Чтобы следовать этому правилу, 
сотруднику ФССП просто необходим отдых, 
который для всех выглядит по-разному: кто-то 
любит поездки за город, кто-то любит читать 
книги, кто-то любит проводить время со своими 
друзьями, а кому-то необходимо побыть одному. 
Все люди разные, поэтому универсального пути 
решения нет, каждый сам выберет способ отды-
ха и снятия напряжения. Только отдохнувший 
сотрудник ФССП может выполнять свои функ-
циональные обязанности с самоотдачей и с до-
стижением результата.

Исходя из данных правил, необходимо ак-
центировать внимание на нахождении путей 
решения проблемы формирования профессио- 
нальной устойчивости сотрудников ФССП с 
помощью использования педагогических тех- 
нологий. 

Тогда определим, что основной целью для 
работы по снижению профессиональной дефор-
мации личности среди судебных приставов бу-
дет снижение выраженности профессиональной 
деформации по симптоматике: тревога и депрес-
сия, неадекватное избирательное эмоциональ-
ное реагирование, эмоционально-нравственная 
дезориентация, эмоциональный дефицит и от-
страненность, психосоматические и психовеге-
тативные нарушения. А по результатам корреля-
ционного анализа мишенями для профилактики 
и коррекции выступят: профессиональные зна-
ния, правовое и гражданское самосознание, 
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эмоциональная устойчивость, адаптивность, 
принятие других, гибкость мышления.

Для создания педагогической технологии 
можно использовать следующие этапы, разрабо-
танные в рамках исследования применения пе-
дагогических технологий при профессиональ-
ных деформациях.

Этап 1. Изучение и анализ причин профес-
сиональной деформации судебных приставов.

Этап 2. Разработка групповых и индивиду-
альных программ коррекции и профилактики 
для сотрудников ФССП, которые находятся в 
зоне риска профессиональной деформации. 

Этап 3. Организация тренингов и семина-
ров для судебных приставов по темам, которые 
помогут им эффективнее справляться с профес-
сиональными нагрузками и стрессом.

Этап 4. Проведение регулярных консульта-
ций с психологами, более опытными специали-
стами для поддержки и развития сотрудников.

Этап 5. Постоянный мониторинг и оценка 
эффективности применяемых педагогических 
технологий в коррекции и профилактике про-
фессиональной деформации судебных при- 
ставов. 

Актуальным представляется рассмотрение 
конкретных педагогических технологий, эффек-
тивных в работе по минимизации рисков про-
фессиональной деформации среди судебных 
приставов.

1. Внедрение современных информацион-

ных технологий, которые могут помочь упро-
стить и оптимизировать рабочие процессы су-
дебных приставов, уменьшить их нагрузку и 
повысить эффективность их работы. В том чис-
ле это интерактивное обучение, то есть исполь-
зование современных образовательных техно-
логий (онлайн-курсы, вебинары, тренинги) для 
повышения общих профессиональных знаний и 
навыков эмоционального интеллекта и управле-
ния стрессом.

2. Проведение обучающих сессий по по-
вышению стрессоустойчивости, адаптивности, 
навыков эмоционального интеллекта, управле-
ния конфликтами и развитию профессиональ-
ных навыков.

3. Кейс-метод – применение реальных си-
туаций из практики судебных приставов для 
обучения действенным стратегиям управления 
конфликтами и эмоционального контроля.

4. Ролевые игры – моделирование профес-
сиональных ситуаций, где судебные приставы 
могут практиковать умение работать с эмоция-
ми и конфликтами.

5. Менторинг и коучинг – организация ин-
дивидуального сопровождения и поддержки для 
судебных приставов, помощь в развитии их про-
фессиональных навыков и индивидуально-лич-
ностных характеристик.

6. Групповые дискуссии и круглые столы – 
обсуждение проблем и совместный поиск реше-
ний с участием всех сотрудников. 

Список литературы

1. Духновский, В.В. Выраженность психологической устойчивости и ситуационных реакций у 
субъектов образовательного процесса, переживающих кризис / В.В. Духновский, В.Л. Рахманский, 
О.Л. Речкалова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология. – 
Челябинск, 2015. – Т. 8. – № 3. – С. 36–43.

2. Бичан, В.А. Детерминанты деформации профессионального правосознания сотрудников 
Федеральной службы судебных приставов / В.А. Бичан // Глобальный научный потенциал. – СПб. : 
НТФ РИМ. – 2024. – № 4-1(157). – С. 106–108. – EDN TYTTYA.

 
References

1. Dukhnovskii, V.V. Vyrazhennost psikhologicheskoi ustoichivosti i situatcionnykh reaktcii u 
subektov obrazovatelnogo protcessa, perezhivaiushchikh krizis / V.V. Dukhnovskii, V.L. Rakhmanskii, 
O.L. Rechkalova // Vestnik Iuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Psikhologiia. – 
Cheliabinsk, 2015. – T. 8. – № 3. – S. 36–43.

2. Bichan, V.A. Determinanty deformatcii professionalnogo pravosoznaniia sotrudnikov Federalnoi 
sluzhby sudebnykh pristavov / V.A. Bichan // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : NTF RIM. – 2024. – 
№ 4-1(157). – S. 106–108. – EDN TYTTYA.

© В.А. Бичан, 2024



156

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
PrOFESSIONAL EduCATION 

УДК 37.037.1 

н.в. ГУБАРЕвА, А.П. ПАШкОв 

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

анаЛиЗ ПиЩеВого ПоВедениЯ  
ПедагогоВ В аЛТаЙскоМ кРае

ключевые слова: фактическое питание; пи-
тание педагогов; здоровый образ жизни; рацио-
нальное питание; безопасность питания; пище-
вое поведение.

Аннотация: Цель исследования – оценка 
фактического питания педагогов, позволяющая 
выявить готовность педагогов к просветитель-
ской работе в вопросах рационального питания 
среди обучающихся. Задачи исследования: про-
вести анализ фактического питания педагогов 
Алтайского края; обосновать необходимость 
реализации дополнительных образовательных 
программ, позволяющих сформировать у педа-
гогов компетенции в области рационального пи-
тания. Гипотеза исследования: результаты оцен-
ки фактического питания педагогов позволят 
обосновывать необходимость разработки и при-
нятия комплекса мер, направленных на рацио- 
нализацию питания такой группы населения, 
как педагоги. Методы исследования: анализ 
научной и методической литературы по вопро-
сам исследования; анкетирование при помощи 
«Yandex Форм»; методы математической стати-
стики. Результаты исследования: анализ полу-
ченных данных в результате исследования под-
тверждает, что значительная часть педагогов не 
соблюдает законы рационального питания. При-
чиной выявленной ситуации может являться не-
достаточность знаний в области рационального 
питания у педагогов либо отсутствие мотивации 
к ведению здорового образа жизни. Результа-
ты исследования подтверждают необходимость 
системной работы в области формирования ра-
циональных подходов к питанию у населения. 
Работа с педагогами как с теми, кто должен 
транслировать эту информацию подрастающе-
му поколению, имеет приоритетное значение. 

Гигиеническая оценка фактического пита-
ния населения является необходимым услови-
ем обеспечения безопасности и полноценности 
питания. Нерациональное питание всех групп 
населения на региональном уровне является 
важной проблемой, которая связана с много-
численными экологическими, психологически-
ми и социальными факторами риска [1; 2; 4]. 
Человек, соблюдающий законы рационального 
питания, не только влияет на свое здоровье, но 
и пропагандирует приверженность здоровому 
питанию. Одной из наиболее значимых групп 
населения с позиции распространения знаний 
в области сбалансированного питания являют-
ся педагоги. Знания педагогов в области здо- 
ровьесбережения крайне важны для воспитания 
здорового подрастающего поколения. Учитель 
должен не только знать, как правильно питать-
ся и к чему приводит несоблюдение законов ра-
ционального питания, но и сам придерживаться 
данных подходов [3; 5]. 

Важным аспектом обеспечения адекватно-
го питания является работа с населением как 
на законодательном уровне, так и через воспи-
тание правильного отношения к формированию  
рационального пищевого поведения, в том чис-
ле во время получения профессионального об-
разования. Этому вопросу в профессиональном 
обучении педагога должно уделяться внимание 
при изучении дисциплин здоровьесберегающе-
го модуля [1; 4].

Цель исследования – оценка фактического 
питания педагогов, позволяющая выявить го-
товность педагогов к просветительской работе в 
вопросах рационального питания среди обучаю-
щихся. 

Задачи исследования: провести анализ 
фактического питания педагогов Алтайско-
го края (анализ частоты потребления пищи 
с помощью анкетирования, анализ пищево-
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го поведения); обосновать необходимость ре-
ализации дополнительных образовательных 
программ, позволяющих сформировать у пе-
дагогов компетенции в области рационального  
питания. 

Методы и организация исследования. 
Была разработана анкета при помощи «Yandex 
Форм», в которую были включены все вопро-
сы, необходимые для проведения комплексного 
анализа питания. Кроме того, был использован 
диагностический инструментарий в виде теста, 
позволяющего оценить уровень сформирован-
ности компетенций в области рационального 
питания. Уровень сформированности компетен-
ции оценивался следующим образом: 0–49 % –  
неудовлетворительно; 50–69 % – удовлетвори-
тельно; 70–84 % – хорошо; 85–100 % – отлично. 
У каждого респондента (педагога) был рассчи-
тан индекс массы тела (индекс Кетле) с целью 
определения избыточной или недостаточной 
массы тела. Всего в исследовании приняли уча-
стие 232 педагога (n = 232).

Полученные материалы были обработаны с 
использованием методов классической матема-
тической статистики. Методы статистической 
обработки были выбраны на основании характе-
ра распределения изучаемых признаков дизайна 
исследования и типа данных (количественные 
или качественные). 

Результаты исследования. Нами был про-
веден анализ фактического питания педагогов 
Алтайского края по методике оценки частоты 
потребления пищи (чПП). Выявлено, что в пе-
дагогической среде, как и в целом у взрослого 
населения нашего региона, в рационе в недоста-
точном количестве присутствуют такие важные 
продукты, как овощи, молочные продукты и 
фрукты. При этом в избытке по ЧПП в рацио-
не встречаются продукты – источники быстрых 
углеводов, а именно хлебобулочные изделия, са-
хар и кондитерские изделия. 

Несоответствие нормам рационального 
питания рациона педагогов заключается в по-
треблении продуктов с высокой энергетической 
ценностью выше требуемых норм; потреблении 
в недостаточном количестве молочных про-
дуктов, овощей и фруктов; потреблении до-
бавленного сахара (это в большей степени кон-
дитерские изделия и шоколадные батончики), 
животного жира, картофеля; наличии высокого 
и среднего риска недостаточного потребления 
ряда витаминов (тиамина, аскорбиновой кисло-

ты, ниацина, ретинола, токоферола, фолиевой 
кислоты и др.) и минеральных веществ. Также 
выявлено превышение доли насыщенных жиров 
по отношению к нормам физиологических по-
требностей.

Анализ анкет показал несбалансирован-
ность питания с количественной и с качествен-
ной стороны. 86 % респондентов имеют про-
фицит калорий (учитывая коэффициент их 
физической нагрузки). 

Из опрошенных доля женщин составила  
85 %, мужчин – 15 %. Большинство проанкети-
рованных лиц страдают нарушениями пищево-
го поведения в части несоблюдения принципов 
адекватного питания. У 180 респондентов из 
232 отмечено нарушение режима питания, при-
чиной чему многие обозначили большую заня-
тость в течение трудового дня. У значительной 
доли респондентов прием пищи происходит во 
время использования телефонов, телевизора, 
гаджетов, т.е. отвлекающих внешних раздражи-
телей. Многие отмечают чувство тяжести после 
приема пищи, головные боли, утомляемость, 
чувство слабости, вялость. Данные симптомы 
являются факторами риска и предвестниками 
появления у человека алиментарно-зависимых 
заболеваний (аЗЗ), таких как нарушения в ра-
боте эндокринной системы, расстройства пита-
ния и нарушения обмена веществ, в том числе 
ожирение, сахарный диабет, новообразования, 
болезни крови и кроветворных органов, в т.ч. 
анемии, болезни системы кровообращения. У 
31 % учителей выявлена избыточная масса тела 
по индексу массы тела.

Изучив различного уровня рекомендации 
по рациональному питанию, мы предложили 
три профессиональные компетенции, которые 
должны быть сформированы у педагога по дан-
ному вопросу.

Компетенция 1. Способен формировать у 
школьников систему представлений о влиянии 
питания на здоровье (роль нутриентов, микро-
элементов и витаминов в формировании здоро-
вья; пищевая и биологическая ценность основ-
ных продуктов питания; законы рационального 
питания и др.).

Компетенция 2. Способен использовать по-
нятийный аппарат, вести и пропагандировать 
здоровый образ жизни, в том числе соблюдать 
законы рационального питания.

Компетенция 3. Способен планировать и 
создавать здоровьесберегающие условия в обра-
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зовательном учреждении, в том числе и связан-
ные с организацией питания школьников. 

При проведении диагностики сформиро-
ванности компетенций в области рационального 
питания были получены следующие результа-
ты: 29 % (68 человек) – неудовлетворительная 
сформированность компетенций; 53 % (124 че-
ловека) – удовлетворительный уровень сформи-
рованности компетенций; 13 % (30 человек) –  
хороший уровень сформированности компе-
тенций; 4 % (10 человек) – отличный уровень 
сформированности компетенций. Низким явля-
ется уровень сформированности первой компе-
тенции, которая является базой для реализации 
второй и третьей. То есть у педагогов выявлено 
недостаточное знание понятийного аппарата в 
области рационального питания, физиологиче-
ских и биохимических аспектов влияния нутри-
ентов на организм человека.

Таким образом, результаты оценки пищево-
го поведения педагогов статистически значимо 
не отличаются от результатов, полученных нами 
ранее при оценке питания взрослого населения 
региона. Выявлен низкий уровень сформиро-
ванности компетенций в области рационального 
питания.

Выводы. Полученные результаты обосно-
вывают необходимость разработки и принятия 

комплекса мер, направленных на рационализа-
цию питания такой группы населения, как пе-
дагоги. Полученные результаты говорят о том, 
что значительная часть педагогов не соблюда-
ет законы рационального питания. Причиной 
выявленной ситуации может являться недоста-
точность знаний в области рационального пи-
тания у педагогов либо отсутствие мотивации 
к ведению здорового образа жизни. Результа-
ты в очередной раз показывают необходимость 
системной работы в области формирования  
рациональных подходов к питанию у населения, 
закладывания правильного пищевого поведения 
с раннего возраста. Работа с педагогами как с 
теми, кто должен транслировать эту информа-
цию подрастающему поколению, имеет при-
оритетное значение (как и работа с врачами по 
данному вопросу). 

Отсутствие значимых отличий в пищевом 
поведении педагогов и взрослого населения ре-
гиона говорит о том, что работа в области фор-
мирования здоровьесберегающего мышления 
педагога является малоэффективной и требует 
оптимизации. Это может быть реализация до-
полнительных общеобразовательных программ, 
создание онлайн-площадок, посвященных про-
блемам питания, семинары, разработка методи-
ческих рекомендаций.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства просвещения России в рам-
ках реализации государственного задания на выполнение прикладной ниР по теме «научно-мето-
дическое сопровождение подготовки педагогов к формированию культуры рационального питания 
обучающихся» (государственное задание № 073-00014-24-07 от 08.11.2024).
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МодеЛЬ ФоРМиРоВаниЯ коМПеТенЦиЙ  
ПРи сеТеВоЙ ПодгоТоВке кадРоВ  

дЛЯ ТексТиЛЬноЙ ПРоМЫШЛенносТи

ключевые слова: вуз; магистратура; модель; 
подготовка кадров; предприятие; профессио-
нальные компетенции; сетевая форма; текстиль-
ная промышленность. 

Аннотация: Цель: разработка модели фор-
мирования профессиональных компетенций 
(Пк) магистров при сетевой форме взаимо-
действия вуза с предприятиями текстильной 
промышленности. Задачи: охарактеризовать 
особенности сетевой подготовки студентов; си-
стематизировать набор ПК магистров для фор-
мирования в сетевой форме; предложить модель 
сетевого формирования компетенций. Методы: 
обобщение и анализ ретроспективных исследо-
ваний преимуществ сетевой формы подготовки 
магистров; моделирование структуры и содер-
жания сетевой формы обучения. Гипотеза: ре-
зультативность формирования ПК выпускников 
будет выше, если опираться на предлагаемую 
модель. Результаты: предложена модель фор-
мирования ПК кадров для текстильной про-
мышленности, отражающая структуру распре-
деления их в рамках сетевого взаимодействия и 
содержание формируемых компетенций в сети 
«вуз – предприятия текстильной промышлен- 
ности». 

Сетевая форма (сФ) взаимодействия 
участников при организации образовательной 
деятельности в вузах является одним из ин-
новационных способов построения программ 
подготовки кадров и регулируется законом об 
образовании № 273-ФЗ (ст. 15). Согласно зако-
ну, а также нисходящим нормативным приказам 
и методическим материалам Минобрнауки РФ, 
реализация СФ обучения предполагает выстра-

ивание и договорное закрепление кооперацион-
ных связей между учреждениями образования, 
производства или науки так, чтобы взаимодей-
ствие организаций в сети привнесло положи-
тельный синергетический эффект в повышение 
соответствия подготовки кадров современным и 
перспективным запросам рынка труда [3]. 

Важным является требование к организа- 
циям-участникам СФ, согласно которому каж-
дый член сети привлекает к обеспечению каче-
ства подготовки студентов конкретные уникаль-
ные ресурсы. В качестве таких ресурсов могут 
выступать: наилучший опыт преподавателей 
либо специалистов научно-производственных 
организаций; современное оборудование кон-
кретного участника сети, которое отсутствует 
у других членов СФ; прогрессивные методы и 
технологии согласно направлению подготовки, 
особые для каждого участника. Следует отме-
тить, что построение сети предполагает итогом 
своей деятельности повышение качества под-
готовки кадров для конкретного направления с 
учетом современных требований рынка труда, 
что в рамках реализации образовательных про-
грамм сопряжено с развитием определенных 
профессиональных компетенций (Пк).

Необходимо отметить, что СФ обучения 
предполагает готовность выпускников к различ-
ным аспектам профессиональной деятельности  
как научного, так и производственно-техноло-
гического плана. Такие кадры в перспективе 
призваны способствовать реализации государ-
ственной научно-технической политики в части 
импортозамещения и создания инновационных 
проектов в отрасли [4], что может обеспечивать-
ся как в ходе обучения при реализации сетью 
совместных проектов, так и после его заверше-
ния в ходе трудовой деятельности выпускника.
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В части рассматриваемой в данном иссле-
довании подготовки кадров для текстильной 
промышленности следует подчеркнуть, что 
в отрасли интенсивно развиваются такие на-
правления, как создание новых текстильных 
материалов, придание им требуемых свойств, 
разработка инновационных изделий и т.д., в ин-
тересах интенсивного развития внутрироссий-
ских производств и решения современных задач 
импортозамещения [1]. Соответственно, подго-
товка кадров для отрасли требует непрерывно-
го обновления ее структуры и содержания, что 
невозможно динамично осуществить в рамках 
только учреждения образования, и вследствие 
этого она сопряжена с целесообразностью по-
строения сетей, обладающих совокупностью 
уникальных ресурсов не только материального, 
но интеллектуального характера.

Так, Ю.Г. Вайлунова рассматривает воз-
можность построения СФ в текстильной отрас-
ли, однако преимущественно уделяет внимание 
теоретическим аспектам кооперации предпри-
ятий и вузов за счет проведения совместных 
исследований проектного, конструкторского, 

технологического характера в ходе подготов-
ки кадров с учетом уникальных возможностей 
участников сети и перспективных требований 
рынка [2]. При этом автор не рассматривает 
конкретное распределение ПК, формируемых 
организациями в сети, которое составляет ос-
нову разработки любых образовательных про-
грамм вследствие компетентностного подхода, 
выбранного основным для построения системы 
подготовки кадров в вузах.

Следовательно, разработка модели фор-
мирования компетенций при СФ подготовки 
кадров для текстильной промышленности яв-
ляется необходимой для отражения вариантов 
структуры и содержания реализации компе-
тентностного подхода в сети. Рассматривая не-
которые выдержки из матрицы компетенций 
образовательной программы подготовки маги-
стров по направлению 29.04.02 «Технологии и 
проектирование текстильных изделий», можно 
отметить, что, например, ПК-1–ПК-12 связаны 
с осознанием государственной научно-техни-
ческой политики в области производства тек-
стиля; готовностью работы с технологическим 

Формирование знаниевого 
компонента компетенций 

вузом

Формирование умений  
предприятием отрасли 

научного профиля

Формирование владения 
навыками производственной 

компанией

Знание научно-технической 
политики (ПК-1.1)

Умение опираться на 
научно-техническую 

политику в отрасли (ПК-1.2)

Владение политикой для 
организации производства 

(ПК-1.3)

Знание теории работы с 
оборудованием (ПК-2.1)

Умение работать на 
технологическом 

оборудовании (ПК-2.2)

Владение эксплуатацией 
оборудования (ПК-2.3)

Знание работы отраслевых 
информационных 

технологий (ПК-3.1)

Умение работать в 
отраслевых программах 

(ПК-3.2)

Владение навыками 
решения отраслевых задач в 

программах (ПК-3.3)

Знание технологических 
процессов в отрасли (ПК-4.1)

Умение анализировать 
технологические процессы 

(ПК-4.2)

Владение навыками 
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процессов (ПК-4.3)
И т. д.                               
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организации инновационной 

деятельности (ПК-9.1)
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деятельность (ПК-9.2)

Владение способами 
организации и внедрения 
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Знание программ освоения 
новой продукции (ПК-10.1)

Владение реализацией 
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продукции (ПК-10.3)
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продукции (ПК-10.2)
И т .д.

Рис. 1. Модель формирования компетенций при сетевой подготовке кадров 
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оборудованием; способностью к использованию 
отраслевых информационных технологий; го-
товностью к анализу технологических процес-
сов; владением оценкой стоимости ресурсов; 
способностью к организации работ на предпри-
ятиях отрасли; умением формировать ресурсы 
предприятия; готовностью к кооперации с кол-
легами; способностью к инновационной дея-
тельности; освоением вариантов производства 
новой продукции; умением оценивать соотно-
шение затрат и результатов; способностью к по-
становке задач, выбору методов работы и интер-
претации результатов изысканий. 

Охарактеризованный набор компетенций 
реализуется в рамках комплекса дисциплин,  
научно-исследовательской работы, практик ма-
гистров. Важно учитывать, что полная передача 
какой-либо компетенции для развития предпри-
ятием текстильной промышленности затруд-
нительна, т.к., согласно нормативным требова-
ниям, вуз исполняет роль головного участника 
сети, отвечающего за качество подготовки ма-
гистра и реализацию компетентностного подхо-
да. В таком случае при моделировании целесо- 
образно произвести декомпозицию компетен-
ций, согласно категориям «знать», «уметь», 
«владеть», являющимся базовыми при по-
строении программ подготовки. Органичным 
представляется закрепление знаниевых компо-
нентов за вузом, компонентов умения – за пред-
приятиями текстильной промышленности с  
научно-исследовательским уклоном деятельно-
сти, компонентов владения – за производствен-
ными организациями – партнерами вуза по сете-
вой подготовке (рис. 1).

Согласно рис. 1, в модели приведены струк-

тура распределения компетенций и их содержа-
ние в усеченном виде, преимущественно для 
тех компетенций из блока ПК-1–ПК-12, кото-
рые требуются непосредственно для развития 
«жестких» навыков инженерной деятельности. 
В то время как остальные компетенции, не уч-
тенные в модели, включают элементы «мягких» 
навыков аналитической, организационной, ко-
мандной, контролирующей работы и при необ-
ходимости могут быть структурированы и пред-
ставлены в аналогичном виде. 

В данной модели реализации СФ програм-
мы подготовки магистров четко прослежива-
ются этапы развития компонентов ПК каждым 
участником сети. Одновременно такая деком-
позиция компетенций позволяет более четко 
проследить наличие необходимых ресурсов 
для конкурентоспособного кадрового обеспе-
чения отрасли. Так, знаниевый компонент, ре-
ализуемый вузом, требует интеллектуальных 
ресурсов и аппаратурного оформления экспери-
ментальных процессов; компонент умения на-
рабатывается в научных, научно-производствен-
ных организациях сети на полупромышленных 
установках и опытных партиях изделий; компо-
нент владения закрепляется формированием на-
выков в реальных производственных условиях.

Таким образом, представленная модель 
формирования компетенций при сетевой подго-
товке кадров для текстильной промышленности 
опирается на компетентностный подход, деком-
позицию компетенций и их содержания для ре-
ализации СФ подготовки каждым участником 
сети и предполагает дальнейшую апробацию на 
практике результативности кооперации «вуз –  
предприятия текстильной промышленности». 
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Аннотация: Цель статьи – выяснить уро-
вень интереса к деятельности университетов 
различного типа у пользователей, обращаю-
щихся с поисковыми запросами в популярные 
и доступные веб-ресурсы, генерирующие ин-
формацию универсального назначения. Гипоте-
за исследования: количество и направленность 
поисковых запросов могут стать индикаторами 
интереса к деятельности университетов раз-
личного типа. Задача исследования – на основе 
анализа наукометрических данных установить 
интенсивность проявления интереса к пробле-
мам университетского образования, получае-
мого в образовательных учреждениях высше-
го образования различного типа в различных 
странах. Методы и инструменты исследования: 
применялись теоретические методы исследова-
ния (различные виды анализа, интерпретация, 
абстрагирование, аналогия, генерализация). 
Использовался потенциал веб-ресурса Google 
Trends как специального наукометрического 
инструмента, фиксирующего частотность поис-
ковых запросов пользователей по определенной 
тематике. Результаты: установлены доминиро-
вание интереса к проблематике, связанной с 
традиционными профильными университетами, 
и недооценка потенциала и пользы для регио-
нов опорных вузов. 

Введение. Современная система высшего 
образования находится под влиянием несколь-
ких разнонаправленных тенденций. С одной 
стороны, существует потребность в подготовке 
кадров, имеющих узкую профильную специ-
ализацию, обеспечить которую может система 

профессиональной подготовки в специализиро-
ванном учебном учреждении, располагающем 
квалифицированным профессорско-препода-
вательским составом и материальной базой. С 
другой стороны, в ряде регионов отсутствует 
возможность учреждения профильных уни-
верситетов, и при этом остро ощущается по-
требность в квалифицированных кадрах, вос-
требованных в ключевых отраслях хозяйства. 
В определенной степени данную потребность 
удовлетворяют опорные университеты. Науко-
метрические данные позволяют получить объ-
ективную картину функционирования образо-
вательных учреждений высшего образования 
определенного типа [1–3]. 

Цель статьи – выяснить уровень интереса 
к деятельности университетов различного типа 
у пользователей, обращающихся с поисковы-
ми запросами в популярные и доступные веб-
ресурсы, генерирующие информацию универ-
сального назначения. 

Гипотеза исследования: объем и направ-
ленность поисковых запросов могут стать инди-
каторами интереса к деятельности университе-
тов различного типа. 

Задача исследования – на основе анализа 
наукометрических данных установить интен-
сивность проявления интереса к проблемам 
университетского образования, получаемого в 
образовательных учреждениях высшего образо-
вания различного типа в различных странах. 

Методы и инструменты исследования. 
Использовались теоретические методы иссле-
дования: различные виды анализа (типологи-
ческий анализ, сравнительный анализ, кон-
тент-анализ), интерпретация, абстрагирование, 
аналогия, генерализация. Использовался по-
тенциал веб-ресурса Google Trends как специ-
ального наукометрического инструмента, фик-
сирующего частотность поисковых запросов 
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пользователей по определенной тематике. Без-
условным преимуществом данного ресурса яв-
ляется возможность графической визуализации 
полученных результатов [4]. Для проведения 
исследования использовались следующие на-
стройки веб-ресурса Google Trends: по позиции 
«временная шкала» – с 2004 г. по настоящее 
время; по географической локации – «по всему 
миру»; по предметной направленности – «все 
направления», по характеру анализируемых ин-
формационных ресурсов – «web-поиск».

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В соответствии с исследовательской 
концепцией исследование проводилось в два 
этапа. на первом этапе на основе использова-
ния веб-ресурса Google Trends были получены 
данные, сгенерированные сервисом после вве-
дения поискового запроса, фиксирующего типы 
университетов. В качестве единиц поиска были 
избраны понятия «профильный университет» и 

«опорный университет». Запросы были введены 
на английском языке, что расширяет поисковые 
возможности данного англоязычного ресурса. 
Результаты представлены на рис. 1.

Как показано на рис. 1, с января 2004 г. по 
апрель 2020 г. наблюдается восходящий тренд, 
последовавший за нисходящим трендом, в ча-
стотности поисковых запросов. В целом интерес 
пользователей к данной тематике не подвержен 
резким колебаниям. Аналогичную тенденцию 
демонстрируют данные, представленные на 
графике по позиции «опорный университет», 
однако частотность интенсивности поисковых 
запросов по данной позиции многократно ниже. 
Университеты, относящиеся в России к числу 
опорных, немногочисленны. Однако они выпол-
няют важную функцию, обеспечивая регионы 
кадрами для самых востребованных отраслей 
промышленности и социальной сферы. 

Технические возможности ресурса Google 

Рис. 1. Представленность категорий «specialized university» и «core university» в веб-ресурсе Google Trends  
по временной шкале / https://trends.google.com/trends/explore (сгенерировано ресурсом) 

Рис. 2. Представленность категорий «specialized university» и «core university» в веб-ресурсе Google Trends по 
критерию «страновая принадлежность» / https://trends.google.com/trends/explore (сгенерировано ресурсом) 

1 янв. 2004 г.



166

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
PrOFESSIONAL EduCATION 

Trends позволяют отразить частотность обра-
щения пользователей с тематическим поиско-
вым запросом за счет использования «слепых  
карт»  – контурных географических карт. Web-
ресурс располагает такими инструментами от-
ражения статистических данных, как цветовая 
дифференциация данных, а также интенсив-
ность окраски соответствующих сегментов, 
представленных в ресурсе. 

второй этап исследования посвящен ана-
лизу результатов генерирования ресурсом дан-
ных, отражающих частотность поисковых за-
просов (рис. 2). 

Рис. 2 отражает общую тенденцию, соглас-
но которой доминируют запросы по позиции 
«профильный университет». Как показано на 
рисунке, интерес к университетам, обеспечива-
ющим подготовку кадров по широкому спектру 
специальностей, востребованных в народном 

хозяйстве и социальной практике, демонстри-
руют преимущественно развивающиеся страны 
Африки. 

Выводы. Исследование показало, что под-
готовка специалистов в профильных вузах, име-
ющих квалифицированный преподавательский 
состав, оборудование и опыт подготовки кад- 
ров, является объектом интенсивного интереса 
во всем мире. В Российской Федерации также 
наблюдается доминирование данной тенденции, 
несмотря на то что был официально, на кон-
курсной основе выделен ряд вузов, получивших 
статус «опорных» и имеющих ряд преимуществ 
в организации образовательной деятельности и 
финансировании. Роль данного типа вузов пока 
не оценена по достоинству, а их деятельность 
по обеспечению профессиональными кадрами 
регионов и территорий еще ждет содержатель-
ного анализа. 
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Аннотация: Цель статьи  – на основе ис-
пользования потенциала наукометрических ре-
сурсов и веб-статистических сервисов выявить 
динамику популярности термина «профессио-
нальное обучение» в соответствии с временной 
хронологией в контексте страновой принад-
лежности. Гипотеза исследования заключается 
в предположении о том, что интенсивность по-
исковых запросов, относящихся к рассматрива-
емой тематике, свидетельствует об избранной 
стратегии подготовки специалистов в опреде-
ленной группе стран, находящихся в состоянии 
перехода на очередной технологический уклад. 
Задачи исследования: определить временные 
пики популярности термина «профессиональ-
ное обучение» на основе использования спе-
циализированных веб-ресурсов; выявить стра-
ны, проявляющие наибольшую активность по 
формулированию поисковых тематических за-
просов. Методы и инструменты исследования: 
использовались теоретические методы иссле-
дования и веб-ресурс Google Trends. Результаты 
исследования показали, что наблюдается воз-
растание интереса к тематике, связанной с со-
вершенствованием системы профессионального 
обучения. 

Введение. Социально-политические и эко-
номические перемены, происходящие в Рос-
сийской Федерации, обусловили тенденцию к 
переоценке многих аспектов теоретико-познава-
тельного рассмотрения проблем подготовки кад- 

ров востребованной квалификации и их репре-
зентации [1]. Проблемы, связанные с развитием 
системы профессиональной подготовки, акту-
альны для всех стран, осуществляющих переход 
на очередной технологический уклад. Представ-
ляя собой целостный комплекс технологически 
и экономически сопряженных производств, 
технологические уклады разного уровня могут 
быть одновременно представлены в развиваю-
щихся и развитых странах, уже перешедших на 
шестой технологический уклад. Это определяет 
динамику интереса к педагогической проблема-
тике, которая обращена к подготовке кадров.

Методология и методы исследования. 
Цель статьи – на основе использования по-
тенциала наукометрических ресурсов и веб-
статистических сервисов выявить динамику 
популярности термина «профессиональное об-
учение» в соответствии с временной хронологи-
ей в контексте страновой принадлежности. Ин-
струментальные измерения дают объективную 
информацию. 

Гипотеза исследования: интенсивность 
поисковых запросов, относящихся к рассматри-
ваемой тематике, свидетельствует об избранной 
стратегии подготовки специалистов в опреде-
ленной группе стран, находящихся в состоянии 
перехода на очередной технологический уклад. 
Наукометрический дискурс фиксирует тенден-
ции их развития [2–4]. 

Задачи исследования: 
1) определить временные пики популяр-

ности термина «профессиональное обучение» 
на основе использования специализированных 
веб-ресурсов; 

2) выявить страны, проявляющие наиболь-
шую активность по формулированию поиско-
вых тематических запросов. 
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Методы и инструменты исследования. 
Использовались теоретические методы ис-
следования и веб-ресурс Google Trends как ин-
струмент, отражающий частотность поисковых 
запросов по определенной категории или поис-
ковой фразе и обладающий средствами визуали-
зации полученных результатов. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Исследование проводилось в два этапа. 
на первом этапе на основе использования веб-
ресурса Google Trends были получены данные, 
сгенерированные данным сервисом после вве-
дения категории «профессиональное обучение» 
на английском языке. Результаты представлены 
на рис. 1.

Как показано на рис. 1, с января 2004 г. по 
апрель 2020 г. наблюдается нисходящий тренд 
в частотности поисковых запросов, что свиде-

тельствует о снижении интереса к данной те-
матике во всем мире. С апреля 2020 г. наблю-
дается восходящий тренд, еще не достигший в 
настоящее время пика популярности термина 
«vocational training», продемонстрированного в 
2004 г.

Технические возможности ресурса Google 
Trends позволяют отразить страновую популяр-
ность поисковых запросов за счет интенсив-
ности окраски территории стран, показанных 
на данных картах. второй этап исследования 
посвящен анализу результатов генерирования 
ресурсом данных, отражающих особенности 
представленности термина (рис. 2).

Общая картина отражает тот факт, что наи-
большее количество поисковых запросов исхо-
дит не из европейских стран и не из стран Се-
верной Америки (рис. 3). 

Рис. 1. Представленность категории «vocational training» в веб-ресурсе Google Trends  
по временной шкале / https://trends.google.com/trends/explore (доработано авторами) 

Рис. 2. Интенсивность представленности категории «vocational training» в веб-ресурсе Google Trends по  
критерию «страновая принадлежность» / https://trends.google.com/trends/explore (сгенерировано ресурсом)

1 янв. 2004 г.
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На рис. 3 представлены данные в их чис-
ленном выражении из числа стран, входящих в 
первый десяток. Всего в ресурсе представлено 
184 страны. Минимальное количество поиско-
вых запросов составляет 1 (количество данных 
стран начинается с позиции 84 и заканчивает-
ся позицией 184). К данной группе относится и 
Российская Федерация, которая в ресурсе обо-
значена на 167 позиции. В целом можно обна-
ружить существенные расхождения с данными, 
обращенными к педагогической проблематике, 
определяющей тренды развития российской си-
стемы образования в предыдущем десятилетии. 
Поисковые запросы зарубежных пользователей 
проявлялись весьма интенсивно по вопросам 
поиска информации о России в контексте из-
учения системы общего и дополнительного об-
разования, а также истории профессионального 
образования на ступени среднего специального 
и высшего его уровней. 

Поскольку поисковые платформы, имею-
щие инструменты визуализации Scopus и Web 
of Science, в настоящее время недоступны рос-
сийским пользователям, активность отечествен-
ных исследователей, возможно, фиксируется не 
в рамках информационного пространства по-
исковой системы Google и других зарубежных  
наукометрических баз, а в системе интернет- 
поиска Яндекс. 

Выводы. Результаты исследования показа-
ли, что во всем мире (после определенного спа-
да, продолжавшегося более 15 лет) наблюдается 
новая волна возрастания интереса к тематике, 
связанной с подготовкой кадров и совершенство-
ванием системы профессионального обучения. 
Наибольший интерес к тематике демонстриру-
ют страны, не находящиеся (в отличие от разви-
тых стран) на уровне шестого технологического 
уклада, что предопределено неравномерностью 
хода научно-технического прогресса.
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УДК 378.147 

Е.в. СлЕПнЕвА 

ФГБОУ вО «казанский национальный исследовательский технологический  
университет», г. казань

ЛичносТно-РаЗВиВаЮЩиЙ ПодХод  
к ПодгоТоВке кадРоВ дЛЯ сФеРЫ сеРВиса 

ключевые слова: кадры; компетенция; лич-
ностно-развивающий подход; «мягкие навыки»; 
педагогическая технология; студент бакалавриа-
та; сфера сервиса. 

Аннотация: Цель: предложить педагогиче-
ские технологии реализации личностно-разви-
вающего подхода (ЛРП) при подготовке кадров 
для сферы сервиса. Задачи: выявить необходи-
мость личностного саморазвития специалистов 
сферы сервиса через формирование «мягких 
навыков»; охарактеризовать возможности ЛРП 
для интеллектуального и личностного роста; 
представить педагогические технологии разви-
тия личности. Методы: анализ применимости 
ЛРП в системе традиционной подготовки бака-
лавров; синтез набора педагогических техно-
логий для развития «мягких навыков» в рамках 
ЛРП. Гипотеза: подготовка кадров для сферы 
сервиса будет результативнее, если опираться 
на предлагаемый набор технологий реализации 
ЛРП. Результат: предложены педагогические 
технологии личностно-развивающего характе-
ра (проблемная, проектная, исследовательская, 
игровая, цифровая) и раскрыто их влияние на 
саморазвитие и формирование «мягких навы-
ков» кадров для сферы сервиса. 

Организация подготовки конкурентоспо-
собных кадров для сферы сервиса требует инте-
грации учреждений образования и профильных 
организаций на рынке труда [4] в интересах по-
лучения на выходе из вуза специалиста, готово-
го применять в трудовой деятельности не только 
приобретенные в ходе обучения компетенции, 
но и «мягкие навыки», вбирающие качества 
личностного характера. Вследствие сопряжен-
ности труда в сфере сервиса с межличностными 
контактами, командным взаимодействием, не-

обходимостью гибкого реагирования на требо-
вания клиентов специалист сферы сервиса дол-
жен обладать навыками лидерства, командного 
сотрудничества, эффективного взаимодействия 
с заказчиками, гибкого реагирования на внеш-
татные ситуации и готовностью к адаптации в 
организационной среде [2]. 

В этой связи актуальным является использо-
вание при подготовке кадров для сферы сервиса 
не только традиционного компетентностного 
подхода, предполагающего развитие определен-
ного уровня владения компетенциями, согласно 
содержанию образовательной программы, но и 
подхода, направленного на саморазвитие обуча-
ющихся в целях гармоничного сочетания интел-
лектуального и личностного роста выпускника 
[3], которым является личностно-развивающий 
подход (ЛРП). В основе данного подхода ле-
жит создание психолого-педагогических обсто-
ятельств, которые затрагивают эмоциональный, 
мотивационный, деятельностный компоненты 
образования и направлены на искусственное 
формирование неких трудностей, аналогичных 
возникающим в профессиональной среде, кото-
рые будущему специалисту сферы сервиса не-
обходимо разрешить.

Реализация ЛРП в ходе подготовки специ-
алистов в рамках базового образования требует 
отхода от традиционной типизированной под-
готовки будущего выпускника и от педагогики, 
направленной на одностороннее исполнение 
студентами требований преподавателей, и пере-
хода к субъективизации и индивидуализации 
обучения. В таком случае педагогические прак-
тики предполагают не столько осуществление 
массовой трансляции знаний, сколько раскры-
тие индивидуальных особенностей обучаемых 
и построение кооперации между педагогом и 
студентом для поддержки преподавателем про-
цесса саморазвития и самореализации индиви-



172

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
PrOFESSIONAL EduCATION 

дуума. При этом возникает противоречие между 
важностью личностного роста и развития «мяг-
ких навыков» будущего специалиста сферы 
сервиса, формирование которых традиционно 
происходит либо на рабочем месте, либо в ходе 
повышения квалификации и тренингов, и си-
стемой высшего образования, направленной на 
формирование системы компетенций выпускни-
ка и сложно адаптируемой к индивидуализации 
обучения.

Нивелирование данного противоречия и 
внедрение ЛРП уже на уровне бакалаврской 
ступени подготовки кадров для сферы сервиса 
возможно не за счет перестройки задокумен-
тированного учебного процесса, а с помощью 
применения набора образовательных техноло-
гий и методов обучения, направленных на сово-
купное развитие и профессионала, и личности. 
Можно рекомендовать следующий набор педа-
гогических технологий.

1. Проблемного обучения, при внедрении 
которого в практические занятия при изучении 
отдельных дисциплин программы бакалавриата  
будущий специалист сферы сервиса погружа-
ется в сгенерированную педагогом или реаль-
но взятую из профессиональной сферы сервиса 
проблемную ситуацию. Поставленную перед 
студентом проблему ему необходимо решить 
самостоятельно, творчески, через активизацию 
познавательных интересов. Развитие «мягких 
навыков» аналитической работы, разрешения 
проблем и ответственности за принятые вари-
анты действий при внедрении такой педагогиче-
ской технологии происходит вследствие необхо-
димости поиска обучающимся информации, ее 
анализа и личного выбора способов разрешения 
ситуации.

2. Проектного обучения, которое реали-
зуется преимущественно в малых группах и 
предполагает личностное развитие через колле-
гиальное разрешение поставленной перед сту-
дентами профессиональной жизненной задачи 
из сферы сервиса. Проект требует постановки 
целей и ограничений проектной деятельности, 
разработки плана-структуры проекта, распре-
деления ответственных за отдельные задачи, 
соблюдения дедлайнов выполнения отдельных 
этапов проекта и выступления с публичным 
обсуждением результатов. При реализации дан-
ной технологии в рамках ЛРП, дополнительно к 
профессиональным навыкам, происходит фор-
мирование таких «мягких навыков» выпускника 

в сфере сервиса, как готовность к целеполага-
нию, командным взаимодействиям, построению 
коммуникаций, лидерству и власти, структури-
рованию и планированию работ, публичным вы-
ступлениям.

3. Исследовательского обучения, основан-
ного на навыках будущего специалиста в ча-
сти творческого преобразования информации, 
когда на основе базовых знаний, методов ре-
шения изобретательских задач и выработки не-
стандартных путей разрешения предлагаемого 
педагогом круга исследовательских вопросов 
производится самостоятельное выдвижение но-
вых выводов и направлений для последующих 
исследований. Исследовательская педагоги-
ческая технология наиболее успешно реали-
зуется в рамках студенческих научных работ 
с последующим представлением результатов 
исследований на конференциях или в публи-
кациях [1]. Такая технология в рамках ЛРП 
обеспечивает выпускнику, в дополнение к 
обогащению профессиональными знаниями, 
развитие таких «мягких навыков», как выяв-
ление и структурирование проблемы; работа с 
источниками информации; критический анализ 
данных; адаптация к новым условиям; поиск 
рационального разрешения исследовательской  
задачи.

4. Игрового обучения, предполагающего 
реализацию такой технологии внедрения ЛРП, 
при которой педагог взаимодействует с буду-
щими специалистами сферы сервиса при помо-
щи вовлекающих сюжетных ситуаций из про-
фессиональной области выпускника. Игровая 
технология способствует отходу от рутинной 
образовательной деятельности и опирается на 
соревновательный характер работы над предло-
женной игровой ситуацией в непринужденной 
обстановке, с присвоением студентам баллов 
за прогресс и выявлением победителей. Реали-
зация игровой технологии способствует фор-
мированию таких «мягких навыков», как готов-
ность к принятию решений в спонтанных, но 
профессионально ориентированных ситуациях; 
самовыражению среди других членов группы; 
работе в условиях соревновательной среды; 
креативному преодолению трудностей в сфере 
сервиса; отработке навыков принятия решений 
в нестандартных ситуациях.

5. Электронного (цифрового) обучения, 
опирающегося на использование цифровых 
ресурсов различной направленности при под-
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готовке кадров для сферы сервиса, в частности 
ресурсов, необходимых для организации обра-
зовательного процесса, а также используемых в 
последующей профессиональной деятельности. 
Основным результатом ЛРП при применении 
технологии электронного обучения является 
развитие цифровой грамотности выпускника, 
готовности не только к работе в освоенных циф-
ровых ресурсах, но и к приобретению навыков 
быстрого освоения цифровых платформ и про-
граммных пакетов в современных условиях ди-
намично развивающейся цифровизации любых 
сфер. 

Общим для всех рассмотренных техноло-
гий реализации ЛРП при подготовке кадров для 
сферы сервиса является необходимость преодо-
ления трудностей, намеренно сформированных 
педагогом для интеллектуального и личностно-
го роста выпускников. Также важно отметить, 
что все технологии направлены на индивиду-
альное развитие студентов за счет:

– адаптации к новым нестандартным си-
туациям, которые впоследствии будут возникать 
в профессиональной деятельности;

– побуждения и мотивации к самосто-

ятельной поисковой и аналитической работе, 
принятию решений, презентации новых знаний;

– развития прогностических навыков, 
способности предвидеть последствия каждого 
решения предлагаемых ситуаций и ответствен-
ности за принятое решение;

– нацеливания на результативность, т.е. 
формирования готовности студентов к целепо-
лаганию и достижению целей;

– активизации регулятивных навыков, в 
частности эмоционально-волевой устойчивости 
в межличностных коммуникациях, при самосто-
ятельной работе и в ходе командных взаимодей-
ствий.

Таким образом, отмечена важность разви-
тия не только профессиональных компетенций, 
но и навыков личностного характера («мягких 
навыков») у будущих специалистов сферы сер-
виса. Раскрыто содержание личностно-разви-
вающего подхода в образовании, предложены 
педагогические технологии (проблемного, про-
ектного, исследовательского, игрового, циф-
рового обучения), способствующие его реа-
лизации в интересах формирования «мягких 
навыков» у кадров для сферы сервиса. 
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Аннотация: Цель данной статьи заключа-
ется в анализе развития творческого потенциа-
ла личности студента средствами предметных 
олимпиад. Актуальность данной работы свя-
зана с модернизацией системы высшего обра-
зования, где важна образовательная и воспита-
тельная среда вуза. Задачами статьи являются: 
анализ статей отечественных исследователей 
в данной области, обзор исторических особен-
ностей эволюции олимпиадного движения в на-
шей стране и описание практического примене-
ния творческого потенциала студентов в стенах 
Ступинского филиала Московского авиацион-
ного института (Маи). Гипотеза исследования 
предполагает, что, прививая студентам желание 
участвовать в предметных олимпиадах, препо-
даватели университета формируют всесторон-
не развитую творческую личность, критически 
мыслящую, способную правильно реагировать 
на вызовы современности. Методами иссле-
дования явились: дескриптивный, поисковый, 
компаративный, методы систематизации и обоб-
щения. В результате исследования была под-
тверждена гипотеза исследования: предметные 
олимпиады позволяют развивать творческий 
потенциал студентов, поскольку играют важную 
роль в становлении и повышении интеллекту-
ального и культурного уровней конкурентоспо-
собной личности будущего специалиста. 

В настоящее время развитие творческого 
потенциала личности студента в условиях гло-
бализации и информатизации является важной 
целью воспитания и обучения. Сегодняшнее об-

щество нуждается в творчески мыслящих, кон-
курентоспособных специалистах. Творческий 
процесс позволяет студентам реализовать себя 
как сознательную и критически мыслящую лич-
ность. Самореализация происходит в активной 
творческой среде. В научной литературе при-
сутствует большой ряд статей, которые анализи-
руют эту деятельность в рамках определенного 
предмета [8], специальности [7], работы курато-
ра группы [5], конкретного курса практических 
занятий [9] или формы обучения [2].

Идеи творчества получили отражение в тру-
дах А.С. Макаренко, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушин-
ского, Л.С. Выготского и других известных 
авторов. Особое внимание было уделено вопро-
сам развития творческих способностей подрас-
тающего поколения в работах А.Н. Леонтьева, 
В.Г. Рындак, В.А. Кан-Калика и др. Разделяя 
точку зрения А.З. Рахимова, в творчестве вы-
деляют четыре основные группы: высшее про-
явление активности человеческой деятельности; 
целенаправленная преобразующая деятельность 
по разрешению противоречий; способ самоут-
верждения, самовыражения, самореализации, 
индивидуальная неповторимость результа-
тов; целенаправленная деятельность по созда-
нию новых общественно значимых ценностей  
[4, с. 8]. Социально значимые ценности являют-
ся основным результатом творческой деятель-
ности личности. Поэтому процесс творчества –  
это разрушение устаревшего, поиск и созидание 
нового, возможность анализировать и рефлек-
сировать в творческой среде. Для исследова-
ния представляют интерес концепция развития 
творческого потенциала студентов в образова-
тельном процессе [3], идея создания креативной 
среды [7], а также исследование С.С. Пименова 
с соавтором [6] о развитии креативной функции 
студенческой группы под руководством курато-
ра. Безусловно, наличие профессиональных ка-
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честв у преподавателя способствует раскрытию 
творческих способностей обучающихся, на ку-
раторских часах он обсуждает с ними их дости-
жения и неудачи. Для того чтобы у обучающих-
ся не пропадал интерес к получению знаний, 
нужны необычные, неординарные и творческие 
задания. Например, фонетический диктант по 
английскому языку, КВН или проведение сту-
денческого батла «Russian vs English».

Преподаватель О.В. Степнова с соавтора-
ми отмечает, что характерными особенностями 
творческой активности являются познаватель-
ная деятельность студентов, желание получить 
дополнительные знания по финансовой грамот-
ности, самостоятельное изучение информации 
касательно кредитов, автоматических платежей, 
покупки криптовалюты, проведения транзакций 
с торговыми платформами, а также о том, как не 
стать жертвой мошенников в цифровой среде. 
Другой исследователь Е.Ф. Коломиец [1] отме-
чает, что творчество является одним из способов 
создания положительной мотивации индивида. 
В профессиональной инновационной деятель-
ности творчество способствует развитию твор-
ческого мышления с использованием разрабо-
танных технологий. Педагогические технологии 
позволяют формировать устойчивый интерес к 
предмету (посредством групповой работы, пе-
дагогических мастерских, приемов «равный об-
учает равного», визуализации, геймификации, 
проектного подхода, занимательных викторин, 
квизов, деловых игр, кроссвордов и т.п.).

Обратимся к значению предметных олимпи-
ад для развития творческого потенциала лично-
сти. Существование олимпиадного движения во 
всем мире служит наглядным доказательством 
действенности данной формы интеллектуаль-
ного соревнования. Предметные олимпиады 
позволяют развивать и совершенствовать твор-
ческие способности обучающихся. По охвату 
конкурсантов первые олимпиады, проводимые 
в 30-е гг. прошлого столетия в России, были да-
леки от сегодняшних олимпиад. Как правило, 
они проводились заочно. Первая физическая 
олимпиада, которая была организована в 1938 г.  
на физическом факультете МГУ, позволила 
привлечь в общество интеллектуалов подвиж-
ный слой эрудированной молодежи, тогда как 
1960-е гг. становятся десятилетием «больших» 
олимпиад. Увеличивая количество участников, 
устроители олимпиадного движения расшири-
ли географию его распространения, поскольку 

ведущие вузы страны проводили олимпиады 
не только в стенах своего вуза, но и совместно. 
При поддержке правительства начиная с 1961 г.  
в нашей стране стали проводиться Всесоюз-
ные олимпиады. СССР занимал, как правило, 
призовые места в международных предметных 
олимпиадах. Произошедшие политические, 
экономические потрясения и изменения для 
нашей страны не смогли прервать бурное раз-
витие олимпиад. Наоборот, с каждым годом их 
количество и разнообразие растут. В процессе 
выполнения олимпиадных заданий развивают-
ся оригинальность, самостоятельность, твор-
ческий стиль мышления. Среди конкурсов по-
пулярны защиты творческих проектов, которые 
развивают творческое мышление, способствуют 
самостоятельному формированию интеллекту-
альных, специальных и общекультурных знаний 
и умений, развивают коммуникативные умения 
и ораторское искусство. Так, например, студент 
из Ступинского филиала МАИ подготовил к за-
щите проект по теме «Граф Келлер как патри-
от своей Родины», в котором выразил свое от-
ношение к воспитанию молодого поколения 
патриотами в дворянском обществе [3]. Или, 
например, участие студентов в онлайн-олим- 
пиаде по английскому языку, которая ориентиру-
ет будущих специалистов на улучшения знаний 
области владения неродным языком. Участвуя в 
конкурсах, студент старается проявить и пока-
зать свой интеллектуальный уровень, эрудицию, 
практическую осведомленность и подготовлен-
ность к данному соревнованию. Олимпиада по-
зволяет приобрести жизненный опыт, развить в 
себе личностные качества, воспитывает само-
стоятельность, ответственность, стремление к 
самообразованию, самоподготовке и успешной 
самореализации своих качеств. В процессе под-
готовки к олимпиаде участники учатся мыслить, 
анализировать, сравнивать, выделять главное, 
оценивать риски, придумывать новое, искать 
оригинальные способы решения проблемы и т.д.

Таким образом, конкурсные задания пред-
метных олимпиад помогают студентам разви-
вать творческие способности личности, отражая 
результативность процесса образования в той 
или иной дисциплине, способствуют развитию 
компетенций обучающихся, причем все участ-
ники олимпиад имеют равные возможности в 
способе проявления своей индивидуальности, 
повышения и развития интеллектуального и об-
щекультурного уровней.
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Аннотация: В статье рассматриваются ин-
новации в высшей школе как один из важных 
подходов в системе образования для подготовки 
будущих инженеров архитектурно-строитель-
ной сферы деятельности. Целью данной статьи 
является изучение инноваций в государствен-
ной системе образования на современном этапе 
развития России. Исходя из цели, основными 
задачами исследования являются: определить-
ся с понятием «инновация» и описать основ-
ные элементы, из которых она складывается; 
обозначить современное состояние процесса 
образования; проанализировать основные на-
правления развития инновационных технологий 
и проблемы, связанные с функционированием 
инноваций в обучении графическим дисципли-
нам. Методы исследования: сравнительный тео-
ретический анализ, мониторинг педагогической 
практики и обобщение научно-педагогической, 
специальной, методической литературы и прак-
тического опыта. В результате исследования 
были сделаны выводы: определена трактовка 
понятия «инновация»; обозначены главные ин-
новационные подходы к обучению в высшей 
школе и формированию личностных качеств 
будущих инженеров, а также особая роль новых 
информационных и коммуникационных средств 
с акцентом на 3D-моделировании. Результатом 
решения задач исследования для достижения 
цели является определение инновационного 
предметно-ориентированного подхода в про-
цессе обучения графическим дисциплинам, что 
подчеркивает важность изучения данных дис-
циплин в контексте выбранной инженерной спе-
циальности. 

Новые технологические условия функцио-
нирования промышленности и сельского хозяй-
ства неизбежно обуславливают трансформацию 
образовательной системы, связанной с под-
готовкой кадров для различных предприятий,  
обеспечивающих динамично развивающееся 
общество России [7].

Стратегической целью государства в систе-
ме непрерывного многоуровневого образования 
является подготовка выпускников, способных 
быть конкурентоспособными на международ-
ном рынке труда, соответствовать требованиям 
к высокому качеству образования. Достижение 
этой цели находит отражение в государствен-
ных образовательных стандартах высшего обра-
зования, обеспечивая квалифицированных вы-
сокоинтеллектуальных будущих специалистов 
цивилизованным научно-исследовательским 
вектором обучения и развития, а также воспита-
нием важных личностных качеств для повыше-
ния своего социального статуса в предстоящей 
профессиональной деятельности. Важной зада-
чей в стратегии страны является формирование 
всесторонне профессионально ориентирован-
ных выпускников высшей школы, обеспечение 
их передовыми практическими профессиональ-
ными умениями и навыками. В некоторой сте-
пени решение задачи связано с определенными 
педагогическими условиями преподавания кон-
кретных дисциплин в высшей школе, а также с 
высоким уровнем готовности преподавателей 
передавать накопленный практический опыт де-
ятельности человечества и транслировать новые 
знания. При этом неотъемлемой составляющей 
повышения эффективности обучения является 
сложный процесс практического внедрения ин-
новаций в систему, предполагающий качествен-
ные изменения образования [5; 8].

Сегодня в высшей школе содержание об-
разования молодого поколения синтезирует 
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инновационные и традиционные подходы об-
учения. Традиционный подход в обучении ба-
зируется на передаче знаний преподавателем в 
форме лекций или объяснения темы. Инноваци-
онный подход предполагает внедрение новых 
педагогических идей для совершенствования 
учебного процесса – качественное изменение 
содержания, форм, методов, технологий в об-
учении [1]. При этом возможно использование 
современных инструментов и средств обучения, 
помогающих преподавателю эффективно акти-
визировать учебную деятельность. В научно-
педагогической литературе встречается мнение 
ученых о том, что традиционный подход в учеб-
ном процессе обладает надежностью и струк-
турированностью, тогда как инновационный 
основан в большей степени на развитии твор-
чества и активизации учебной деятельности об-
учающегося [3; 9]. Инновационные подходы в 
образовании включают два ключевых подхода: 
личностно ориентированный подход, который 
направлен на личность обучающегося, и компе-
тентностный подход, который ориентирован на 
формирование у обучающихся соответствую-
щих компетенций [3].

Часто термин «инновация» в образовании 
ассоциируют с новшеством и понимают как 
существенное изменение, влияющее на каче-
ственное преобразование всей системы, «…оп-
тимальное средство повышения эффективности 
образования» [6].

В источниках специальной, научной и пе-
дагогической литературы к критериям педаго-
гических инноваций относятся: новое явление, 
оптимальная технология, качественная резуль-
тативность и пр. Словосочетание «новое явле-
ние» может транслироваться по-разному, однако 
это все-таки что-то отличное от уже известного. 
«Оптимальная технология» – это лучшие усло-
вия для достижения максимальных результатов, 
в то время как «качественная результативность» 
рассматривается как позитивное, эффективное 
изменение. Также следует заметить, что в си-
стеме образования выделяют такие инновации, 
как усовершенствование, рационализация, педа-
гогическое открытие, педагогическое изобрете-
ние [9]. Понятие «педагогическое изобретение» 
понимается как новое средство, педагогическая 
технология или новое сочетание известных пе-
дагогических средств для осуществления обра-
зования.

Заметим, что применение инновационных 

технологий в педагогической деятельности ре-
гламентировано стандартами ФГОС и предпола-
гает использование информационно-цифровых 
технологий. Поэтому сегодня от преподавателя 
требуются не только глубокие знания того или 
иного предмета, исторические познания, по-
литическая, экономическая, педагогическая 
грамотность, но и владение отечественными 
информационно-цифровыми инструментами. 
Преподаватель считается лидером с высокими 
навыками и знаниями только в том случае, если 
у него есть стремление к инновациям в препо-
давании, творческой работе, овладению новыми 
методами и технологиями обучения. Безуслов-
но, радикальные изменения в обществе внесли 
множество инноваций в модернизацию системы 
образования. Нет сомнений в том, что источник 
инновационного содержания образования на-
ходится в работе педагогов-профессионалов, 
в укреплении связи высшего образования с 
наукой, в реализации действующего механиз-
ма новых идей и новых образовательных тех- 
нологий.

Однако теоретический анализ специаль-
ной и педагогической литературы позволяет 
отметить различия в трактовке инновационных 
образовательных технологий системы профес-
сионального высшего образования. Это обус- 
ловлено различными направлениями профес-
сионального обучения. При этом выделяются 
следующие общие тенденции: ориентация на 
развитие познавательной активности человека; 
потребность индивида в образовательном про-
цессе; обеспечение индивидуально-ориентиро-
ванного обучения; необходимость совершен-
ствования содержания образования.

В контексте темы исследования можно от-
метить, что современное инженерное образова-
тельное пространство во многом базируется на 
традиционных принципах в процессе форми-
рования содержания образования, организации 
образовательной среды с применением новых 
технических средств, моделирования инноваци-
онных методических аспектов для реализации 
учебного процесса. Понятно, что только теоре-
тическая подготовка современного инженера 
не может быть показателем его профессиональ-
ной компетентности. Будущий инженер должен 
знать, как приобретать и осваивать новые зна-
ния, где и как эффективно их использовать, в ка-
кой степени он может самостоятельно мыслить, 
делать правильные выводы, выполнять самосто-



179

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(165) 2024
ПрОфЕссИОНАЛЬНОЕ ОБрАзОвАНИЕ

ятельную работу. Выпускник инженерной выс-
шей школы должен владеть научными методами 
исследования, законами и правилами логиче-
ского мышления, методами аргументации, ее 
научными закономерностями, обоснованностью 
или опровержением научных теорий, проектно-
практическими навыками и умениями, позволя-
ющими развивать творческую активность в про-
фессиональной деятельности, уметь определять 
круг профессионально-производственных задач 
подчиненных, самостоятельно ставить вопросы 
и принимать решения [9].

Таким образом, приходим к выводу, что, 
опираясь на традиционные принципы, система 
инженерного профессионального образования 
в высшей школе представляет собой сложную, 
интегрированную педагогическую систему. Од-
нако современное инновационное профессио- 
нальное обучение будущих инженеров в выс-
шей школе все-таки отличают от традиционного 
цель, сущность, содержание, ключевые факторы 
развития, роль и функции преподавателя, ин-
новационные педагогические методы и формы 
обучения. Кроме того, изменились: учебная де-
ятельность обучающихся; культура взаимодей-
ствия преподавателя и студента, характер их 
общения; организация учебного процесса, на-
правленного на синтез профессиональных зна-
ний и умений; технические средства обучения. 
Важность профессионального обучения буду-
щих инженеров в высшей школе характеризу-
ется современными требованиями к профессии 
и личности специалиста. Это обусловливает 
необходимость ориентации образовательного 
процесса таким образом, чтобы постоянно со-
вершенствовать профессионально ориентиро-
ванные проектные, исследовательские и творче-
ские навыки. Энтузиазм и энергия обучающихся 
при этом должны быть ориентированы на прак-
тическое содержание той или иной дисциплины. 
В этой связи уже первокурсникам инженерной 
высшей школы преподаются базовые графиче-
ские дисциплины практической профессиональ-
ной направленности с применением новых ин-
формационных и коммуникационных средств. 
Т.В. Андрюшина и О.Б. Болбат в своих иссле-
дованиях отмечают возрастающую роль графи-
ческих дисциплин и компьютерной графики в 
современном образовании [2].

В нашей работе содержание графических 
дисциплин конкретизируется с ориентацией на 
применение компьютерного 3D-моделирования. 

При этом базовой основой развития личности 
является инновационный подход, позволяющий 
обучающимся самостоятельно ставить задачи 
и отыскивать решения, создавать проект в ходе 
проектной деятельности. Компьютерное моде-
лирование в процессе обучения графическим 
дисциплинам понимается как создание модели 
простой, а затем сложной детали, сборочной ма-
шиностроительной конструкции, здания, соору-
жения и пр. с применением современных техни-
ческих средств – отечественных графических 
программ (nanoCAD, IndorCAD, Renga).

При реализации практических задач иссле-
дования учебный процесс дисциплины «Осно-
вы технологий информационного моделирова-
ния» по теме «3D-моделирование» базируется 
на изучении программного продукта Renga. В 
соответствии с классификацией инновационных 
методов 3D-моделирование относится к мето-
ду «проектное обучение». Метод «проектное 
обучение» понимаем в качестве создания и ре-
ализации проектов, развивающих навыки само-
стоятельного решения задач, работы в команде 
и общения, где применяются электронные спра-
вочники, учебники, нормативная литература. С 
точки зрения инновационной технологии учеб-
ный процесс по 3D-моделированию направлен 
на реализацию совокупности технологий иссле-
довательской и проектной деятельности.

Наблюдения показывают, что скорость вы-
полнения заданий и уровень качества проекти-
рования объектов в процессе обучения повыша-
ются постепенно, а внедрение инновационных 
технических средств вызывает у обучающихся 
интерес к учебной деятельности. Интересная 
учебная деятельность в процессе обучения до-
стигается за счет воздействия на эмоционально- 
мотивационные стороны личности. Создание 
на занятиях эмоционального фона через реаль-
ное моделирование сначала геометрических 
объектов, а затем объектов промышленного 
и гражданского строительства обеспечива-
ет вовлечение в проектно-исследовательскую  
учебно-познавательную деятельность, форми-
рует комплекс знаний и компетенций, развива-
ет необходимые профессиональные навыки и 
умения. В то же время различные инновацион-
ные технические инструменты и устройства об-
легчают учебную деятельность обучающимся 
(компьютеры, графические пакеты, видеороли-
ки, диафильмы, плакаты, таблицы, мобильные 
приложения и т.д.). Кроме того, современные 
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технические средства помогают преподавате-
лям осуществлять контролирующие функции и 
совершенствовать процесс учебной деятельно-
сти, к ним можно отнести: отчетность о степени 
усвоения знаний, мониторинг образовательного 
процесса, самостоятельность обучающихся в 
проектной (проверка заданий по моделирова-
нию, чертежей курсовых проектов и пр.) и на-
учной (подготовка к семинарам, конференциям, 
конкурсам и пр.) учебной деятельности и т.д.

Вместе с тем результатом исследования яв-
ляется представление о том, что проблемы про-
фессиональной подготовки будущего инженера 
должны решаться главным образом в процессе 

совместных усилий преподавателей и обучаю-
щихся. Качественные и количественные измене-
ния в накопленных профессиональных знаниях 
и навыках обучающихся при переходе от курса 
к курсу проявляются в развитии способностей 
к будущей профессиональной деятельности, 
формировании профессиональных компетенций 
и квалификации выпускников. Если рассматри-
вать преподавание каждого курса как пакет ког-
нитивной спирали, то в каждом последующем 
пакете все значимые элементы из предыдуще-
го пакета реконструируются на более высоком 
уровне, и принципы осуществляются последо-
вательно. 
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Аннотация: Статья рассматривает актуаль-
ность и перспективы применения кластерного 
подхода в системе подготовки педагогических 
кадров. Анализируются преимущества и вызо-
вы, связанные с внедрением кластерной модели. 
Цель статьи: анализ эффективности кластерного 
подхода в системе подготовки педагогических 
кадров. Задачи: оценить потенциал кластерного 
подхода для развития профессиональных ком-
петенций будущих педагогов; определить роль 
взаимодействия образовательных учреждений 
в создании эффективной образовательной сре-
ды региона. В ходе работы использованы сле-
дующие методы: обобщение и интерпретация 
научных данных, анализ опыта взаимодействия 
конкретного вуза с образовательными органи-
зациями. Результат: исследование позволило 
обобщить опыт и определить особенности ис-
пользования кластерного подхода в развитии ре-
гионального педагогического образования. 

Во исполнение Указа Президента РФ о 
национальных целях развития на период до  
2030 г. и повышения квалификации педагогов 
была разработана Концепция подготовки пе-
дагогических кадров до 2030 г. Концепция на-
правлена на адаптацию содержания, методик и 
инфраструктуры образования к современным 
требованиям (Распоряжение Правительства РФ 
от 24 июня 2022 г. № 1688-р) [5].

Современное образование требует от пе-
дагогов высокого уровня профессиональных 
компетенций, способности к инновациям и 
адаптации к быстро меняющимся условиям. 

Традиционные методы подготовки педагогиче-
ских кадров часто не удовлетворяют этим тре-
бованиям. Современные подходы к организации 
образования позволяют оптимизировать ресур-
сы, повышать качество обучения и обеспечивать 
конкурентоспособность выпускников. 

Данная статья посвящена анализу потен-
циала и проблем развития кластерного подхода 
в системе подготовки педагогических кадров в 
Чувашии. Исследование изучает особенности 
применения кластерного подхода в региональ-
ном педагогическом образовании, анализируя 
модели взаимодействия образовательных уч-
реждений и их вклад в создание эффективной 
образовательной среды. 

Исследование началось с анализа существу-
ющих определений понятия «кластер», который 
показал, что кластер рассматривается как груп-
па взаимодействующих субъектов на общей тер-
ритории, объединенных для достижения общей 
цели. Научная литература богата исследования-
ми кластеров различных типов (производствен-
ных, промышленных и др.) [6; 8]. Нами особое 
внимание уделено работам В.П. Беспалько,  
В.В. Давыдова, А.Г. Заляловой, Г.В. Мухамет-
зяновой, А.Р. Шайдуллиной, А.А. Шумейко,  
М.В. Груздева, С.В. Тарасова, И.Р. Лазаренко, 
С.В. Данилова и других ученых, которые опи-
сывают образовательные кластеры, их развитие 
на уровне региона [1–4; 7; 8].

Актуальность исследований кластерного 
подхода в системе образования, несомненно, 
важна, однако отсутствие сформированного 
понятийного аппарата указывает на необходи-
мость дальнейших разработок в этой области.

Для повышения качества подготовки ка-
дров необходима трансформация региональной 
системы образования в инновационную модель 
с расширенными функциями, базирующаяся 
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на объединении образовательных учреждений. 
Кластерный подход, объединяющий усилия ву-
зов, школ, методических центров и других ор-
ганизаций, представляет собой перспективный 
инструмент повышения качества подготовки 
учителей и может лежать в основе развития 
региональной системы непрерывного методи-
ческого сопровождения педагогов. Кластериза-
цию можно определить как объединение одно-
родных элементов в самостоятельную систему 
с особыми характеристиками [3]. Этот подход 
формирует открытую методическую систему 
непрерывного профессионального развития пе-
дагогов на региональном уровне, обеспечивая 
высокую эффективность организационной дея-
тельности субъектов за счет вертикальной инте-
грации элементов непрерывного образования и 
горизонтальной координации структур.

В результате исследования было установле-
но, что в региональных кластерах педагогиче-
ского образования формируются различные мо-
дели взаимодействия участников. В частности, 
выявлена вертикальная модель взаимодействия, 
включающая следующие уровни: педагогиче-
ский вуз, региональное министерство образо-
вания, муниципальные органы управления об-
разованием и непосредственно образовательные 
организации. Именно таким образом осущест-
вляется обеспечение деятельности психолого-
педагогических классов в республике.

Концепция подготовки педагогических ка-
дров до 2030 г. подчеркивает необходимость 
интеграции усилий педагогического вуза и ре- 
гиональных организаций для успешного реше-
ния актуальных проблем в области образования 
[5]. В связи с этим в качестве основного связу-
ющего компонента образовательного кластера 
выступает Чувашский государственный педа-
гогический университет имени И.Я. Яковлева, 
ведущий вуз республики, реализующий подго-
товку педагогических кадров. Решение о созда-
нии кластера принято ученым советом данного 
университета в мае 2023 г. 

Взаимодействие педагогического вуза и ре-
гиональных систем образования осуществляет-
ся по следующим направлениям: 

1) предпрофильная подготовка; 
2) повышение качества образования;
3) целевая подготовка кадров;
4) апробация научных исследований;
5) научно-методическое сопровождение 

педагогов.

Кластер призван повысить качество подго-
товки специалистов системы образования Чу-
вашии, обеспечивая соответствие требованиям 
профессионального стандарта «Педагог». Вза-
имодействие между образовательными учреж-
дениями, входящими в кластер, способствует 
формированию единой стратегической цели, на-
правленной на эффективное решение задач в об-
ласти образования. Успешная реализация целей 
образовательного процесса в рамках кластера 
предполагает: 

1) интеграцию ресурсов образовательных 
учреждений – компонентов кластера;

2) развитие инноваций, направленных на 
повышение качества образования и развитие 
индивидуальных способностей обучающихся;

3) укрепление материально-технической 
базы;

4) обеспечение доступности получения 
высшего педагогического образования выпуск-
никам колледжей республики;

5) эффективную реализацию ФГОС ВО 
при подготовке педагогических кадров;

6) тесное взаимодействие образовательных 
организаций с работодателями и органами мест-
ного самоуправления (включая трудоустройство 
и профориентацию).

Необходимо отметить то, что мероприятия 
по развитию кластерного подхода при подготов-
ке педагогических кадров и повышению квали-
фикации педагогов проводились в течение года 
на базе университетских технопарков и школ-
партнеров с привлечением БУ ЧР ДПО «Чуваш-
ский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии. В рамках меропри-
ятий были разработаны стратегии и программы 
сотрудничества, привлечены высококвалифи-
цированные педагоги для осуществления кур-
сов повышения квалификации для начинающих 
учителей. Участие студентов в конкурсах, где 
экспертами выступили ведущие педагоги респу-
блики, способствовало формированию профес-
сиональных компетенций и повышению уровня 
их готовности к самостоятельной педагогиче-
ской работе. Дальнейшая деятельность кластера 
будет направлена на совершенствование обра-
зовательного процесса посредством внедрения 
инновационных технологий, расширения меж-
дународного сотрудничества, что позволит и 
впредь играть важную роль в развитии образо-
вательной системы Чувашской Республики.

Кластерный подход обладает значительным 
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потенциалом для повышения эффективности и 
качества региональной системы образования. 
Он позволяет создавать более качественные 
образовательные программы, использовать со-
временные технологии и методики обучения, 
обеспечивать практико-ориентированную под-
готовку специалистов, повышать конкурен-
тоспособность на рынке труда, способствует 
укреплению связей между образовательными 
учреждениями, предприятиями и органами вла-
сти, что позволяет решать широкий спектр за-
дач в сфере образования.

Однако внедрение кластерной модели со-
пряжено с рядом вызовов, требующих внима-
тельного анализа и разработки направлений их 
преодоления. К ним можно отнести организа-
ционные сложности, связанные с координацией 

деятельности различных участников кластера, 
разработкой эффективных механизмов управле-
ния, распределением ответственности и ресур-
сов. Создание и функционирование кластеров 
требует значительных финансовых вложений, 
успешная реализация кластерного подхода 
требует наличия высококвалифицированных 
специалистов, способных эффективно коорди-
нировать деятельность участников и решать 
сложные задачи. Недостаток четких правил и 
регламентов, регулирующих деятельность об-
разовательных кластеров, может сдерживать их 
развитие.

Разработка эффективных стратегий преодо-
ления существующих вызовов является ключе-
вым фактором успеха внедрения кластерного 
подхода в системе регионального образования.
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научно-МеТодическое содеРЖание 
ПРоФессионаЛЬного РаЗВиТиЯ  

БудуЩиХ учиТеЛеЙ начаЛЬнЫХ кЛассоВ 
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ключевые слова: содержание; научно-мето- 
дическое содержание; развитие; профессио- 
нальное развитие; учителя начальных классов.

Аннотация: Цель статьи: исследование  
научно-методического содержания профессио- 
нального развития будущих учителей началь-
ных классов, что актуально для теории и прак-
тики педагогической науки.

Задача статьи: рассмотрение научно-мето-
дического содержания профессионального раз-
вития будущих учителей начальных классов че-
рез учебные дисциплины.

Методы исследования: обобщение практи-
ческих результатов, эксперимент.

Гипотеза: профессиональное развитие буду-
щих учителей начальных классов будет резуль-
тативным при включении в учебный процесс 
всех учебных дисциплин. 

Профессиональное развитие будущих учи-
телей в педагогическом вузе осуществляется 
через учебный процесс. Каждая учебная дис-
циплина имеет специфические возможности в 
подготовке педагогов.

Экспериментальная работа по профессио-
нальному развитию будущих учителей началь-
ных классов осуществлялась на базе психо-
лого-педагогического факультета ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный педагогический 
университет имени И.Я. Яковлева». Она орга-
низовывалась в процессе изучения студентами 
учебных дисциплин.

Возможности профессионального развития 

будущих учителей начальных классов рассмо-
трим по каждому предмету.

Преподавание курса «Введение в про-
фессию» было направлено на формирование 
у обучающихся представлений о сущности и 
специфике педагогической деятельности, ее 
гуманистической направленности; выработку 
у студентов перспективы для самоорганиза-
ции личностно ориентированного обучения и 
целенаправленного формирования профессио- 
нализма.

Основными задачами курса «Введение в 
профессию» являются:

– изучение структуры современных про-
фессий, особенностей профессиональной дея-
тельности учителя; 

– знакомство с ключевыми особенностями 
педагогической науки и ее местом в системе со-
временного человекознания, формами представ-
ленности педагогических знаний в обществен-
ном сознании; 

– ознакомление с профессиограммой пе-
дагога, основными направлениями и формами 
его деятельности, этапами профессионализа-
ции и критериями профессионализма, системой 
профессионально важных качеств.

Большое влияние на профессиональное 
развитие студентов оказывает курс «Иностран-
ный язык». Данный предмет предоставляет об-
учающимся возможность для формирования 
патриотических и интернациональных чувств, 
воспитания толерантности и гуманности, фор-
мирования иноязычной культуры, коммуника-
тивной компетенции конкурентоспособной лич-
ности. 
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В ходе усвоения содержания курса «Ино-
странный язык» будущий учитель должен знать: 

– фонетические особенности иностранно-
го языка; 

– историю, современное состояние, тен-
денции развития языка;

– программу начальных классов по ино-
странному языку; 

– «принципы, нормы иноязычного пра-
вописания, а также литературного произно- 
шения» [2]; 

– методы, формы и средства деятельности 
учителя; 

– основы методики преподавания ино-
странного языка в национальной школе; 

– возможности иностранного языка как 
учебного предмета;

– содержание программы по иностранно-
му языку в чувашской школе;

– методы и приемы обучения иностранно-
му языку младших школьников;

– трудности усвоения и овладения ино-
странным языком учащихся начальных классов. 

Обучающийся должен уметь: 
– пользоваться методами и приемами об-

учения иностранному языку учащихся началь-
ных классов; 

– «планировать учебный материал по 
иностранному языку, соединяя обучение и 
воспитание младших школьников в единый  
процесс» [3]; 

– в профессиональной деятельности прак-
тиковать использование различных видов и 
форм письменной и устной коммуникации; 

– понимать диалогическую речь в области 
профессиональной коммуникации; 

– отбирать для занятий с младшими 
школьниками иноязычный текст;

– самостоятельно анализировать неслож-
ные иноязычные тексты;

– составлять конспекты занятий по ино-
странному языку.

В процессе изучения дисциплины «Ино-
странный язык» будущие педагоги овладевают 
навыками ведения урока; организации инди-
видуального и группового обучения видам ре-
чевой деятельности; применения различных 
видов и форм внеклассной работы по иностран-
ному языку.

В профессиональном развитии студентов 
положительную роль играет дисциплина «Ин-
новации в образовании», цель которой – фор-

мирование системы знаний о сущности иннова-
ционных процессов в образовании; овладение 
умениями проектировать, анализировать, кор-
ректировать и оценивать организацию процесса 
взаимодействия с участниками образовательно-
го процесса.

Инновации в образовании направлены на: 
– развитие у обучающихся педагогическо-

го мышления; 
– создание условий для становления лич-

ности учителя начальных классов; 
– приобретение знаний по формированию 

школьной образовательной системы на базе со-
временных управленческих документов и тео-
ретико-педагогических достижений.

Важным элементом системы профессио-
нального развития будущих педагогов является 
курс «Гражданское и патриотическое воспита-
ние». Данная дисциплина способствует разви-
тию у обучающихся патриотического сознания, 
социально значимых и гражданских качеств. 
Студентами приобретаются компетенции: го-
товность воспитать в себе культуру межнацио-
нального общения; способность воспитать ве-
ротерпимость и толерантность.

Изучение курса «Педагогика» имеет суще-
ственное значение в подготовке будущих педа-
гогов. В ходе преподавания данного курса реша-
лись следующие задачи:

– овладение теорией обучения младших 
школьников; 

– развитие качеств личности учителя;
– «овладение методами организации вос-

питания учащихся начальных классов» [5]; 
– формирование концепции воспитанника;
– ознакомление с формами воспитатель-

ной работы;
– выработка навыков самообразования;
– формирование практического опыта пе-

дагогической работы;
– осуществление нравственного, трудово-

го, эстетического и умственного воспитания бу-
дущих педагогов;

– развитие педагогического мышления;
– формирование социальной компетент-

ности и эмоционального интеллекта учителя;
– выработка потребности в самосовер-

шенствовании. 
Вопросы развития будущего педагога осве-

щаются в курсе «Психология». Он охватывает 
темы: «Психология профессиональной деятель-
ности учителя», «Содержание педагогической 
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деятельности», «Структура деятельности учите-
ля», «Психология субъекта профессиональной 
деятельности педагога», «Механизмы формиро-
вания учителя», «Профессиональная подготовка 
учителя», «Профессионально важные качества 
деятельности педагога», «Концепция педагоги-
ческого мастерства».

В процессе изучения психологии перед бу-
дущими педагогами ставятся задачи овладения 
следующими знаниями и умениями:

1) знанием: основных характеристик пе-
дагогической деятельности; предметного со-
держания и структуры деятельности педагога; 
видового своеобразия педагогической деятель-
ности; стилевого разнообразия деятельности пе-
дагога; мотивации деятельности учителя;

2) умениями: определять уровень психи-
ческих явлений, т.е. их взаимообусловленность 
и взаимовлияние; устанавливать взаимосвязь 
учебной задачи и учебной ситуации; «опреде-
лять структуру учебной деятельности (учебные 
действия, задачи, ситуации, контроль и оценка)» 
[1]; формировать учебную деятельность уча-
щихся; развивать мотивацию учения у младших 
школьников.

Дисциплина «Методика обучения и вос-
питания в начальной школе» содержит ценный 
материал по рассмотрению педагогических тех-
нологий в начальной школе; описанию воспита-
тельной системы начальной школы; раскрытию 
концепций обучения, воспитания и развития 
учащихся начальных классов; объяснению тех-
нологий взаимодействия учителя и младшего 
школьника; описанию развития педагогическо-
го мастерства учителя.

Изучение курса «Методика обучения и вос-
питания в начальной школе» направлено на 
формирование у педагогов следующих профес-
сиональных компетенций:

– способность осуществлять задачи нрав-
ственного, эстетического, патриотического, тру-
дового воспитания учащихся;

– готовность воспитать нравственные чув-
ства и потребности у школьников;

– способность формировать у ученика не-
обходимые личностные качества (ответствен-

ность, самостоятельность, активность);
– готовность развивать мотивацию учения 

у младших школьников;
– способность создания для обучающихся 

проблемной ситуации;
– готовность формировать познаватель-

ную активность у учащихся;
– способность учитывать в своей деятель-

ности особенности воспитания и развития де-
тей младшего школьного возраста;

– готовность развивать у учащихся позна-
вательную потребность и интересы к учению. 

Курс «Профессиональная этика» построен 
таким образом, чтобы обучающиеся непремен-
но рассматривали вопросы этических основ де-
ятельности учителя:

– сущность морали, этики, нравственно-
сти, долга и ответственности в деятельности пе-
дагога;

– «действенные регуляторы поведения 
учителя (традиции, нравы, обычаи, обществен-
ное мнение)» [4]; 

– функции регулирования поведения пе-
дагога;

– правовые нормы, организационные ин-
струкции и уставы, должностные обязанности, 
регулирующие поведение учителя;

– коммуникационная культура и конфлик-
тологическая компетентность педагога;

– реализация социально-коммуникатив-
ных функций в профессиональной среде пе-
дагога и социально-партнерских взаимоотно- 
шениях;

– законы высокой морали и нравственно-
сти в деятельности педагога;

– обогащение морального сознания и 
нравственного опыта личности учителя;

– повседневная норма поступка педагога.
Таким образом, предлагаемый набор учеб-

ных курсов в Чувашском государственном педа-
гогическом университете имени И.Я. Яковлева 
представляет собой целостную образователь-
ную программу, предназначенную для профес-
сионального развития педагогов в условиях 
региональной системы педагогического образо-
вания. 
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Аннотация: Представленная статья рас-
сматривает компоненты интерпретации художе-
ственного текста, а именно обстановку, методы 
повествования и конфликт на примере отрывка 
произведения Джека Керуака «В дороге». Авто-
ры работы ставят целью выявить механизмы в 
рамках данных компонентов, которые помога-
ют определить основную идею повествования, 
и определяют задачу их детального изучения 
для достижения цели. Применяемые в ходе ис-
следования методы стилистического анализа, 
описания и систематизации дают возможность 
сформулировать гипотезу о том, что дух при-
ключений, который дарят дорога и путешествие, 
освобождает человека от оков обыденности, вы-
свобождает его истинную натуру и помогает 
обрести смысл существования и стать счастли-
вым. Предполагаемая гипотеза подтверждается 
ходом исследования, если принимать во внима-
ние все характеристики интерпретации и сти-
листического анализа художественного текста, 
а также жанровые, культурные и исторические 
особенности произведения. Результатами про-
веденного исследования являются подробный 
анализ компонентов интерпретации текста и по-
нимание основной идеи произведения, которые 
могут быть использованы преподавателями при 
подготовке к занятиям по интерпретации и ана-
лизу художественного текста. 

Имя американского писателя Джека Керуа-
ка навсегда войдет в историю мировой литера-
туры как яркого представителя дорожной прозы, 

неисправимого авантюриста и мечтателя, ищу-
щего ответы на вечные вопросы смысла чело-
веческого бытия в стремлении обрести счастье. 
Герои его романов – представители «усталого 
поколения» – битники (The Beat Generation), 
как он сам их называл, – бросают вызов обще-
принятым моральным и общественным нормам 
и отправляются скорее в духовный, нежели фи-
зический путь в поисках новой жизни и новых 
ощущений. Второй роман писателя «В дороге» 
является автобиографическим и повествует о 
странствиях главного героя Села Парадайза, 
прототипом которого является сам автор, и его 
друзей по просторам Америки. Неуемная жажда 
свободы во всех ее проявлениях, безграничные 
возможности Американского континента, наи-
вная, но светлая вера в счастливое будущее на 
страницах его романов притягивают читателей 
всех поколений и по сей день и делают произве-
дения Керуака бессмертными образцами миро-
вой литературы. 

Что касается отрывка анализируемого про-
изведения, обстановка занимает особое место 
и играет ключевую роль в восприятии романа 
и понимании основной идеи автора. Так, место 
действия указывается эксплицитно, что, к слову, 
является характерной чертой всех романов Ке-
руака. Внушительный список географических 
указателей, таких как Миннесота, Небраска, Се-
верная Дакота, Огайо, Лос-Анджелес, Монтана, 
Денвер, в сочетании с термином “high school 
football players” (футболисты средней школы в 
США) в рамках короткой интерпретируемой ча-
сти произведения определенно дает понять чи-
тателю, что действие происходило в Соединен-
ных Штатах: 

Ex. “I took a big swig in the wild, lyrical, 
drizzling air of Nebraska”. – «Я сделал большой 
глоток, вдыхая безумный, романтический, влаж-



191

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(165) 2024
ЛИТЕрАТУрЫ НАрОдОв мИрА

ный от дождя воздух Небраски». 
Время действия, напротив, выражено им-

плицитно, и временные указатели присутствуют 
не в таком большом разнообразии: упоминание 
грузовика (truck), железной дороги (railway), 
товарных поездов (freight trains) позволяет чи-
тателю лишь косвенно судить, что описывае-
мые события происходили примерно в середине 
двадцатого века. Следующий пример, на наш 
взгляд, наиболее точно определяет временные 
рамки:

Ex. “…and they gunned up the truck to seventy 
and passed everybody on the road”. – «…и они 
разогнали грузовик до семидесяти и обогнали 
всех на дороге». 

Главный герой тем самым подразумевает, 
что семьдесят миль в час являлось большой 
скоростью для того времени, что соответствует 
лишь 112 километрам в час и начиная с конца 
XX в. по наши дни считается средней скоро-
стью. 

Таким образом, подчеркивая место дей-
ствия и размывая временные рамки, автор де-
лает больший акцент на месте повествования, 
описывая детально пункты назначения, места, 
которые проезжали герои, и, самое главное, те 
трепетные, романтические чувства, вызывае-
мые этим путешествием. Автор как бы вовлека-
ет читателя и приглашает его совершить вместе 
с героями воображаемое путешествие, ощутить 
дух свободы и новых впечатлений, что являет-
ся заманчивым для всех любителей приключе-
ний, а особенно для жителей Америки, хорошо 
знакомым с данной обстановкой. И вполне ожи-
даемо, что впоследствии, вдохновившись про-
читанным, читатель сам воплотит в реальность 
эти фантазии и пройдет свой путь физических и 
духовных трансформаций. 

Совершенно очевидно, что другое место по-
вествования вне Американского континента не 
имело бы никакого смысла, поскольку предста-
вители поколения битников и их бунтарская фи-
лософия зародились именно в Америке, что со-
ответствовало духу того времени и что по праву 
можно считать национальной спецификой. 

Что же касается времени действия, оно не-
разрывно связано с местом, и автор лишь не-
навязчиво представляет его читателю, намекая 
на очевидность временного континуума и соз-
давая реалистичное окружение происходящих  
событий. 

Следовательно, обстановка в романе слу-

жит неким фундаментом для выражения ос-
новной идеи произведения, раскрывает образы 
героев, помогает понять их суть, мотивацию и 
стремления, косвенно характеризует их и отра-
жает атмосферу счастья и беззаботности. 

С точки зрения методов повествования про-
изведение представляет собой собственно по-
вествование с элементами диалога и описания. 
Автор детально описывает внешность второсте-
пенных героев в грузовике и их характер:

Ex. “…the most smiling, cheerful couple 
of handsome bumpkins you could ever wish to 
see, both wearing cotton shirts overalls, nothing 
else; both thick-wristed and earnest, with broad 
howareyou smiles for anybody and anything that 
came across their path”. – «…самая позитивная, 
веселая пара харизматичных неотесанных пар-
ней, с которыми только можно пожелать встре-
титься, оба в хлопковых рубахах; оба серьезные, 
с широкими запястьями и приветливыми улыб-
ками, адресованными всему и всем, кто встре-
тится им на пути».

Динамичное описание, к которому прибе-
гает автор, раскрывает оптимизм, искренность, 
открытость и простоту незнакомых друг другу 
людей, каждого со своей жизненной истори-
ей, но объединенных общими целями, миро-
воззрением и ребяческой надеждой на светлое  
будущее. 

Диалог героев звучит вполне естественно и 
непринужденно и соответствует нормам разго-
ворного языка: с точки зрения синтаксиса пред-
ложения короткие, неполные, эллиптические. 
Характерной особенностью диалога является 
несоответствие речи правилам орфографии и 
пунктуации:

Ex. “Where you headed?” – “I said Denver” – 
“I got a sister there but I ain’t seed her for several 
couple years”. – «Куда ты направляешься?» – «Я 
сказал Денвер» – «У меня там сестра, но мы не 
видались как уже несколько годов». 

Так, грамматически неверные реплики от-
ражают, с одной стороны, неформальную, рас-
слабленную обстановку, раскрывают доверие 
людей друг к другу. С другой же, говорят о со-
циальном статусе героев, недостатке образован-
ности, хоть и душевной простоте, что и соот-
ветствует авторскому описанию: большинство 
из них были представителями рабочего класса, 
фермерами, железнодорожниками и бродягами. 

Кроме того, следует отметить, что и пове-
ствование, и диалоги, и описания даны Керуа-
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ком в соответствии с его приверженностью к 
«спонтанной» прозе, манере изложения, иду-
щей от сердца, в потоке чувств и идей без от-
влечения на нормы и правила. Эта несколько ха-
отичная, но яркая и эмоционально насыщенная 
техника подкупает читателя своей простотой и 
искренностью. 

К тому же, ведя повествование от первого 
лица, автор предлагает нам взглянуть на мир 
глазами героя, почувствовать себя бродягой в 
грузовике, погрузиться в атмосферу романтики 
путешествий, легкости и волнительных ожида-
ний. Такая вовлеченность в происходящее по-
зволяет нам невольно примерить роль героев и 
пережить их эмоции. 

Рассматривая конфликт, можно с уверен-
ностью сказать, что он является некой «движу-
щей силой» не только анализируемого отрывка, 
но и всего произведения, а также в целом по-

коления битников. Именно конфликт помогает 
нам понять мотивацию и стремления героев. 
Устав от морали и приоритетов, определенных 
обществом и существующей системой, герои 
«берут билет в один конец», не желая жить по-
прежнему, не зная, что их ждет впереди, но веря 
в перемены к лучшему. Следовательно, основ-
ной конфликт произведения – внешний, человек 
против окружающей среды.

В заключение следует подчеркнуть, что все 
упомянутые компоненты интерпретации спо-
собствовали пониманию главной идеи автора: 
путешествие и дорога – это не только отличный 
способ эскапизма, но и способ обретения новой 
жизни, новых эмоций, нового себя. Это терапия, 
которая однажды вдохновила усталое поколе-
ние, которая продолжает вдохновлять человека 
сегодня и будет зажигать неутомимые сердца 
еще многие годы. 
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Аннотация: Сегодня популярность книг, 
обещающих ознакомить со всей литературой в 
кратком изложении, заставляет исследователей 
массовой литературы обратиться к проблеме 
сохранения и потери текстового смысла. В ста-
тье поставлена цель – сопоставить первичные 
и адаптированные тексты на разных уровнях 
языка. Это достигается при помощи функцио- 
нально-семантического анализа с использова-
нием контекстуального, компонентного и транс-
формационного методов интерпретации язы-
кового материала. Гипотеза о потере смыслов 
доказана. 

Языковая ситуация начала ХХI в. характери-
зуется рядом изменений как структурного, так и 
смыслового характера. Это время принято обо-
значать как взрыв культуры, сдвиг художествен-
ных норм и господство массовой литературы. 
О последней в лингвистических трудах сказано 
немного, текстовые особенности ее почти не об-
суждаются, а список речевых образцов массо-
вой культуры представляется далеко не полным: 
это рецепты, гороскопы, детективы, сборники 
советов и подобное. Однако есть произведения, 
о которых говорить не принято, но место кото-
рых именно в этом ряду массовых текстов: в 
экспансии популярной литературы обращают 
на себя внимание издания, номинированные как 
«Вся русская литература в кратком пересказе», 
«Все шедевры русской классики в кратком из-
ложении» и пр. Исследование таких текстов со-
пряжено с объективными трудностями.

Первая из трудностей – этическая. Признать 

существование подобной литературы гораздо 
тяжелее, чем ее не заметить. Большой тираж, 
популярность в рейтингах продаж умалчивают-
ся и потребителем, и филологом: краткое изло-
жение читать хотя уже и позволено, но до сих 
пор неприлично. Ведущим процессом при пере-
даче исходного текста становится свертывание 
информации, что обусловлено количественны-
ми требованиями к новому речевому продукту. 
Языковые единицы теряют дифференциальную 
силу, приближаются к ядру языковых универса-
лий, а это значит, что содержательная сторона 
текста поглощает идиостилевое мастерство ав-
тора, уравнивает представителей разных эпох и 
типов художественности в событийном ключе. 
В сборнике не произведения Толстого, Достоев-
ского или Чехова, а тексты об убийстве, войне, 
любви, уже лишенные не формального, а реаль-
ного авторства. 

Вторая причина связана с малочисленным 
и ситуативным адресатом подобных текстов. 
Обычно это субъект, не желающий или не успе-
вающий прочитать классический прецедентный 
образец, но всегда рассчитывающий восполнить 
это упущение в будущем. Учет фактора адре-
сата заставляет автора сборника максимально 
адаптировать текст, что можно сравнить с по-
пыткой самого создателя постреволюционной 
литературы, когда «низкий уровень восприятия 
и коммуникативной компетенции новой аудито-
рии поставили художников перед выбором меж-
ду художественностью и общедоступностью, 
потому что главным критерием искусства стала 
понятность, четкость идейной позиции писате-
ля, не прикрываемая формальными изыскани-
ями. Стремление художника к установлению 
контакта с новой аудиторией, учет зрительского 
восприятия определяли функционирование про-
изведения в системе адаптации, снижения (т.е. 
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приспосабливания к некоему эталону с помо-
щью облегчения, примитивизации)» [2, с. 185]. 

Наконец, третья проблема в исследовании –  
жанровая неопределенность изучаемых об-
разцов: серьезность решаемой задачи – ком-
пенсация образовательных потребностей – не 
позволяет классифицировать их как игровые, 
пародийные; языковой же статус говорит о не-
состоятельности и несоответствии исходному 
тексту. Невозможно говорить и о принадлежно-
сти подобных произведений к массиву перепе-
вов. Хотя в структурно-семантическом перепеве 
автор отталкивается от содержания старого тек-
ста, рассказывая его на свой лад, там не столько 
рельефно проступают языковые особенности 
протослова, сколько «задается такой угол сме-
щения культурной проекции, что прототекст как 
бы изживает сам себя: внимание сосредотачи-
вается не на нем, а на степени его искажения»  
[9, с. 14]. В исследуемых нами текстах такая по-
зиция у транслятора классических произведе-
ний не проявляется. Ближе всего по жанровой 
природе адаптированные тексты к переводным, 
но в последних ориентированность на инокуль-
турного адресата тоже не применима к русско- 
язычному получателю вторичного текста. 

Таким образом, классические произведения 
в усеченной презентации – феномен современ-
ной массовой культуры, описание которого за-
труднено экстралингвистическими причинами, 
но чрезвычайно необходимо, причем не только 
в силу языкового своеобразия самого явления, 
но и в связи с социально-эстетической зависи-
мостью от него носителей языкового сознания. 

Чаще всего философская, концептуальная 
природа классического текста, которую трудно 
обнаружить без детальной интерпретации, без-
надежно утрачивается в пересказе, сократив-
шем исходный текст, по данным стилеметрии, в 
десятки раз. В рамках сопоставительного анали-
за обнаруживаются и потеря текстовой логики, 
и семантические сдвиги. 

Первое, что обращает на себя внимание, –  
это попытка составителя сохранить лишь  
содержательно-фактуальную информацию тек-
ста [4, с. 62]. Информация о событиях передана 
при помощи цепочки событийных пропозиций, 
в центре которых предикаты активного дей-
ствия. В отличие от реального текста со сказово-
разговорной стилевой доминантой, вторичный 
характеризуется неинверсированным поряд-
ком слов, что в целом нарушает актуальное 

членение текста и актуализацию логического  
ударения.

Полупредикативные конструкции – способ 
организации иерархии действий, и исходный 
текст изобилует осложняющими компонента-
ми, которые, подчиняясь основному глагольно-
му действию, создают фоновые перемещения и 
характеристики. Вторичный текст выстроен по 
преимуществу из простых или сложносочинен-
ных предложений, где отношения равноправия 
частей не позволяют реципиенту провести мно-
жественную интерпретацию: паратаксис легче 
для наивного адресата, нежели гипотаксис. 

Совпадение ряда единиц в двух текстах 
может быть адекватно повествовательному мо-
дусу художественного целого, но трансфор-
мации, формально захватывая содержательно- 
фактуальную информацию, влияют и на содер-
жательно-концептуальную, и на содержательно-
подтекстовую информацию. 

Следует заметить, что вторичные тексты 
нередко проявляют смелость номинации. Так, 
например, в кратких текстах разрушается худо-
жественная установка автора избежать конкрет-
ности в референтной отнесенности. 

Лексический повтор – часть стилистиче-
ского построения. Полный контактный и/или 
дистантный лексический повтор выполняет не-
сколько функций. «Изобразительная функция 
повтора связана с выделением центральной де-
тали предметного описания, деталей, важных 
для характеристики действующих лиц, с изобра-
жением действия в динамике. Характерологиче-
скую функцию повтор выполняет, характеризуя 
субъекта речи путем усиления субъективно- 
модального эмоционального значения высказы-
вания. В своей композиционно-изобразительной 
функции повтор является средством организа-
ции подтекста и сигналом психологического и 
речевого присутствия персонажа» [8, с. 136]. 
Семантические повторы, основанные чаще на 
ассоциативно-деривационных отношениях еди-
ниц, служат средством выражения таких тек-
стовых категорий, как связность и когезия. В 
повторе заключена валентная перспектива, про-
являющаяся и в выборе грамматических кон-
струкций, и в обнаружении позиции вневремен-
ного и внепространственного субъекта. 

Смещение информативности провоциру-
ет и переключение вторичного текста в новый 
темпоральный (и аспектуальный) план. Форма 
настоящего времени, избираемая в кратком из-
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ложении, по семантике приближается к истори-
ческому (нарративный режим), а следовательно, 
возникает проблема потери маркеров темпо-
ральной авторской игры с проспекцией и ретро-
спекцией, соотносимых с ментальной деятель-
ностью адресатов и субъектов воспоминаний. 
Так, в трансформированном тексте событийная 
цепочка с темпорально ориентированными пре-
дикатами в аористивной функции акцентирует 
внимание только на репродуктивно-повествова-
тельном регистре. Сжатие текстового фрагмента 
устраняет из репродуктивно-повествовательных 
фрагментов описательные блоки, лишая текст 
перцептивизации, которой «служат глаголы и 
другие способы обозначения звуковых, частно-
зрительных (цветовых и световых), обонятель-
ных признаков» [5, с. 416]. Однако лишение 
текстов перцептивизации – это отказ от концеп-
туальной презентации философских предпосы-
лок. Идиостиль часто диагностируется как раз 
резкой сменой текстовых регистров: взгляд лю-
бого наблюдателя на природное, актуализация 
в нем тактильного, осязательного, визуального, 
аудиального, не подверженного ни времени, ни 
человеку, вступает в обязательный контраст не 
только с миром артефактов. В текстах снима-
ются традиционные оппозиции. Нет знаков у 
чувств, у событий, нет границ между добром и 
злом. Амбивалентность достигается определен-
ными языковыми построениями: чередование 
или взаимоперетекание событий понимается в 
соединении. «Слова, входящие в эти пары, так-
же мыслятся как единое целое, подчеркивается 
их семантическая общность <...> может, наряду 
с прочим, означать нечто вроде ‘‘всюду’’ <...> 
нечто вроде ‘‘все’’ и т.п.» [6, с. 59]. Можно про-
должить: «все», «всегда». Действительно, вне- 
временность и внепространственность лежат 
лишь в подтексте пространственно-временного 
континуума (при отсутствии очевидного генери-
тивного регистра). Маркеры объективного вре-
мени редки, событийное, или концептуальное, 
время выстроено в художественное, напротив, с 
определенной объемностью, которая достигает-
ся разносубъектностью текстового повествова-
ния. Трансформированный текст же исполнен в 
строгом соблюдении последовательности, хро-
нологичности событий и, соответственно, утра-
чивает идею мозаичности. 

Итак, обращаясь к проблеме определения 
жанровой специфики текстов кратких изложе-
ний, стоит, пожалуй, соотнести ее с вопросом 

о месте интерпретационной лингвистики. Вы-
зывает сомнение тот факт, что произведения 
стоит читать только для ознакомления с сюжет-
ной схемой и списком основных персонажей. 
Однако, как показывает анализ «перепевов», 
составители литературы подобного свойства 
предлагают именно такой путь. Вероятно, пре-
небрежение концептуальным и подтекстовым 
уровнями информации, стремление к макси-
мальной адаптации текстов делают переложе-
ния текстов классиков чрезвычайно похожими: 
семантические примитивы, частотные лексемы 
из ядерных полей языка нивелируют идиости-
левую природу прецедентных текстов. Множе-
ство версий кратких изложений свидетельствует 
о востребованности данных текстов, а значит, и 
о неминуемой интерпретационной градации их 
адресатов. Но кроме проблемы тиража суще-
ствует и проблема тиражирования. Речь идет о 
переизданиях сборника, в которых пересказыва-
ется уже не прецедентный, а вторичный текст, 
что провоцирует уже не текстовое несоответ-
ствие, а текстовые аномалии – семантическую 
неадекватность отбора лексических элемен-
тов и их стилистическое несоответствие под- 
линнику. 

Структурные, семантические и функцио- 
нальные параметры пересказа не раз стано-
вились предметом обсуждения филологов и 
психологов. «Требования к устному пересказу 
реальной новостной цепочки отличаются от ху-
дожественного пересказа, где ‘‘пробрасывание’’ 
читателя в мир произведения и ‘‘проживание’’ 
им тех жизненных ритмов, которыми живут ге-
рои, имеет смысл актуализации и активизации 
чтения, превращения читателя в динамически 
аффективное существо, а подробный пересказ –  
цитирование – становится эффективным спо-
собом ‘‘оживления’’ рецептивных потенций ау-
дитории» [7, с. 119]. Факт существования пере-
сказов классических произведений, ставший 
предметом обсуждения в данной статье, объек-
тивен: эти тексты заняли свое место в массовой 
литературе. Именно поэтому назрела необхо-
димость посмотреть на них не просто скепти-
чески, а критически: рационально провести их 
через ряд лингвистических экспериментов, об-
судить с точки зрения креативного потенциала, 
рассмотреть с позиции влияния на когнитивные 
способности носителя наивного концептуаль-
ного и языкового сознания, обнаружить в них 
предпосылки пренебрежительного отношения 
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к текстовой сущности. Только такая интерпре-
тационная работа позволит противопоставить 
тексты массовой литературы их классическим 

прецедентам и сделать очевидное для филолога 
речевое несоответствие очевидным для любого 
носителя языка.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению 
роли категории диминутивности в английском 
языке. Цель представленной работы заключа-
ется в изучении теоретических основ категории 
диминутивности в английском языке, а также 
в выявлении специфики ее выражения в дан-
ном языке. Авторами применены методы по-
иска, описательные методы, метод сплошной 
выборки, сопоставительный анализ и метод 
систематизации полученной информации. В 
рамках исследования были поставлены задачи: 
изучить различные виды английских димину-
тивных аффиксов, а также выявить возможные 
способы образования диминутивов в англий-
ском языке. Была выдвинута гипотеза о том, 
что при выражении категории диминутивности 
в английском языке синтаксические (аналити-
ческие) диминутивы употребляются чаще, чем 
морфологические (синтетические). В результате 
исследования были выявлены наиболее распро-
страненные аффиксы, продуктивные суффиксы 
“-ie”/“-y”. С помощью данных суффиксов было 
образовано наибольшее количество английских 
диминутивов. Кроме того, было выяснено, что 
усечение как один из способов реализации ди-
минутивов в английском языке чаще всего ис-
пользуется в образовании диминутивов имен 
существительных и имен собственных. 

В настоящее время слова-диминутивы 
считаются не только популярным языковым 
явлением, но и отличительной частью речи со-
временного человека. Человек неосознанно ис-
пользует уменьшительно-ласкательные слова 
каждый день. Данный аспект связан с современ-
ными взглядами на взаимоотношения людей, а 

также культурой толерантности, благодаря ко-
торым человек стремится проявить себя с луч-
шей стороны. Соответственно, он прибегает к 
использованию различных слов-диминутивов, 
которые в большинстве случаев служат вы-
ражением доброжелательности и хорошего  
отношения.

Как указывает Л.А. Шлыкова, диминутив –  
это форма слова, полученная при изменении 
корневого слова и передающая определенное 
субъективно-оценочное значение с оттенком 
уменьшительности, а также ласкательности или 
уничижительности. В речи человека наиболее 
часто употребляется уменьшительно-ласкатель-
ная диминутивная форма, которая выражает 
одобрение, нежность и ласку. Тем не менее су-
ществует и так называемая уменьшительно-пре-
небрежительная диминутивная форма, которая  
является признаком негативного и пренебрежи-
тельного отношения.

Категория диминутивности в английском 
языке проявляется на разных уровнях языка: 
морфологическом, семантическом, фразеологи-
ческом и лексическом [3]. 

Исходя из вышесказанного, К.П. Шнайдер 
различает два способа выражения диминутивов 
в английском языке: синтетический способ, ко-
торый также называют морфологическим, и ана-
литический способ, который принято считать 
синтаксическим. Более того, данные способы 
подразделяются на различные словообразова-
тельные процессы [6]. 

К синтетическому способу относятся такие 
процессы, как аффиксация, усечение (апокопа) и 
частичная редупликация.

При аффиксации к корню или основе сло-
ва присоединяется тот или иной аффикс, то 
есть суффикс или префикс, при этом образуется 
новое слово. К примеру: duck – duckling, aunt – 
auntie [3].

В процессе усечения происходит сокраще-
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ние некоторой части основы слова. Сюда от-
носятся такие слова, как underwear – undies,  
Alfred – Alf. 

В процессе частичной редупликации наблю-
дается повтор некоторой части основы слова: 
thuzzy-muzzy (enthusiasm), din-din (dinner).

К аналитическому способу принято отно-
сить рифмование и диминутивные словосочета-
ния [6]. 

Процесс рифмования характеризуется об-
разованием нового слова, которое рифмуется с 
исходным словом, при этом добавляется опре-
деленный суффикс или происходит изменение 
конечного звука. Примером служат такие слова, 
как babby (baby), pupster (puppy).

Диминутивные словосочетания являются 
сочетаниями различных слов, которые служат 
выражением особого отношения к человеку/
предмету, а также указывают на небольшие раз-
меры и объемы, например: little boy, small town.

Важно подчеркнуть, что в английском языке 
аналитический способ образования диминути-
вов является преобладающим. Это связано с до-
ступностью данного способа [5].

Учитывая, что в английском языке присут-
ствуют синтетический и аналитический спосо-
бы образования диминутивных единиц, то сами 
диминутивы подразделяются на синтаксические 
(аналитические) и морфологические (синтети-
ческие).

Синтетический способ образования дими-
нутивов в английском языке считается слабо-
развитым. Это говорит о том, что большинство 
диминутивов являются заимствованиями из 
других языков. Соответственно, английские ди-
минутивные суффиксы бывают продуктивными 
и непродуктивными, что зависит от частоты их 
использования в речи человека [2].

Продуктивные английские диминутивные 
суффиксы принимают участие в образовании 
многих слов-диминутивов, при этом продол-
жают участвовать в последующем образовании 
новых слов. К продуктивным английским суф-
фиксам относится диминутивный суффикс “-let” 
(star – starlet). 

Непродуктивные английские диминутивные 
суффиксы используются в образовании ограни-
ченного количества слов-диминутивов, при этом 
прекращается их дальнейшее участие в образо-
вании новых слов. Одним из непродуктивных 
английских суффиксов считается диминутив-
ный суффикс “-kin” (lamb – lambkin).

По мнению К.П. Шнайдера, в современном 
английском языке существуют следующие ди-
минутивные суффиксы:

• “-ie”/“-y”;
• “-let”/“-lette”;
• “-ish”;
• “-(e)rel”;
• “-en”;
• “-ock”;
• “-et”/“-ette”;
• “-o”;
• “-ling”;
• “-kin”;
• “-aster”/“-ster”;
• “-sy”/“-sie”.
Среди данных суффиксов продуктивны-

ми считаются: “-ie”/“-y”, “-let”/“-lette”, “-ish”, 
“-ling”, “-et”/“-ette” [6].

Суффиксы “-ie”/“-y” имеют шотландское 
происхождение. На сегодняшний день они яв-
ляются наиболее распространенными и про-
дуктивными диминутивными суффиксами в 
английском языке. С их помощью передается 
значение уменьшительности, ласкательности, а 
также некоторой фамильярности (cute – cutie). 
Взаимодействуя с именем прилагательным, 
суффикс “-y” образует диминутивы, которые  
«ослабляют» интенсивность качества, переда-
ваемого именем прилагательным в его первона-
чальной форме (silver – silvery).

Суффиксы “-let”/“-lette” пришли в англий-
ский язык из французского и латинского языков. 
Данные суффиксы служат обозначением объ-
ектов, меньших по размеру, чем другие подоб-
ные им объекты (pond – pondlet). Несмотря на 
это, суффикс “-let” также может иметь негатив-
ный оттенок в таких словах, как king – kinglet,  
man – manlet.

Суффикс “-ish” чаще всего служит отра-
жением неполноты определенного признака 
имени прилагательного (pink – pinkish; short –  
shortish) [1].

Суффикс “-ling” является древнегерман-
ским и используется с именами существитель-
ными, обозначающими окружающую среду, в 
том числе людей, животных, а также различные 
растения (shark – sharkling). Тем не менее су-
ществует и уменьшительно-пренебрежительная 
диминутивная форма, образованная при помо-
щи данного суффикса (weak – weakling).

Суффиксы “-et”/“-ette” являются заимство-
ваниями из французского языка. Данные дими-
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нутивные суффиксы используются для обозна-
чения объектов небольших размеров (cigar –  
cigarette; kitchen – kitchenette) [4].

Остальные суффиксы являются устаревши-
ми и непродуктивными. К ним относятся дими-
нутивные суффиксы “-sy”/“-sie”, “-aster”/“-ster”, 
“-(e)rel”, “-kin”, “-o”, “-en”, “-ock”.

Суффиксы “-sy”/“-sie” чаще всего употреб- 
ляются с именами существительными, а также 
именами собственными. При этом они способны 
выражать не только позитивное, но и негативное 
отношение к объекту. Более того, диминутивы, 
образованные при помощи данных суффиксов, 
часто используются в разговоре с детьми (Rob – 
Robsy; half – halfsie) [1].

Суффиксы “-aster”/“-ster” считаются древ-
неанглийскими. Примечательно, что суффикс 
“-aster” служит проявлением пренебрежитель-
ного и презрительного отношения, в то время 
как суффикс “-ster” указывает на человека, за-
нимающегося некоторым родом деятельности, 
либо ассоциирующегося с данной деятельно-
стью (fraud – fraudster; critic – criticaster) [1].

Суффикс “-(e)rel” обычно присоединяет-
ся к именам существительным и относится к 
уничижительным диминутивным суффиксам  
(cock – cockerel) [3].

Суффикс “-kin” имеет германское происхож-
дение. Данный суффикс служит признаком осо-
бого отношения, которое в большинстве случаев 
является позитивным, ласковым и теплым. Для 
выражения подобного отношения существует и 
множественная форма суффикса, которая присо-
единяется к именам собственным (boy – boykin; 
Mary – Marykins) [4].

Суффикс “-o” употребляется в тех же слу-
чаях, что и продуктивный суффикс “-ie” (shark –  

sharko/sharkie). Тем не менее данный непродук-
тивный суффикс говорит как о чрезмерной фа-
мильярности, так и о пренебрежительном отно-
шении (weird – weirdo; squid – squiddo).

Суффикс “-en” обычно передает значение 
уменьшительности или «молодости» (cat – 
kitten; maid – maiden).

Суффикс “-ock” происходит из древнеан-
глийского языка. Данный суффикс служит обо-
значением уменьшительности и употребляется 
по отношению к живым существам и предметам 
(bull – bullock; hill – hillock) [4].

Важно отметить, что многие из вышепере-
численных продуктивных диминутивных суф-
фиксов могут использоваться в словообразова-
нии, не связанном с категорией диминутивности.

В английском языке диминутивы также мо-
гут быть образованы при помощи диминутив-
ных префиксов (приставок). К ним относятся 
такие префиксы, как “mini-”, “micro-”, “nano-”, 
“pico-”. Данные префиксы присоединяются к 
именам существительным и обозначают неболь-
шой или крохотный размер (park – minipark; 
second – nanosecond) [6].

Таким образом, категория диминутивности 
в английском языке проявляется на разных его 
уровнях. В связи с этим существует два способа 
образования английских диминутивов: синтети-
ческий и аналитический. Аналитический спо-
соб является преобладающим, а синтетический, 
напротив, считается слаборазвитым. Кроме 
того, многие английские слова-диминутивы яв-
ляются заимствованиями из других языков. По 
этой причине диминутивные суффиксы англий-
ского языка делятся на продуктивные и непро-
дуктивные в зависимости от интенсивности их  
употребления.
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дВуЯЗЫчнЫЙ онЛаЙн-сЛоВаРЬ как ПРедМеТ 
коМПЬЮТеРноЙ ЛексикогРаФии  

(на МаТеРиаЛе ЯЗЫкоВ ангЛиЙскиЙ – РусскиЙ)
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варь; англо-русский словарь; компьютерная 
лексикография; компьютерная лингвистика; ма-
шинный перевод. 

Аннотация: В статье рассматриваются осо-
бенности онлайн-словаря как предмета ком-
пьютерной лексикографии. Цель: автор рассма-
тривает достоинства, особенности двуязычного 
онлайн-словаря, а также возможности его ис-
пользования. Задачи: дать определение терми-
нам «компьютерная лингвистика» и «компью-
терная лексикография»; выделить особенности 
двуязычного словаря и рассмотреть англо-рус-
ский словарь как один из самых частотных при-
меров; обозначить особенности, преимущества 
и возможности использования двуязычного  
англо-русского словаря. Гипотеза: в нашей ра-
боте мы предполагали, что онлайн-словари ста-
ли новым шагом в развитии лексикографии, они 
являются более совершенными по сравнению 
с печатными изданиями. Методы: использова-
ны описательный и сравнительно-сопостави-
тельный методы при анализе печатных версий 
словарей и онлайн-словарей. Результаты: автор 
приходит к выводу, что разные виды поиска в  
онлайн-словаре, облегчающие возможности на-
хождения морфологического состава слова, осо-
бенностей его употребления и произношения, 
станут отличным помощником для студентов 
как на теоретических, так и на практических за-
нятиях. 

На современном этапе развития лексико-
графии актуальными являются исследования, 
посвященные изучению языковой пары англий-
ский – русский. Кроме этого, особенностью 

современной лингвистики является стреми-
тельное развитие новых информационных тех-
нологий, ставших областью научных исследо-
ваний. Компьютерная лингвистика становится 
областью применения компьютерных инстру-
ментов – программ обработки и организации 
сбора данных. Соответственно, одним из разде-
лов прикладной лингвистики является компью-
терная лексикография. 

целью данной статьи является рассмотре-
ние англо-русского двуязычного онлайн-словаря 
как предмета компьютерной лексикографии. 

Объединение лексикографических и тех-
нологических подходов стало необходимым в 
связи с потребностью ускорения подготовки 
и выпуска словарей, а также обогащения сло-
варного контента и инструментария. В работе  
М.В. Авдеевой «компьютерная лингвистика» 
представлена как прикладная научная дисци-
плина в языкознании, которая изучает мето-
ды использования компьютерной техники для 
электронных словарей. Компьютерная лексико-
графия как социально ориентированная наука 
стала воплощением необходимой скорости из-
влечения информации, релевантности, надеж-
ности, доступности и интуитивности методов и 
функций, необходимых для работы со словаря-
ми [1, с. 26]. 

Это достигается благодаря оптимизации 
инструментов для поиска и извлечения инфор-
мации. Современные программы позволяют 
автоматически формировать словарные статьи, 
хранить и обрабатывать словарные данные.

Кроме того, электронные лексикографиче-
ские базы данных обеспечивают возможность 
постоянного пополнения новыми сведениями. 
Это позволяет оперативно вносить изменения в 
состав словников и включать в них новые лек-
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сические единицы.
Для быстрого и удобного поиска значений 

слов стали использовать электронные словари. 
Особенно актуальным является использование 
языковой пары английский и русский, а в со-
четании со средствами информационно-ком-
муникационных технологий (икТ) появляется 
возможность наглядно и быстро получать необ-
ходимую информацию, запоминать распростра-
ненные словосочетания вместе с грамматиче-
ским блоком. 

Благодаря использованию ИКТ процесс из-
учения иностранных языков становится более 
увлекательным. Студенты получают неограни-
ченный доступ к разнообразным страноведче-
ским материалам, что позволяет им расширить 
свой словарный запас, освоить повседневную 
лексику и улучшить навыки правописания.

При изучении лексики с помощью ИКТ 
можно использовать графические возможности 
компьютера. Это особенно полезно при знаком-
стве с новыми словами, так как изображение на 
мониторе помогает быстро запомнить слово и 
ассоциировать фразу на иностранном языке с 
действием, а не с фразой на родном языке.

Русский и английский языки входят в число 
самых распространенных языков в мире по чис-
лу носителей. Англо-русский двуязычный сло-
варь является распространенным инструментом 
кодирования действительности. По состоянию 
на 2023 г. английский язык является родным для 
1 452 миллионов человек, в то время как рус-
ский язык используют более 258 миллионов. 
Английский язык известен как международный 
и широко распространен в Интернете, что дела-
ет его отличным выбором для охвата глобальной 
аудитории. Русский язык также имеет большую 
популярность, так как Россия – самая большая 
страна в мире, и на нем говорят в 19 других го-
сударствах.

Преимуществами англо-русского перевод- 
ного двуязычного словаря являются: хорошее 
покрытие в процессе обучения в вузе, компакт-
ный и удобный формат, а также раскрытие ос-
новных значений исходного языка с помощью 
семантических эквивалентов [4, с. 88].

Основными критериями для включения 
лексических единиц в онлайн-словарь являют-
ся: частота встречаемости, ценность лексиче-
ской единицы и ее уместность. В зависимости 
от цели двуязычные словари могут быть следу-
ющих типов: толковые словари (Дж. Хокинс,  

Э. Делаханти, Ф. Макдональд, 2008), термино-
логические словари (М.Н. Сираева, 2020), сло-
вари синонимов (П.П. Литвинов, 2002), антони-
мов (И.И. Убин, 2012), омонимов (Л.Р. Айбатов, 
2002), словари специальной лексики (А.В. Пе-
троченков, 2007). 

В частности, интерес представляет изуче-
ние языка для специальных целей военной де-
ятельности в переводной англо-русской лекси-
кографии, в которой большая часть тезауруса 
образуется по тем же словообразовательным 
моделям, что и в общем языке: аффиксация, со-
кращения, реже – конверсия и словосложение 
[2, с. 186]. 

Особенностью двуязычного словаря являет-
ся воплощение источника сведений об исходном 
языке для пользователя [3, с. 315]. 

В левой части русской типовой словарной 
статьи двуязычного словаря пользователь дол-
жен найти основную и дополнительную инфор-
мацию о слове, которое он хочет узнать. Эта 
информация должна быть адаптирована под 
запросы различных групп пользователей. Вот 
несколько типов информации, которые должны 
быть представлены в этой части словаря.

1. Грамматическая зона – описываются 
грамматические особенности заглавного слова 
и его лексического перевода на другой язык.

2. Словообразовательная зона. Здесь мож-
но увидеть, как образовано заглавное слово, а 
также его словообразовательное гнездо.

3. Стилистическая зона – указывается сфе-
ра употребления заглавного слова и его эквива-
лента на другом языке.

4. Зона лексических категорий. В этой ча-
сти словаря представлены омонимы, синонимы 
и антонимы как на входном, так и на выходном 
языке.

5. Семантическая зона (толкование). Тол-
кование должно быть простым и понятным для 
пользователя, который изучает другой язык.

6. Справочная зона – дополнительные язы-
ковые и экстралингвистические сведения о язы-
ковой единице.

В частности, двуязычный словарь стано-
вится реализацией представления семантиче-
ских эквивалентов (to take to smth like a duck to  
water – как рыба в воде), аналогов (beauty is only 
skin-deep – по одежке встречают, по уму прово-
жают), описательного перевода (that was putting 
all his eggs in one basket – это слишком риско-
ванно), антонимического перевода (I think it’s a 
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good idea – по-моему, неплохая мысль), комби-
нированного перевода (as old as Adam – старо 
как мир). 

Отличиями онлайн-словаря от бумажно-
го являются: отсутствие предметного образа, 
страницы не пронумерованы. Их можно найти 
в виде программы, нового структурированно-
го текста, имеющего объем, цель и несущего 
определенную идею. Двуязычный онлайн-сло-
варь – это особый лексикографический объект, 
в котором своеобразным образом наращивается 
инструментальная база: наличие аудио, увели-
чение скорости поиска ответа на вопрос, расши-
рение базы данных [5, с. 95]. 

Преимуществами двуязычного онлайн-сло-
варя являются следующие признаки: обрати-
мость (гибкий входной язык, который может из-
мениться по желанию пользователя); гибкость 
(возможность изменять запросы, упрощать за-
просы для поиска, быстрое время получения ин-
формации); динамичность использования (воз-
можность корректировать тезаурус, пополнять 
лексический состав, отбирать устаревшие лек-
семы и удалять их из словаря); объемность (не-
ограниченное число словарных единиц). Кроме 
этого, могут быть использованы мультимедий-
ные средства для более широкого представле-
ния лексемы: аудио-, видео-, радиоинформация, 
анимация, игры, заметки. Эти средства могут 
различаться у разных категорий пользователей, 
в зависимости от их интересов и увлечений. 
Получается, что главной особенностью онлайн-
словаря является его вариативность и гибкость, 
поскольку это позволяет вносить изменения в 
уже существующий словарь или словарную ста-
тью. В печатном аналоге невозможно внести из-
менения в уже существующую словарную ста-
тью. Внесение изменений возможно только во 
вновь переизданный вариант. Кроме этого, для 
работы с электронными носителями потребуют-
ся компьютер и оперативная память устройства 
без использования типографских и полиграфи-
ческих материалов. 

Большая часть электронных англо-русских 
словарей выполняет пять функций: 

1) возможность параллельного запроса во 
время работы; 

2) возможность внесения изменений и ис-
пользования функций «копировать – вставить»; 

3) возможность вносить электронные за-

метки и примечания; 
4) экспорт и возможность работать с боль-

шими базами данных; 
5) возможность распечатать [2, с. 187].
Особенностями составления словарной 

статьи в англо-русском онлайн-словаре являют-
ся применение транскрипции в американском 
и британском произношении с возможностью 
воспроизведения аудио, использование полной 
словарной статьи, подкрепленной множеством 
примеров с указанием синонимов и антонимов, 
а также всех форм и грамматических конструк-
ций слова. Словарь «Мультитран» (разработчик 
Андрей Поминов) представляет собой интернет-
систему двуязычных словарей. Особенностями 
данного типа словарей являются возможность 
алфавитного, морфологического и фразового 
поиска, возможность построчного перевода тек-
ста, автоматический поиск слов и выражений, а 
также быстрые ссылки на используемый термин 
в других словарях. Кроме этого, по информации 
разработчика, данная программа уже интегри-
рована в переводчик PRoMT как часть машин-
ного перевода. 

Таким образом, применение двуязычного 
англо-русского словаря является новой ступе-
нью в изучении иностранного языка. Возмож-
ность осуществлять различные виды поиска, 
облегчающие изучение морфологического со-
става слова, особенностей его употребления и 
произношения, станет незаменимым помощ-
ником для студентов как на теоретических, так 
и на практических занятиях. Важно донести 
до обучающихся, что машинный перевод и  
онлайн-словарь – это разные системы, посколь-
ку онлайн-переводчик никогда не сможет пра-
вильно сформулировать мысль, рассуждать, 
проявить смекалку, выбрать необходимое слово 
в соответствующем контексте. В онлайн-сло-
варе, наоборот, будет предлагаться несколько 
значений и возможностей употребления одно-
го слова, чтобы можно было правильно его ис-
пользовать при переводе с английского языка на 
русский или с русского на английский. Большой 
объем онлайн-словаря, его вариативность и воз-
можности выгодно отличают его от печатного 
текста. Несмотря на необходимость использо-
вания телефона или планшета, онлайн-словарь 
является самым удобным в использовании сред-
ством компьютерной лексикографии. 
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Аннотация: Целью данной работы явля-
ется выявление специфики функционирова-
ния реалий в художественных текстах, а также 
специфики их перевода. Основными задачами 
являются описание реалии как языковой еди-
ницы, составление перечня стратегий перевода 
реалий в художественном тексте. Гипотеза ис-
следования заключается в том, что реалия об-
ладает уникальными характеристиками функ-
ционирования в художественном тексте, а также 
рядом особенностей в рамках ее переводческой  
специфики. В процессе исследования был ис-
пользован метод переводческого анализа. В 
результате исследования было выявлено, что 
реалия как единица художественного текста пе-
редает информацию о национально-культурных 
особенностях того или иного этноса; ввиду от-
сутствия эквивалентов тех или иных реалий в 
разных языках переводчику необходимо исполь-
зовать различные переводческие средства для 
грамотной передачи реалии в тексте на перево-
дящем языке. 

Процесс перевода и изучения художествен-
ного текста также можно рассмотреть как про-
цесс межкультурной коммуникации, так как в 
процессе данной деятельности человек узнает 
о культурных различиях разных народов: полу-
чает информацию об особенностях культуры 
чужого этноса и тем самым глубже познает и 
осознает собственную культуру. 

Перевод реалий как единиц художествен-
ного текста подразумевает тщательный анализ 
и выбор соответствующей переводческой стра-

тегии, а также требует от переводчика наличия 
определенных знаний в области культуры и 
быта исходного и переводящего языков. Реалии 
представляют собой важный элемент художе-
ственного текста, их правильный перевод спо-
собствует глубокому пониманию и оценке куль-
турных особенностей оригинала.

Интерес ученых к данному лингвистическо-
му элементу является показателем образования 
новой лингвистической парадигмы исследова-
ния, связанной с определением характеристик 
той или иной культуры через изучение «куль-
турно-специфичных концептов» в художествен-
ном тексте [3]. 

Исходя из словарного определения, реалии 
можно охарактеризовать как объекты, имеющие 
отношение к материальной культуре той или 
иной страны, которые функционируют в каче-
стве основы его номинативного значения. 

А.А. Кретов характеризовал реалии как 
«культуронесущие единицы» [3]. 

А.А. Папикян разделяет реалии на три кате-
гории: предметные реалии, временные реалии и 
местные реалии [7]. 

Среди предметных реалий С. Влахов выде-
лял следующие подгруппы:

1) географические реалии – в данную 
группу реалий относят названия животных, рас-
тений и физической географии (окапи);

2) этнографические реалии – данная груп-
па содержит объекты, присущие культуре и 
быту данной этнической группы: орудия труда, 
предметы одежды, еда и т.п. (пахса, цоколя);

3) общественно-политические реалии –  
данная группа реалий содержит названия объ-
ектов, имеющих отношение к органам вла-
сти, военной сфере общества, администра- 
тивно-территориальному делению и т.п. (кэнин,  
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ратник) [2].
Временные реалии могут быть разделены 

на реалии современного периода, являющиеся 
актуальными в данное время для той или иной 
социальной группы, а также исторические реа-
лии, которые были в употреблении в определен-
ный момент в прошлом. 

Местные реалии также можно разделить на 
определенные типы, образовывая следующую 
классификацию:

1) национальные реалии – данные реалии 
знакомы большинству представителей того или 
иного этноса;

2) локальные реалии – данный тип мест-
ных реалий является знакомым для меньшей 
категории жителей того или иного государства, 
например, они могут быть знакомы носителям 
одного диалекта данного языка;

3) микролокальные реалии – подобные ре-
алии характерны в употреблении для предста-
вителей той или иной местности.

Местные реалии в рамках одного языка так-
же можно разделить на «свои» и «чужие», где 
«свои» реалии являются частью лингвокульту-
ры данного языка, а «чужие» считаются харак-
терными в употреблении в речи для зарубежной 
языковой культуры [1].

Исследуя реалии с позиции их функциони-
рования в двух и более языках, их можно разде-
лить на следующие группы:

1) региональные реалии – в данную группу 
можно отнести реалии, которые являются ча-
стью лингвокультуры нескольких стран (напри-
мер, региональной реалией считается доллар в 
случае стран, где данная валюта имеет статус 
национальной); 

2) интернациональные реалии – в данную 
группу входят реалии, которые функциониру-
ют во многих языках и сохранили при этом ис-
ходную семантику той или иной реалии (ром,  
кимоно) [6]. 

Процесс перевода реалий основывается на 
оперировании переводчиком рядом знаний в об-
ласти истории и культуры как исходного, так и 
переводящего языка. Грамотная передача реалий 
имеет реализацию в сравнении переводчиком 
социокультурных факторов двух этносов, что в 
дальнейшем выражается в реноминации данных 
объектов в тексте на переводящем языке. Про-
блемы, возникающие в процессе перевода реа-
лий, решаются при помощи сопоставительного 
анализа текстов на исходном и переводящем 

языках с учетом особенностей «национального 
колорита». 

В рамках нашего исследования мы рассмо-
трим следующие стратегии перевода.

1. Транслитерация и транскрипция: пере-
дача звучания оригинального слова средствами 
целевого языка (настольная игра ‘‘scrabble’’ мо-
жет быть передана как «скраббл»).

2. Калькирование: дословный перевод со-
ставных частей слова или выражения (француз-
ское ‘‘chef-d'œuvre’’ переводится как «шедевр»).

3. Описательный перевод: разъяснение 
значения реалии с помощью описания (япон-
ское слово ‘‘комореби’’ может быть переведе-
но как «свет солнечных лучей, пробивающийся 
сквозь листву деревьев»).

4. Использование аналогов: подбор близ-
кого по значению слова в целевом языке (аме-
риканский ‘‘Cheltenham Festival’’ можно переве-
сти как «челтнемский золотой кубок»).

Также среди способов перевода должен 
быть упомянут способ комментирования, кото-
рый реализуется через добавление пояснений 
и комментариев для разъяснения значения реа-
лии: «ночь Гая (ночь костров, ночь фейервер-
ков – традиционное для великобритании еже-
годное празднование в ночь на 5 ноября)».

В качестве иллюстрации реализации пере-
водческих стратегий рассмотрим примеры пере-
вода реалий в художественном произведении 
«Война и мир» Л.Н. Толстого.

1. Некоторые русские реалии, такие как, 
например, «самовар», переводятся при помощи 
калькирования:

«…около серебряного самовара, как будто 
все, что она ни делала…» [4].

“…near the silver samovar, as if all she was 
doing was a pleasure to herself and to all around 
her…” [5].

2. В представленных ниже примерах мож-
но заметить использование в тексте на перево-
дящем языке аналога, близкого по значению к 
реалии в тексте на исходном языке: 

«Молодая княгиня Болконская приеха-
ла с работой в шитом золотом бархатном  
мешке» [4].

“The young Princess Bolkónskaya had brought 
some work in a gold-embroidered velvet bag” [5].

3. Калькирование также является част-
ным приемом в переводе реалий в исследуемом 
произведении, особенно часто данный способ 
используется при переводе географических  
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реалий:
«Патриаршие пруды» – “the Patriarch’s 

Ponds”.
4. Описательный перевод реалий в художе-

ственных текстах применяется через использо-
вание фраз, эксплицирующих значение реалий. 
В данном примере можно видеть описательный 
перевод реалии «шифр»:

«Она была в шифре и бальном платье» [4].
“She wore a ball dress and her badge as maid 

of honor” [5].

Подводя итоги, мы смогли прийти к следу-
ющим выводам: в процессе работы с переводом 
реалий в художественном тексте переводчику 
необходимо не только обладать совершенным 
владением исходного и переводящего языков, 
но и иметь фоновые знания в области культу-
ры и быта этносов данных языков, ведь реа-
лии – это неотъемлемый элемент текстов ху-
дожественной направленности, хранящий в 
себе особенности культуры того или иного  
народа. 
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Аннотация: Основная цель статьи – осве-
щение вопросов представления нарратива мю-
зикла как креолизованного текста, сочетающего 
вербальные и невербальные знаки и реализую-
щего специфические прагматические функции. 
Актуальность и научная новизна исследования 
обусловлены постмодернистским переосмыс-
лением оригинального сюжета и композиции 
Одиссеи в современном мюзикле. Объектом 
исследования был выбран сюжет «Одиссеи» 
Гомера в двух мюзиклах: “Epic: The Musical” 
и “Penelope, or How the odyssey Was Really 
Written”, в качестве предмета выступили жан-
ровые признаки и характерные детали, состав-
ляющие нарратив мюзикла в целом. На основе 
комплексного подхода, включающего методы 
дискурс-анализа и контекстного анализа, были 
выявлены специфические черты реализации 
нарратива: ассоциативные связи между героя-
ми и музыкальными инструментами в качестве 
средства характеризации, языковая игра и ав-
торская ирония. 

Яркость и новизна массовых жанров XXI в.  
во многом определены расширившимся слу-
ховым кругозором людей, достигшим высокой 
стадии в музыкальной психологии современ-
ности. С этой возникшей тенденцией тесно свя-
зана особая форма музыкально-драматического 
спектакля с развитой танцевальной драматур-
гией – мюзикл [4]. В современной театральной 
практике он получил широкое распространение, 

представляя собой как успешный коммерческий 
жанр, так и средство, позволяющее знакомить 
зрителей с уже известными литературными пер-
воисточниками, переосмысленными для сцены. 

Р.О. Якобсон понимает мюзиклы как «очень 
сложные синкретические представления, соче-
тающие целый ряд аудиальных и визуальных 
семиотических средств» [7]. Подразумевая, что 
в мюзиклах соединены вербальное и невербаль-
ное начала, их можно относить к креолизован-
ным текстам. Под креолизованным текстом под-
разумевается такой текст, в котором сочетаются 
вербальная и невербальная семиотические си-
стемы, в ходе чего формируется единое функ-
циональное и структурное целое, которое имеет 
свои собственные прагматические функции [1].

Наше исследование фокусируется на реали-
зации нарратива «Одиссеи» Гомера в двух мю-
зиклах: “Epic: The Musical” и “Penelope, or How 
the odyssey Was Really Written”. В рамках дис-
курс-анализа рассматривается непосредственно 
как сам текст, так и то, на основании чего он 
был создан, в каких ситуациях используется, 
как его интерпретирует аудитория [2]. Контекст-
ный анализ предполагает рассмотрение матери-
ала в широком контексте (историческом, социо-
культурном, личностном и т.д.), так как в рамках 
анализа важное место отводится роли различ-
ных внешних факторов, влияющих на создание 
мюзикла. 

Говоря о жанровой специфике мюзикла, 
важно упомянуть то, что он как жанр сочетает 
в себе популярную музыку и неакадемический 
танец с важной сюжетной составляющей. При 
этом именно симбиоз академического и эстрад-
ного искусства в мюзиклах, вместе с общей 
экспериментальностью и сочетаниями класси-
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ческого и поп-репертуара, является одним из 
факторов, не дающих приравнять его к опере, 
оперетте или балету. Обращаясь к специфике 
мюзикла в целом, среди его основных жанровых 
признаков выделяют универсальность, ориенти-
рованность на широкую аудиторию, открытость 
к экспериментам в сочетании с опорой на тра-
диции театра. Характерной чертой современно-
го мюзикла является свобода выбора, причем 
едва ли не во всех аспектах: это касается как вы-
бора сюжета и тематики, так и художественных 
средств, используемых для достижения нужного 
отклика целевой аудитории. Э. Кампус утверж-
дает, что мюзиклу свойственно равноправие му-
зыки и драматургической основы в связи с важ-
ностью подобранного литературного материала. 
Именно с этим он связывает успех мюзиклов и 
их общественное признание [3].

Яркой иллюстрацией к мысли Э. Кампуса, а 
также точкой отсчета популяризации мюзиклов 
в последнее десятилетие можно считать появ-
ление мюзикла «Гамильтон». Поставленный на 
Бродвее мюзикл Лина-Мануэля Миранды стал 
одним из самых ярких феноменов музыкальной 
индустрии, вокруг него сформировалась настоя-
щая «гамильтомания» [6]. Влияние «Гамильто-
на» на музыкальную и театральную индустрию 
невозможно переоценить. В том числе он стал 
источником вдохновения для Хорхе Ривера- 
Эрранса, автора одного из объектов наше-
го исследования, концепт-альбома “Epic: The 
Musical”, что прослеживается во многих аспек-
тах мюзикла. 

Как и в «Гамильтоне», нарративным цен-
тром выступает один главный герой, роль ко-
торого в обоих случаях исполняет сам автор 
мюзикла. Узнаваем и способ повествования: 
оба мюзикла непрерывны, почти не имеют вста-
вок монологов и диалогов между персонажами. 
Функция раскрытия сюжета полностью реали-
зуется в музыкальных номерах. При этом важно 
заметить то, что “Epic: The Musical” был пред-
ставлен публике как концептуальный альбом, 
не поставленный на сцене. Следовательно, ав-
тором мюзикла были выбраны многочисленные 
средства, способствующие лучшему понима-
нию персонажей и развитию сюжета. 

В целом “Epic: The Musical” выдержива-
ет сюжетную структуру «Одиссеи», позволяя 
лишь некоторые допущения. Сохранены и роли 
персонажей, их функционирование в сюжете и 
отношение к другим персонажам. Например, 

с каждым героем соотносится музыкальный 
инструмент, причем интересно то, что героям 
мира людей отведены более «традиционные» 
инструменты, тогда как появление богов сопро-
вождается более современными музыкальными 
инструментами и вставками электронной музы-
ки. К примеру, Одиссей ассоциируется с гита-
рой, причем в зависимости от контекста «его на-
мерений и настроения» [8] как с акустической, 
так и с электрогитарой; Полит, жизнерадостный 
друг Одиссея, – с подходящими ему по духу ка-
лимбой и маримбой. Среди богов Зевсу акком-
панируют электрическая бас-гитара и духовые 
инструменты, Гермесу – арфа и арпеджио, ис-
полненные на синтезаторе, Эолу – синт-вокал и 
флейта. В представлении мифических существ, 
относящихся к божественному, таких как Поли-
фем и Сцилла, тоже имеют место вставки син-
тезированной музыки. Это относится и к цен-
тральным персонажам, которые часто имеют 
узнаваемое звуковое и музыкальное сопровож- 
дение, знаменующее их появление. Так, мотив 
Пенелопы, исполняемый виолой и струнным 
оркестром, постоянен на протяжении всего мю-
зикла. Появление Афины, наставницы Одиссея, 
соотнесено с ее особенной мелодией, сыгранной 
на фортепиано, и звуком тикающих часов. Ин-
тересно и то, как мотивы зачастую связываются 
между собой: так, музыкальное сопровождение 
Антиклеи, матери Одиссея, повторяет собой его 
же мотив, но исполненный на фортепиано вме-
сто гитары, в мажоре, а не в миноре. Безуслов-
но, это средство является связующим элементом 
как между персонажами, так и между события-
ми, сообщая о дальнейшем развитии сюжета. В 
первой песне “The Horse and the Infant” невер-
бальное опережает вербальное: еще до появле-
ния голоса Зевса раздаются удар грома и крик 
орла – символы, тесно ассоциируемые с обра-
зом бога-громовержца в древнегреческой ми-
фологии. В этой же песне далее невербальное и 
вербальное сочетаются: пока Одиссей не знает, 
что ему предстоит убить младенца, в тексте уже 
звучит строка “A foe who won’t run” [8], кото-
рую можно трактовать как намек, а после это-
го звучит короткий и нежный мотив, похожий 
на колыбельную. Таким образом, вербальные и 
невербальные компоненты формируют экспози-
цию еще до того, как Одиссею станет известно 
о том, что его ждет.

Узнаваемым мотивом наделена Пенелопа. 
Ее имя имеет огромный вес в мюзикле: именно 
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к ней любой ценой стремится вернуться Одис-
сей. Поэтому ее уникальный инструмент – ви-
ола – часто звучит в мюзикле с самого начала, 
несмотря на то, что ее появление приходится на 
последнюю часть. Мотив Пенелопы звучит, ког-
да Одиссей, находясь на острове Цирцеи, отка-
зывает волшебнице в близости. Стоит заметить 
и то, что в “Suffering”, когда Одиссей и команда 
сталкиваются с сиренами, одна из которых при-
творяется Пенелопой, виола не звучит на фоне. 
Таким образом, именно невербальное начало 
сообщает о лжи. В качестве другого примера 
можно назвать песню “Hold them down”, в ко-
торой женихи планируют убийство Телемаха и 
захват трона Итаки. На фоне строчек “Hold her 
down while I share spoils / I will not let any part go 
to waste” [8] слышится виола, звучащая подобно 
мольбе, что явно отражает состояние Пенелопы. 

В обоих рассматриваемых нами мюзиклах 
сюжет «Одиссеи» претерпевает изменения, что 
обусловлено спецификой жанра и авторским 
взглядом. Среди таких расхождений, например, 
первая сцена в мюзикле, в которой Зевс пребы-
вает к Одиссею с пророчеством о сыне Гектора, 
который, повзрослев, отомстит ему за смерть 
отца. Одиссей сбрасывает младенца со стены, 
что является отхождением от гомеровского по-
вествования и среди античных авторов встре-
чается у Арктина [5]. Однако в рамках мюзикла 
это является важным и самым первым собы-
тием, из которого произрастает основной лич-
ностный конфликт Одиссея, впервые звучащий 
в песне “Just a man”: “When does a man become 
a monster?” [8]. Лейтмотив мюзикла задан этой 
строкой: Одиссей задается вопросом о том, 
сколько человеческого в нем осталось и что от-
деляет его от становления «монстром», подоб-
ного тем, с которыми он сражается. Этот мотив 
в сущности тоже является авторским допущени-
ем в том смысле, что он занимает центральное 
место в нарративе мюзикла, в отличие от ориги-
нального сюжета «Одиссеи».

Еще одним примером переосмысления эле-
ментов сюжета можно полагать роль Сциллы и 
Харибды в качестве преград на пути Одиссея. 
Тогда как в классическом тексте Одиссей вы-
бирает между ними двумя в пользу Сциллы, в 
мюзикле он сталкивается и со Сциллой, и с Ха-
рибдой, но в разные временные промежутки. 
Харибда появляется в сюжете заметно позже, 
становясь еще одним испытанием для Одиссея. 
Такая условность интерпретации сюжета по-

могает сохранить структуру мюзикла: номер с 
Харибдой служит как промежуточный между 
Огигией, островом Калипсо, и Итакой. Можно 
говорить о том, что авторские переосмысления 
и новшества помогают сформировать обновлен-
ное прочтение и донести его до аудитории. 

Тогда как в “Epic: The Musical” переосмыс-
ляется путешествие в целом, “Penelope, or How 
the odyssey Was Really Written” выбирает новую 
композицию для повествования, структурируя 
приключения Одиссея в форме писем, напи-
санных Пенелопой якобы от его лица. Следова-
тельно, изменениям подвергается и положение 
персонажей в сюжете: так, героям на Итаке от-
ведено больше времени, именно они занимают 
центральное положение, что разительно отли-
чается от «Одиссеи». Стоит заметить, что из-
менение формы композиции не сказывается на 
структуре самого сюжета, который не подверга-
ется глобальным изменениям. При этом на неко-
торые составные части сюжета, очевидно, влия-
ет современный взгляд. Так, к примеру, к этому 
можно отнести яркое раскрытие второстепен-
ных женских персонажей. Такая тенденция про-
слеживается и в “Penelope, or How the odyssey 
Was Really Written”. Вынесение имени Пенело-
пы в заголовок формирует у зрителя мюзикла 
ожидание интересного и многогранного образа 
жены Одиссея, знаменитой своей смекалкой. Но 
в мюзикле образ Пенелопы скорее приравни-
вается к рассказчице подвигов Одиссея, в ито-
ге отказывающейся от авторства писем. В этом 
считывается авторская ирония: героиня мифов 
мало в чем походит на таковую, Пенелопа в мю-
зикле больше похожа на обычную женщину. Это 
иллюстрирует песня “The Man That I Married”, 
в которой она тоскует вовсе не по героическо-
му изображению супруга: “I want the man that I 
married / Not this hero that I don't know” [9].

Вместе со своего рода снижением образов  
во многом эту интерпретацию отличает наро-
читый комизм. Соседствующие песни “Pigs!” 
и “Faint” представляют Дафну, служанку при 
царском дворе Итаки, и Телемаха как молодых 
людей, проблемы которых осложняют их жизнь. 
Стоит заметить, что обозначенные авторами 
мюзикла проблемы имеют ироничный характер: 
Телемах, царевич Итаки и сын легендарного 
Одиссея, падает в обморок при виде крови, а в 
арии Дафны она сокрушается о том, что из всех 
возможных животных она вынуждена пасти 
свиней: “Pigs! / Why did it have to be pigs?” [8]. 
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Женихи Пенелопы здесь тоже по большей части 
представлены в ироничном свете. Именно в их 
песнях наиболее ярко раскрывается постмодер-
нистское начало. Так, в песне “When I’m king” 
часть куплетов выстроена на умной игре слов, 
которая разрушает условную границу между 
античным сюжетом и современным зрителем. В 
частности, это прослеживается в строках: “This 
helmet, I'm sure someone would like to don / I bet 
it would sell well on Amazon / Those crazy woman 
warriors, the Amazon”, “I'll make a deal with Nike /  
That gorgeous Goddess, Nike” [9], где сталкива-
ются явления современности (интернет-магазин 
«Амазон» и бренд «Найк») и мифология (миф 
о народе амазонок и богиня победы Ника). Не-
сомненно, представление этих персонажей в 
комичном свете ярко контрастирует с ранее рас-
смотренным “Epic: The Musical”, в котором же-
нихи представлены как кровожадные и наглые, 

готовые на любое преступление ради достиже-
ния цели. 

В результате исследования нами были про-
анализированы мюзиклы “Epic: The Musical” 
и “Penelope, or How the odyssey Was Really 
Written” с позиции креолизованного текста, 
то есть такого текста, в котором в равной мере 
представлено и вербальное, и невербальное на-
чало. Вместе с тем нами была рассмотрена спе- 
цифика двух разных по жанру и общей струк-
туре мюзиклов и интерпретации сюжета «Одис-
сеи» в них; были изучены приемы и способы 
реализации нарратива, выявлены такие специ- 
фические черты, как ассоциативные связи 
между героями и музыкальными инструмента-
ми в качестве средства характеризации, пере-
осмысление как оригинального сюжета, так 
и его композиции, языковая игра и авторская  
ирония. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теорети-
ческие и практические аспекты проведения вы-
борочных наблюдений. Целью статьи является 
оценка репрезентативности данных выбороч-
ных наблюдений по семейным характеристикам 
домашних хозяйств. В качестве базы исследова-
ния выступают микроданные Комплексного на-
блюдения условий жизни населения и Выбороч-
ного наблюдения доходов населения и участия в 
социальных программах. Выполнено сравнение 
выборочных и генеральных характеристик. По 
результатам сравнения сделаны выводы о воз-
можности использования данных выборочных 
наблюдений. 

В настоящее время выборочные наблю-
дения находят все большее применение в раз-
личных областях. Благодаря преимуществам 
применения выборочного метода, состоящим 
в экономии денежных, трудовых ресурсов и 
затрат времени, выборочные наблюдения не 
теряют своей актуальности. По результатам 
проведения выборочных наблюдений можно 
получить информацию о состоянии сельского 
хозяйства [8], рационе питания населения [6], 
фактах риска заболеваний [1]. 

Традиционно при проведении выборочно-
го наблюдения выделяются различные виды 
отбора. Случайный отбор предполагает, что 
элементы выборочной совокупности отобраны 
случайно, т.е. каждая единица имела равную 
вероятность попасть в выборку [9, с. 13]. Клас-

сическими способами случайного отбора явля-
ются: использование таблицы случайных чисел, 
систематический отбор, отбор по начальным 
буквам фамилий и по дням рождения. Кроме 
того, могут использоваться более сложные спо-
собы отбора: расслоенный и многоступенчатый 
отбор [9, с. 18]. Единицы проходят несколько 
стадий отбора при условии, что на каждой ста-
дии соблюдаются принципы случайности, т.е. 
обеспечиваются равные возможности всем еди-
ницам совокупности попасть в выборочную со-
вокупность. 

На следующем шаге выполняется оцени-
вание доверительных интервалов, на практике 
обычно предполагается нормальное распределе-
ние, что отражается в соответствующих форму-
лах. Рассматриваются симметричные и несим-
метричные интервалы [9, с. 51]. 

При расчете характеристик, помимо инфор-
мации о свойствах одного признака, возможно 
использование двух признаков каждой единицы, 
что может использоваться при оценке отноше-
ний. «Эти признаки могут характеризовать либо 
разные свойства исследуемых единиц в один и 
тот же момент или период времени, либо одно и 
то же свойство в разные моменты или периоды 
времени» [9, с. 91].

Свои особенности проявляются при работе 
с малыми выборками. Отмечается индивиду-
альный подход к отдельным реализациям вы-
борки. «В одном случае с каждой реализацией 
связывается единичная ступенчатая функция, в 
другом – вычисляются значения оценки только 
в точках, определяемых элементами выборки. В 
этом их основная отличительная особенность от 
методов построения оценок по большим выбор-
кам» [3, с. 31].
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Проведение выборочных наблюдений тре-
бует обеспечения репрезентативности выбо-
рочных данных. Для оценки качества выборки 
может быть проведено сравнение генеральных 
и выборочных характеристик. Существенные 
отклонения выборочных характеристик от гене-
ральных свидетельствуют о необходимости про-
ведения корректировок.

На официальном уровне Федеральной 
службой государственной статистики проводят-
ся федеральные статистические наблюдения по 
социально-демографическим проблемам. Со-

гласно Поставлению Правительства [7], эти на-
блюдения охватывают такие стороны жизни, как 
жилищные условия, уровень жизни, здоровье, 
труд, репродуктивное поведение и пр. 

Одной из важнейших характеристик ис-
следуемых домохозяйств является их состав. В 
качестве примера могут быть рассмотрены дан-
ные двух масштабных выборочных наблюде-
ний: Комплексного наблюдения условий жизни 
населения (коуЖ) и Выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в социальных про-
граммах (Вндн). Для сравнения взяты данные 

Таблица 1. Структура домохозяйств по наличию супружеских пар и детей до 18 лет [2; 5] 

Рис. 1. Структура состава домохозяйств [2; 4; 5] 

Наименование КОУЖ ВНДН
Домохозяйство из одного лица 38,2 36,5
Домохозяйство из матери (отца) с ребенком (детьми) без других лиц 5,6 5,1
Домохозяйство из матери (отца) с ребенком (детьми) с другими лицами 1,7 1,9
Домохозяйство из одной супружеской пары без ребенка и без других лиц 24,0 23,1
Домохозяйство из одной супружеской пары без ребенка и с другими лицами 5,1 6,3
Домохозяйство из одной супружеской пары с ребенком (детьми) и без других лиц 14,9 14,6
Домохозяйство из одной супружеской пары с ребенком (детьми) и с другими лицами 2,3 3,0
Домохозяйство из двух и более супружеских пар (с детьми или без детей) с другими 
лицами (или без них) 0,6 0,8

Прочие домохозяйства 7,7 8,6

из 1 человека из 2 человек из 3 человек из 4 человек из 5 и более человек
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этих наблюдений за 2022 г. Структура домохо-
зяйств по числу членов в данных КОУЖ при-
ведена для случайной выборки домохозяйств. 
Кроме того, указаны результаты по данным Все-
российской переписи населения 2020 г. (рис. 1).

Как видно из рис. 1, наиболее заметные раз-
личия в структуре домохозяйств между данны-
ми наблюдений и переписи населения наблю-
даются у домохозяйств из одного, двух, пяти и 
более человек.

Кроме того, важным аспектом структуры 
домохозяйств является наличие супружеских 
пар и детей до 18 лет. В табл. 1 приведены дан-
ные для КОУЖ и ВНДН.

В структуре домохозяйств в обоих наблюде-
ниях преобладает доля домохозяйств из одного 
лица и из одной супружеской пары без ребенка 
и без других лиц. Также заметной является доля 
домохозяйств из одной супружеской пары с ре-
бенком (детьми) и без других лиц.

При исследовании социально-экономиче-
ских процессов в разрезе домашних хозяйств 
важно также учитывать личные характеристики 
глав домохозяйств. По гендерному составу доля 

домохозяйств, где главой выступает мужчина, 
составила 52,7 % (КОУЖ) и 51,5 % (ВНДН). 
При рассмотрении возрастной принадлежности 
доля домашних хозяйств с главой в трудоспо-
собном возрасте представлена в размере 59,8 % 
(КОУЖ) и 54,2 % (ВНДН).

Важным аспектом также выступает терри-
ториальная принадлежность. На рис. 2 приве-
дена структура домохозяйств по федеральному 
округу.

Наиболее представительными в выборке 
являются домохозяйства Центрального и При-
волжского федеральных округов. При сравне-
нии структуры КОУЖ и ВНДН значения показа-
телей практически не различаются.

Данные выборочных наблюдений являются 
важным источником для оценки социально-эко-
номической ситуации. Особенное значение при 
получении данных выборочных наблюдений 
имеет соответствие основных характеристик 
домохозяйств генеральным. При сравнении 
структуры домашних хозяйств по числу членов 
с данными переписи населения в целом отмеча-
ется соответствие.  
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на ПРоМЫШЛеннЫХ ПРедПРиЯТиЯХ  

В усЛоВиЯХ ПЛаТФоРМенноЙ ЦиФРоВиЗаЦии

ключевые слова: экономический эффект; 
оценка экономического эффекта; цифровые 
платформы; цифровые инструменты; платфор-
менная цифровизация; промышленные пред-
приятия.

Аннотация: В статье рассматриваются 
актуальные вопросы механизмов оценки эко-
номических эффектов промышленных пред-
приятий при платформенной цифровизации. 
Цель исследования: определить, каковы пара-
метры оценки экономических эффектов про-
мышленных предприятий при платформенной 
цифровизации. Результаты: проведен анализ 
особенностей экономического эффекта в про-
мышленных предприятиях в связи с внедрением 
цифровых платформ, выявлены специфические 
условия платформенной цифровизации на со-
временном этапе. Вывод: обоснованы подходы 
к построению и оценке наиболее эффективных 
структур для выявления экономической эффек-
тивности в деятельности промышленного пред- 
приятия. 

Введение. Современный промышленный 
мир сегодня характеризуется серьезными из-
менениями и внедрением в производственные 
технологии системной платформенной цифро-
визации. Модернизация производственных и 
бизнес-процессов сегодня актуализирует не-
обходимость пересмотра многих концептов 
развития промышленных предприятий, эконо-
мическую эффективность производственных 
процессов при внедрении цифровых платформ. 
Это во многом и акцентировало внимание ве-
дущих экономистов, исследователей экономи-
ческих процессов на выявлении особенностей 

экономического эффекта на промышленных 
предприятиях в связи с внедрением цифровых 
платформ, при этом следует отметить, что се-
годня речь идет не только об их внедрении, се-
годня мы говорим об их разработке в условиях 
санкционных ограничений.

Материалы и методы исследования. В 
ходе исследования были использованы методы 
анализа научной литературы, а также норма-
тивно-правовые акты, интернет-материалы. Ос-
новные стратегические направления в области 
использования информационных технологий, 
разработки и внедрения цифровых платформ се-
годня ориентированы на ускорение технологи-
ческого развития российских компаний [5].

Вопрос разработки цифровых платформ на 
современном этапе является наиболее суще-
ственным в контексте функционирования от-
дельно взятого промышленного предприятия. С 
одной стороны, это изменение повлечет за собой 
повышение затрат промышленного предприя-
тия, но, с другой стороны, позволит максималь-
но учесть все внутренние и внешние факторы, 
обеспечивающие эффективное функционирова-
ние промышленного предприятия, и выстроить 
цифровизацию производственных процессов 
с учетом особенностей конкретного промыш-
ленного предприятия. Данные обстоятельства 
требуют достаточно тщательного исследования 
особенностей и показателей экономического эф-
фекта на промышленных предприятиях от вне-
дрения цифровых платформ.

Результаты и обсуждение. Современный 
этап развития экономики страны требует пере-
смотра организационных систем и структуры 
промышленных предприятий. В связи с этим  
задачи, стоящие перед цифровизацией промыш-
ленного предприятия, должны отвечать и на 
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эти вызовы сегодня. Учет данного факта влечет 
за собой понимание того, что платформенная 
цифровизация – это не просто инструмент, это 
единая цифровая среда промышленного пред- 
приятия.

Анализ Стратегии развития информаци-
онного общества в РФ на 2017–2030 гг. и про-
граммы «Цифровая экономика РФ» позволяет 
выделить основные направления, которые мо-
гут определить векторы цифровых изменений 
в промышленном предприятии, связанные с 
платформенной цифровизацией: изменения в 
информационной инфраструктуре; актуальные 
научные исследования и разработка цифровых 
инструментов; подготовка кадров и цифровое 
образование и т.д. [7; 4]. 

По мнению М.Б. Рыбакова, прибыльность 
деятельности промышленных предприятий в 
отраслях с различным уровнем цифровизации 
показывает, что «в производственной сфере ор-
ганизации, работающие в отраслях с высоким 
уровнем цифровизации, в среднем характеризу-
ются более низкой нормой прибыли, чем орга-
низации, работающие в других секторах» [6].

Как справедливо отмечают экономисты 
Е.А. Боркова, Д.С. Бурцев, Е.С. Гаврилюк,  
Н.Н. Казанская, Г.П. Чудесова, к числу общих 
преимуществ, обусловленных влиянием цифро-
визации в промышленности и способствующих 
повышению эффективности управления про-
мышленным производством, можно отнести: 
оптимизацию издержек при функционировании 
промышленного предприятия; ускорение реак-
ции системы управления на появление измене-
ний в функционировании и развитии промыш-
ленного предприятия и т.д. [1].

Из вышесказанного следует, что в процессе 
внедрения цифровых платформ промышленные 
предприятия подвержены системной реструкту-
ризации. В полной мере это влияет на измене-
ние организационной структуры предприятия, 
на производственную сферу, на повышение кон-
курентоспособности товаров и других меропри-
ятий, обеспечивающих получение максималь-
ной прибыли при минимальных затратах. Все 
это влияет на оценку экономических эффектов 
промышленного предприятия. 

Для оценки экономических эффектов на 
промышленном предприятии огромное значе-
ние имеет соотношение стоимости использован-
ных ресурсов для получения промышленного 
продукта и собственно стоимости производ-
ственной деятельности. 

Многие ученые, такие как А.Н. Головина, 
А.С. Ваулин и другие, выделяют несколько иные 
подходы к оценке экономических эффектов. 
Так, по их мнению, наиболее распространен-
ным «методом оценки экономического эффекта 
промышленного предприятия является оценка 
эффективности финансово-экономической дея-
тельности» [2].

Исходя из научных исследований И.С. Шо-
роховой, Н.В. Кисляк, О.С. Мариева, оценка 
экономического эффекта производится на осно-
ве «фактических значений показателей на опре-
деленную дату, например: объем внеоборотных 
и оборотных активов, долгосрочных и кратко-
срочных обязательств, выручки, чистой прибы-
ли и т.д.» [8].

Иное мнение на оценку экономическо-
го эффекта на промышленном предприятии у  
П.А. Дроговоз, И.О. Гариной. Так, по их мне-
нию, на оценку экономического эффекта на 
промышленном предприятии влияют затраты, 
которые возникают на этапе разработки новых 
информационных инструментов, то есть самих 
цифровых платформ промышленного предпри-
ятия [3]. 

Выводы. Таким образом, в совокупности 
все вышеперечисленные подходы к оценке эко-
номического эффекта промышленного пред-
приятия позволяют определить фактическое 
финансово-экономическое положение промыш-
ленного предприятия в перспективе. В работе 
отечественных экономистов особое место за-
нимает вопрос универсальности методов оцен-
ки эффективности любого процесса. Данная 
проблема особенно остро стоит при оценке 
экономических эффектов в контексте развития 
российской экономики на современном этапе. 
Основные принципы и подходы к оценке эко-
номических эффектов от внедрения цифровых 
платформ сегодня все больше требуют анализа 
и проработки. 
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Аннотация: Цель данного исследования за-
ключается в оценке состояния регионального 
рынка мяса. В данной статье обобщена научная 
литература и проведено исследование рынка 
мяса в Нижегородской области. Рассмотрены 
факторы, которые ограничивают производство 
мяса в данной области. Гипотеза исследования 
базируется на предположении о необходимости 
государственной поддержки мясной промыш-
ленности региона для повышения показателей 
самообеспеченности, преодоления неустой-
чивости производства говядины, внедрения 
новейших технологий, повышения конкурен-
тоспособности и инвестиционной привлека-
тельности. Методы исследования: экономико-
статистический, монографический, системный 
анализ. Результаты: выявлены тенденции раз-
вития рынка мяса и мясопродуктов в регионе. 
Устойчивый рост производства мяса наблюда-
ется в птицеводстве и свиноводстве. Структура 
производства свидетельствует о доминировании 
свинины на рынке мяса в 2023 г. Удельный вес 
говядины остается крайне низким – 13,0 %. По-
головье крупного рогатого скота ежегодно со-
кращается. Уровень самообеспеченности мясом 
и мясопродуктами в 2023 г. составил 57,0 %, что 
выше уровня 2021 г. на 9 %. За последние годы 
в развитии мясной промышленности произош-
ли существенные изменения. На поддержку от-
расли животноводства в 2023 г. было выделено 
1749 млн руб. 

Российский рынок мяса – крупнейший сек-
тор продовольственного рынка, который харак-

теризуется высокой социальной значимостью, 
стабильным спросом. 

Учеными неоднократно подтвержден тот 
факт, что самообеспеченность мясом и мясными 
продуктами имеет важное стратегическое зна-
чение, от которого зависит продовольственная 
безопасность страны [1, с. 6]. 

Мясная промышленность тесно связана с 
различными отраслями, в первую очередь с жи-
вотноводством, а также с зернопроизводством, 
энергетикой, транспортом, производственной 
сферой [2].

В последние годы произошли структурные 
изменения в производстве и потреблении мяса 
и мясопродуктов, а также в использовании тех-
нологий при производстве мясной продукции. 
Российский рынок мяса и мясопродуктов фор-
мируется за счет собственного производства. В 
2022 г. уровень самообеспечения по мясу и мя-
сопродуктам превысил 85-процентный порог, 
составив около 101 % [3, с. 156].

Анализ регионального рынка мяса крайне 
важен для выявления сдерживающих факто-
ров, конкурентных преимуществ и разработки 
рекомендаций по обеспечению экономического 
роста и повышения конкурентоспособности ре-
гиональных товаропроизводителей.

Аграрный сектор Нижегородской области 
представляет собой сложную многопрофильную 
систему, в которой животноводству отводится 
значительная роль. Наибольшая доля сельскохо-
зяйственных животных Нижегородской области 
сосредоточена в сельскохозяйственных орга-
низациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах. Так, на крупный рогатый скот приходится 
74,0 %, коров – 75,0 %, свиней – 95,0 %, птиц – 
90,0 %. Хозяйства населения специализируются 
на овцеводстве и козоводстве, их удельный вес 
составляет 77,0 %.
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В течение последних десятилетий наиболее 
кризисной отраслью региона продолжает оста-
ваться мясное скотоводство, которое, в свою 
очередь, является важнейшей составной частью 
аграрного сектора, позволяющей обеспечить на-
селение сельских территорий рабочими места-
ми, а также мясом и мясными продуктами. 

Поголовье крупного рогатого скота еже-
годно сокращается в среднем на 15,5 тыс. голов 
(рис. 1). Если обратиться к истории развития от-
расли, то расцвет ее приходился на 80-е гг. XX в. 
Исторический максимум численности крупного 
рогатого скота пришелся на 1984 г. – 1328,6 тыс. 
голов. Сейчас мы наблюдаем самый низкий по-
казатель поголовья – 235,9 тыс. голов, что мень-
ше уровня 1984 г. на 82,2 %.

Наибольшая доля поголовья крупного рога-
того скота приходится на сельскохозяйственные 
организации – 73,9 %. В крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и хозяйствах населения скон-
центрировано 15,1 и 11,2 % голов соответст- 
венно.

Причины сокращения поголовья связаны с 
высокими затратами на содержание крупного 
рогатого скота. Ежегодное повышение цен на 
корма, ветеринарное сопровождение, модерни-
зацию и обслуживание животноводческих объ-
ектов делает отрасль все более затратной. 

Длительный технологический цикл – еще 
одна причина низкой инвестиционной привле-

кательности и заинтересованности товаропро-
изводителей в развитии отрасли. 

Геополитические события, безусловно, за-
пустили процессы импортозамещения. Реали-
зация программ государственной поддержки 
благоприятно сказалась на развитии агропро-
мышленного комплекса, на показателях самоо-
беспеченности продовольственной продукцией, 
в частности мясом. Так, уровень самообеспе-
ченности мясом и мясопродуктами в 2023 г. со-
ставил 57,0 %, что выше уровня 2021 г. на 9 %. 
Значительные изменения произошли в отраслях 
свиноводства и птицеводства (рис. 2).

Производство мяса в Нижегородской обла-
сти продолжает расти. С 2019 по 2023 г. произ-
водство скота и птицы в хозяйствах всех катего-
рий увеличилось на 26,1 %. Главным драйвером 
роста является свинина. Резкий рост произ-
водства свинины в регионе в 2023 г. связан со 
строительством двух свиноводческих объектов, 
каждый из которых позволяет содержать до  
100 тыс. свиней. Производство свинины за ана-
лизируемый период увеличилось на 63,7 %.

Устойчивый рост производства мяса птицы 
связан с высоким спросом на него. Более до-
ступная цена, меньшая калорийность по срав-
нению с другими видами делают мясо птицы 
наиболее привлекательным для населения. 
Производство мяса птицы в 2023 г. составило  
61,3 тыс. тонн, что больше уровня 2022 г. на 2 %. 

Рис. 1. Поголовье крупного рогатого скота за 2000–2023 гг., тыс. гол.  
(составлено авторами на основании источника [4])
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Отрасль мясного скотоводства в регионе 
практически отсутствует. Производство говя-
дины является дополнительной продукцией мо-
лочного скотоводства. Всего в 2023 г. было про-
изведено 19,5 тыс. тонн говядины, что лишь на 
1,7 % опережает уровень 2019 г.

Структура производства свидетельству-
ет о доминировании свинины на рынке мяса в  
2023 г. На ее долю приходится 45,3 % всего про-
изведенного мяса в регионе. Вторую позицию 
занимает мясо птицы – 40,8 %, что меньше на 
7,1 процентных пункта уровня 2022 г. Удельный 
вес говядины остается крайне низким – 13,0 %. 
На прочие виды мяса приходится 0,5 %.

Более низкие темпы производства в живот-
новодстве объясняются тем, что функциониро-
вание данных отраслей находится в комплексах, 
и, чтобы увеличить их производство, нужны 
вложения на их постройку [5, с. 83].

За период с 2019 по 2022 г. в Нижегород-
ской области убыточность реализованного мяса 
остается крайне высокой, в основном за счет 
высоких затрат на производство мяса крупно-
го рогатого скота. Однако в 2023 г. произошел 
своего рода прорыв и впервые за долгие годы 
регион вышел на безубыточный уровень по про-
изводству мяса всех видов. В 2023 г. рентабель-

ность производства мяса составила 2,6 %. Наи-
более эффективными видами мяса за счет своей 
скороспелости остаются мясо птицы и свинина.

Одними из важнейших факторов, влияю-
щих на параметры регионального рынка, явля-
ются показатели цены на мясо и мясопродукты. 
От уровня цены зачастую зависит выбор рос-
сийского потребителя в пользу того или иного 
вида мяса. Производители должны поддержи-
вать такую цену, которая бы стимулировала ры-
ночный спрос. 

Среди рассматриваемых видов мяса са-
мый высокий уровень цен наблюдается на го-
вядину – 486,16 руб. в 2022 г. Стоимость сви-
нины и птицы составила 268,66 и 149,68 руб. 
соответственно. Наибольший скачок цены за  
2018–2022 гг. произошел на говядину, ее сто-
имость увеличилась на 31,0 %. Наиболее ста-
бильной ценой в динамике характеризуется 
мясо птицы, стоимость которого увеличилась в 
2022 г. по сравнению с 2018 г. на 5,7 %.

Дефицит говядины на региональном рынке 
привел к высокому повышению цен, что послу-
жило главной причиной изменения структуры 
потребления мяса, а это, в свою очередь, от- 
разилось на качестве питания населения страны 
[6, с. 103].
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Рис. 2. Производство скота и птицы на убой в убойном весе в хозяйствах всех категорий  
Нижегородской области, тыс. тонн (составлено авторами на основании источника [4])
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За последние годы в развитии мясной про-
мышленности произошли существенные изме-
нения, связанные с обновлением материально-
технической базы, расширением производства, 
модернизацией животноводческих объектов. 
На поддержку отрасли животноводства в 2023 г. 
было выделено 1749 млн руб. 

В регионе функционирует большое чис-
ло товаропроизводителей, производящих мясо 
крупного рогатого скота (табл. 1).

Лидеры по производству говядины сосре-
доточены в Дальнеконстантиновском, Вадском, 
Бутурлинском, Большеболдинском, Кстовском, 
Ковернинском, Гагинском, Богородском, Почин-
ковском муниципальных округах.

Доминирует по объему производства мяса 
крупного рогатого скота ОАО «Тепелево» –  
863 тонны в 2023 г. Наибольшее поголовье ста-

да крупного рогатого скота сосредоточено в 
СПК «Березники» – 5940 голов.

Представленные организации содержат 
крупный рогатый скот молочного направления, 
и в качестве основной специализации выступает 
производство молока. 

Таким образом, на региональном рынке от-
мечается рост производства всех видов мяса. 
Мясное скотоводство обладает самой низкой 
эффективностью, что обусловлено высокими 
затратами на корма, технику, технологии. Необ-
ходима дальнейшая комплексная поддержка как 
мясного скотоводства, так и птицеводства, сви-
новодства, направленная на расширение произ-
водства, модернизацию, создание условий для 
роста конкурентоспособности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, стимулирова-
ние частных вложений. 
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Таблица 1. Фрагмент рейтинга сельскохозяйственных организаций  
по производству мяса крупного рогатого скота 

Муниципальные округа Наименование организации
Среднегодовое 

поголовье круп-
ного рогатого 

скота, гол.
Место

Производство 
мяса крупного 
рогатого скота, 

тонн
Место

Дальнеконстантиновский 
муниципальный округ ОАО «Тепелево» 4832 2 863 1

Вадский муниципальный 
округ СПК «Дубенский» 4531 3 816 2

Бутурлинский муници-
пальный округ ООО «Бутурлинское зерно» 3043 7 751 3

Большеболдинский муни-
ципальный округ

ООО «Племзавод ‘‘Пушкин-
ское’’» 3039 8 661 4

Кстовский муниципаль-
ный округ ООО «СПК ‘‘Ждановский’’» 3020 9 601 5

Ковернинский муници-
пальный округ ООО «Племзавод им. Ленина» 3825 4 542 6

Гагинский муниципаль-
ный округ СПК «Березники» 5940 1 528 7

Богородский муниципаль-
ный округ ООО «АгроФирма Заря» 3119 6 485 8

Починковский муници-
пальный округ ООО «Восток» 2662 13 482 9

Ковернинский муници-
пальный округ АО «Агроплемкомбинат Мир» 2543 15 449 10
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адаПТаЦиЯ коММеРческиХ  
оРганиЗаЦиЙ к иЗМенениЮ ВнеШниХ  

усЛоВиЙ: ЦеноВоЙ МеХаниЗМ 
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Аннотация: Проблематика адаптации рос-
сийских организаций к изменению внешних ус-
ловий хозяйствования особенно актуальна при 
усиливающемся санкционном давлении со сто-
роны недружественных стран. В этой связи ав-
торы подчеркивают, что результативность адап-
тации коммерческих организаций к внешним 
условиям зависит от многих составляющих, в 
том числе от сформированности ценового меха-
низма. Цель исследования – раскрыть содержа-
ние понятия «адаптация» и идентифицировать 
ценовой механизм адаптации коммерческих 
организаций к внешним условиям, определить 
его отдельные элементы. Методы исследования: 
преимущественно теоретические методы (ана-
лиз и синтез, абстрагирование, интерпретация  
и др.), эмпирические методы (наблюдение, из-
мерение, сравнение), системно-структурный 
подход и библиографический метод исследова-
ния. Результаты исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что организации в условиях 
санкционного давления имеют способность 
адаптироваться благодаря сформированности 
ценового механизма и его элементов, обеспечи-
вающих реализацию адаптационной политики 
предприятий. 

Введение

В настоящее время в экономической лите-
ратуре актуализируются вопросы, связанные с 
возможностью адаптации коммерческих орга-

низаций к резкому изменению внешних усло-
вий хозяйствования и санкционному давлению 
на российскую экономику со стороны недру-
жественных стран [1]. Начиная с весны 2014 г. 
только Европейский Союз ввел 15 пакетов санк-
ций, охватывающих как юридических, так и фи-
зических лиц в РФ [5], что переводит данную 
проблематику из чисто теоретической в прак-
тическую плоскость. В этой связи необходимо 
раскрыть содержание понятия «адаптация», а 
также идентифицировать ценовой механизм 
адаптации коммерческих организаций и опре-
делить его элементы. Для достижения данной 
цели авторы опирались на преимущественно 
теоретические методы (анализ и синтез, абстра-
гирование, интерпретация и др.), эмпирические 
методы (наблюдение, измерение, сравнение), 
системно-структурный подход и библиографи-
ческий метод исследования.

Результаты и дискуссия

Зарубежные исследователи Э. Сарта,  
Р. Дюран, Ж.-Ф. Вергне определили ряд «на-
правлений в исследованиях адаптации: пове-
денческая теория, ресурсно-ориентированный 
взгляд, эволюционная экономика, перспективы 
непредвиденных обстоятельств, организацион-
ная социология и модели вариаций – отбора –  
сохранения» [8]. Каждое из этих направлений 
разрабатывается западными экономистами, 
прежде всего, с общетеоретических позиций. 
Однако, на наш взгляд, необходимость адап-
тации коммерческих организаций к изменив-
шимся внешним условиям функционирования 
связана с выработкой механизмов содействия 
их стабилизации и развитию, а также проти-
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востояния деструктивным действиям недру-
жественных государств в период нарастания 
геополитических и геоэкономических противо-
речий, включая экологический фактор и пере-
ход к принципам циркулярной экономики [2]. 
Вместе с тем экономисты пока не выработали 
четкое понимание самой дефиниции «адапта-
ция». В этой связи адаптация рассматривается 
нами как регулярный и регулируемый процесс 
организационного приспособления, который по 
определению не может быть одномоментным. 
Однократные меры по адаптации организации к 
новой среде не обеспечивают адаптивности как 
свойства системы. Для обеспечения достаточно 
высокой степени адаптивности необходимы со-
ответствующие внутрифирменные институты и 
экономические механизмы, в том числе ценовой 
механизм.

Среди выделенных направлений исследо-
вания адаптации остановимся на эволюцион-
ной теории. Ученые обоснованно отмечали, что 
эволюционная теория «...охватывает огромное 
разнообразие различных видов поведения… 
Многие процедуры обладают значительной гиб-
костью и поэтому могут работать в различных 
контекстах окружающей среды без радикально-
го пересмотра… Хорошим примером является 
правило или процедура установления цены на 
продукт путем добавления процентной над-
бавки к себестоимости (которая может менять-
ся со временем). И во многих случаях границы 
между следованием установленному образцу 
(‘‘рутина’’) и обсуждением соответствующего 
пути действий размыты, и оба они участвуют в 
управлении широким спектром экономической 
деятельности» [7]. Из этого следует, что: а) ор-
ганизациям необходимы механизмы адаптации 
(и как опция – соответствующие институты);  
б) эти механизмы сами по себе должны быть 
гибкими.

Другие исследователи (Доминик Джонсон, 
Майкл Прайс, Марк Ван Вугт), обобщая поло-
жения теории эволюционной экономики, спра-
ведливо утверждают: «Экономические системы 
можно рассматривать как дарвиновские арены, 
в которых ‘‘выживание наиболее приспособлен-
ных’’ означает, что успешные фирмы выживают, 
а неудачные умирают» [6]. Это приводит нас к 
убеждению, что однажды избранная предпри-
нимателем удачная технология способна пре-
вратиться в «рутинную практику», которую 
«механически» используют в неоднократно по-

вторяющихся условиях. Однако когда эти ус-
ловия существенно (кардинально) меняются, 
такая «рутина» оказывается не вполне адекват-
ной и требует замены или корректировки. Со-
ответственно, необходимо четкое определение 
ценового механизма адаптации коммерческих 
организаций. По нашему мнению, ценовой ме-
ханизм адаптации организаций следует иденти-
фицировать как целостную, непротиворечивую 
совокупность структур, процедур, алгоритмов, 
регламентов, объединенных единой функцией 
приспособления к изменениям внешней среды, 
на базе применения современных методов и 
технологий, в том числе адаптивного ценообра-
зования, выступающего частью адаптивной по-
литики фирмы. В цифровой экономике особую 
роль в структуре этого механизма играют боль-
шие данные, искусственный интеллект, методы 
машинного обучения.

В рамках моделирования ценового механиз-
ма адаптации организаций в экономической сре-
де необходимо выделить три группы элементов: 
цены «на входе», цена и трансформация «вну-
три», цены на товары «на выходе». Построение 
единого, целостного ценового механизма адап-
тации требует маневрирования этими тремя его 
элементами. Помимо цен «на входе» и «на вы-
ходе», а их зачастую экономисты организаций 
воспринимают обособленно, для целей приня-
тия адаптационных решений необходимо выде-
лить еще один блок – внутренние трансфертные 
цены. Если организация использует технологию 
«коммерческого расчета» (так называемые «вну-
тренние деньги»), то они применяются для рас-
четов между основными и инфраструктурными 
подразделениями, «продающими» продукты и 
услуги друг другу. В качестве примера можно 
привести компанию Haier с сотнями ее «микро-
предприятий» [4]. Если это сетевая структура, 
которая имеет дочерние фирмы, филиалы, пред-
ставительства, то трансфертные цены исполь-
зуются для расчетов между ними, а также для 
смягчения последствий негативного внешнего 
давления, лишающего несетевые организации 
привычных схем логистики сырья (материалов, 
комплектующих, запасных частей и пр.) и го-
товой продукции по достаточно устоявшимся  
ценам. 

При формировании ценового механизма 
адаптации российских организаций к санкци-
онному давлению со стороны недружественных 
стран управляющие структуры должны учиты-
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вать реакцию организации на инфляцию разного 
типа. Если под влиянием санкций на отраслевом 
рынке господствующим типом инфляции явля-
ется инфляция издержек, то одними из первых 
на нее реагируют «входные» цены поставщиков 
сырья (материалов, комплектующих, запасных 
частей и пр.). Действительно, по результатам 
опроса, проведенного Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей, среди пред-
ставителей российского бизнеса 64,6 % респон-
дентов указали на рост цен на сырье (материалы, 
комплектующие, запасные части и пр.), связан-
ный с введением санкций со стороны стран ЕС, 
США, Японии и других стран. Незначительное 
воздействие данного фактора отметили 20,8 % 
организаций, а 14,6 % организаций не испыты-
вают на себе роста цен на оборотные средства 
из-за санкций [3]. В производствах, зависящих 
от импортных поставок, этот вид инфляции не-
избежно приводит к корректировке планов вы-
пуска продукции и поступательного повыше-
ния цен на продукцию (цены «выхода»), чтобы 
не работать с нулевой прибылью или убытком. 
Если на рынке господствует инфляция спроса, 
то первыми на нее реагируют «цены выхода», а 
затем, с определенным отставанием во времени, 
оптовые цены и цены производителей. Вместе с 
тем на ценовой механизм адаптации оказывает 
влияние продолжительность временного лага, 
который в числе других переменных зависит от 
величины запасов оборотных средств, приоб-
ретенных (произведенных) по «старым» ценам, 
или величины складских запасов готовой про-
дукции, на которую сформировался высокий 
спрос. Иными словами, необходимо различать 
действие ценового механизма адаптации в дол-

госрочном и краткосрочном периодах. 
По данным Российского союза промышлен-

ников и предпринимателей, влияние санкций на 
результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности подтвердили 48,1 % компаний, приняв-
ших участие в опросе, почти 39 % опрошенных 
руководителей отрицают влияние санкций на их 
компании, а 13 % затруднились с ответом [3]. 
Данные результаты косвенно свидетельствуют 
о том, что у почти 39 % российских коммерче-
ских организаций, руководители которых уча-
ствовали в опросе, уже формируется ценовой 
механизм адаптации к изменившейся внеш-
ней среде хозяйствования под воздействием  
санкций.

Заключение

Таким образом, адаптация российских ком-
мерческих организаций к изменившимся внеш-
ним условиям хозяйствования под воздействием 
санкционного давления со стороны недруже-
ственных стран – это не одномоментный акт, а 
регулярный и регулируемый процесс органи-
зационного приспособления к новой экономи-
ческой среде, в течение которого формируются 
соответствующие экономические механизмы. 
Неотъемлемой частью данных механизмов вы-
ступает ценовой механизм адаптации органи-
зации, который направлен на приспособление к 
новым условиям внешней среды и купирование 
действия неблагоприятных ценовых факторов. 
Опыт работы российских организаций в данной 
среде показывает их способность адаптировать-
ся и проводить результативную адаптационную 
ценовую политику. 
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УДК 338.24 

А.н. лЕБЕдЕв 

ФГБОУ вО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва

инТегРаЦиЯ сТРаТегиЙ РаЗВиТиЯ  
оРганиЗаЦии и инТегРаЦиЯ даннЫХ

ключевые слова: корпоративная стратегия; 
стратегическое планирование; интеграция стра-
тегий; интеграция данных; управление измене-
ниями; дедуктивный и индуктивный подходы. 

Аннотация: В последние годы внутренняя и 
внешняя среда функционирования современных 
предприятий становится сложнее и подвиж-
нее. Растет число пространственно-временных 
детерминант, влияющих на развитие предпри-
ятий. В то же время происходит существенное 
увеличение доступных данных о состоянии 
внешней и внутренней среды. Это приводит к 
тому, что инструменты внутрифирменного и 
стратегического планирования развития пред-
приятия нуждаются в современных технологиях 
обработки «больших данных» (Big Data) и ши-
роком использовании бизнес-аналитики. Воз-
никает необходимость корректировки страте-
гий развития предприятия намного раньше, чем 
это предполагалось изначально. Обеспечение 
гибкости стратегического планирования требу-
ет переосмысления связей между стратегиями 
интеграционного роста, конкурентными, функ-
циональными стратегиями. Объективно проис-
ходящее сокращение горизонта стратегического 
планирования, жизненного цикла стратегиче-
ских планов связано с возросшей степенью не-
определенности среды функционирования ком-
мерческих организаций, что требует взаимно 
обусловленной корректировки стратегий в их 
неразрывном единстве. Этими обстоятельства-
ми обусловлена цель исследования – предло-
жить подход к формированию и корректировке 
стратегий коммерческой организации на базе 
бизнес-аналитики, технологий искусственного 
интеллекта и соответствующей интеграции дан-
ных. Методы исследования: общетеоретические 
методы (абстракция, анализ и синтез, аналогия, 
интерпретация, обобщение и др.), эмпирические 

методы (измерение, наблюдение, сравнение), 
системно-структурный подход, визуализация 
информации, статистический и библиографи-
ческий методы исследования. Результаты ис-
следования: предложенный методический под-
ход к формированию и корректировке стратегий 
предприятия применительно к динамике среды 
его функционирования основан на интеграции 
данных, технологиях искусственного интеллек-
та и бизнес-аналитики, что позволяет обеспе-
чить своевременное внесение скоординирован-
ных изменений в стратегическое планирование 
и мероприятия по реализации стратегических 
планов предприятия. 

Введение

Стремительное усложнение внутренней и 
внешней среды функционирования современ-
ных предприятий под воздействием увеличения 
числа пространственно-временных детерми-
нант имеет следствием сокращение горизонта 
стратегического планирования и жизненного 
цикла стратегических планов. Вместе с тем бы-
строе развитие информационных технологий 
формирует новые вызовы и возможности для 
развития предприятий. Искусственный интел-
лект (далее – AI), машинное обучение, сред-
ства хранения данных и бизнес-аналитика (да-
лее – BI) позволяют по-новому организовать 
информационную базу управленческих реше-
ний, в том числе в области стратегического 
планирования. Традиционный подход, когда 
стратегии предприятий были рассчитаны на 
долгосрочный период, с крайне редкими кор-
ректировками, не подходит для современных 
условий возрастающей неопределенности и вы-
сокой волатильности. В этих новых условиях 
возникает настоятельная потребность в новом  
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подходе к формированию и корректировке стра-
тегий коммерческой организации на базе новых  
информационно-коммуникационных решений,  
позволяющих осуществить интеграцию стра-
тегий развития организации и интеграцию  
данных.

Результаты и дискуссия

В последние годы в экономической литера-
туре поднимаются вопросы, связанные с обос- 
нованием типов и особенностей корпоратив-
ных стратегий в современных организаци-
ях (Д.А. Семенов [6]; М.А. Мирошниченко,  
А.М. Граматикопуло, О.М. Пузанкова [3];  
Д.Э. Гусейнов [2]). Решение данных вопросов 
многие исследователи связывают с разработ-
кой интегративной методологии (Е.Д. Платоно-
ва [5]), обоснованием технологий интеграции 
информационных систем и распределенных 
баз данных (И.А. Божинский [1]), интеграцией 
данных в корпоративных сетях (Б.Б. Муминов, 
Ш.А. Хомидов [4]). Поддерживая общее направ-

ление таких исследований, укажем на право-
мерность утверждения: «Интеграция данных в 
корпоративных сетях является процессом объе-
динения информации из различных источников 
в единый формат, который может быть исполь-
зован для принятия бизнес-решений. Этот про-
цесс включает в себя сбор, обработку и анализ 
данных из различных систем и баз данных, а 
также их трансформацию и интеграцию в цен-
трализованную систему» [4, с. 1102]. Однако 
данное положение нуждается в развитии, поэто-
му предложим собственный подход к содержа-
нию интеграции данных в контексте формиро-
вания и корректировки стратегий организации 
(рис. 1).

В интеграции данных, как это показано на 
рис. 1, важную роль играют внешние источ-
ники информации. Для результативного обла-
дания ими необходимо генерирование блоков 
информации, их структурирование на базе AI, 
машинного обучения, и главное – возможность 
оперативного представления и интерпретации 
информации для принятия решений.

Рис. 1. Интеграция данных в контексте формирования  
и корректировки стратегий организации (разработано автором) 
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Внутренние источники информации в фор-
мализованном виде – это данные многочис-
ленных корпоративных приложений и систем, 
таких как ERP (Enterprise Resource Planning), 
CRM (Customer Relationship Management), бух-
галтерия, кадровая, логистическая подсистемы 
и другие. 

Системная интеграция – процесс объеди-
нения различных частей системы в одну, функ- 
ционирующую как единое целое. Цель состоит 
в том, чтобы соединить отдельные компонен-
ты и обеспечить их эффективную совместную 
работу. Эта задача зачастую требует трансфор-
мации, реструктуризации, консолидации разно-
родных данных.

Одно из центральных мест в деле инте-
грации данных занимает хранилище и ETL-
система. ETL (Extract, Transform, Load; извлече-
ние, преобразование, загрузка) – корпоративная 
система, позволяющая привести данные из не-
скольких разных учетных систем в единую со-
вокупность. ETL решает задачу приведения 
данных к единой системе значений и детализа-
ции, обеспечивая их качество и надежность. Это 
требует наличия настраиваемых экстракторов 
данных, преобразователей данных и хранили-
ща данных. При этом процессы ETL построены 
таким образом, чтобы сохранить след при лю-
бом преобразовании исходных данных, чтобы 
было известно, из какой исходной информации 
получен каждый компонент преобразованных 
данных. Чтобы реализовать такой функционал, 
интеграции должны предшествовать очистка, 
унификация, консолидация разнородных дан-
ных. Необходимо тщательно документировать 
процесс интеграции, что включает в себя сооб-
щение о любых внесенных изменениях в систе-
му. Согласованная документация позволяет как 
техническим, так и иным специалистам понять 
ход процесса и функциональность интегриро-
ванной системы. 

Данные процессы предполагают исполь-
зование готовых компонентов, которые можно 
легко заменять и настраивать, что дает менед-
жерам возможность выбрать наиболее эффек-
тивную архитектуру для интеграции данных. 
Платформы интеграции предоставляют поль-
зователям специфические функции, такие как 
преобразование «без кода», которые помога-
ют нетехническим специалистам интегриро-
вать данные без помощи ИТ-специалистов. 
Следует учитывать, что интеграцию ETL лег-

че адаптировать к хранилищу данных, чем  
наоборот. 

Интегрирующие системы обеспечивают 
более полное и точное представление данных, 
в том числе для принятия решений в области 
стратегического планирования. Интеграция 
систем приводит к улучшению коммуникаций 
и сотрудничества между отделами и коман-
дами, что позволяет оптимизировать рабочие  
процессы.

Консолидация данных в единую систему 
с помощью интегрированных ИТ-систем по-
вышает безопасность данных. Возможности 
контроля доступа и аудита в централизованной 
системе заметно выше. Вероятность возникно-
вения рисков и утечки данных снижается. Важ-
ным преимуществом интеграции данных явля-
ется масштабируемость. Используя в том числе 
облачные технологии, менеджеры могут мас-
штабировать систему по мере ее роста.

Системная интеграция помогает орга-
низации улучшить понимание операций и 
стимулировать продуктивность ресурсов. 
BI-инструменты позволяют сформировать ин-
формационную базу для пользователей, ответ-
ственных за корпоративные, функциональные 
и бизнес-стратегии в их взаимосвязи. Они по-
зволяют генерировать и моделировать развитие 
в разных сценариях, в том числе «шоковых» –  
весьма актуальных в наше время. В рамках 
каждого сценария важна оценка стратегиче-
ских альтернатив на базе применения карты  
стратегий.

Корпоративная стратегия концентрирует 
долгосрочные цели организации и пути их до-
стижения. Она оперирует миссией, видением, 
ценностями, целями, компетенциями, необхо-
димыми для достижения цели. Реализуя единую 
корпоративную стратегию, организация иден-
тифицирует желаемое направление развития и 
представляет внутренним стейкхолдерам, ме-
неджерам разного уровня указания о том, как 
будут расставлены приоритеты в решениях. Эти 
процессы создают основу для механизмов реа-
лизации стратегии в ее многочисленных компо-
нентах. 

Интеграция данных позволяет реализовать 
не только централизованный «дедуктивный» 
подход, позволяющий обеспечить логику фор-
мирования непротиворечивого «дерева стра-
тегий» и их преемственность, но и обратный 
«индуктивный» подход к корректировке корпо-
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ративных и бизнес-стратегий. Обратный подход 
к изменениям обеспечивает движение инициа-
тив «снизу вверх», позволяет функциональным 
подразделениям осуществлять сначала проак-
тивные, а затем реактивные действия.

Выводы

Таким образом, представленный методиче-

ский подход к формированию и корректировке 
всех типов стратегий, применяемых предпри-
ятием, основан на интеграции данных, техноло-
гиях AI и BI и позволяет своевременно вносить 
скоординированные стратегические изменения 
в условиях нарастающей неопределенности 
бизнес-среды и усиления воздействия внешних 
факторов, включая санкционное давление на 
российские предприятия.
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иЗМенение оТдеЛЬнЫХ ПокаЗаТеЛеЙ 
ЭконоМики ТуРиЗМа РесПуБЛики ТаТаРсТан  
с начаЛоМ сПеЦиаЛЬноЙ ВоенноЙ оПеРаЦии 

ключевые слова: доходы; затраты; кол-
лективные средства размещения; санкции; 
Республика Татарстан; специальная военная 
операция; статистические данные; экономика 
туризма. 

Аннотация: Цель – установить изменения 
показателей экономики туризма в период специ-
альной военной операции (сВо). Задачи: обоб-
щить дестабилизирующие факторы, действую-
щие на экономику туризма; оценить изменения 
показателей экономики туризма в 2021–2023 гг.  
Гипотеза: значения показателей экономики ту-
ризма будут снижаться вследствие дестабили-
зации российской экономики в период СВО. 
Методы: теоретический анализ восприимчиво-
сти экономики туризма к кризисам; экономико- 
математическая оценка показателей деятель-
ности средств размещения по данным Росста-
та. Результаты: гипотеза о негативном влиянии 
СВО на экономику туризма не подтверждена 
в части показателей по числу лиц, как россий-
ских, так и иностранных граждан, в средствах 
размещения, а также доходов от предоставления 
услуг с позитивной динамикой в российском и 
региональном разрезе. Гипотеза подтверждена в 
части наращивания расходов на услуги средств 
размещения вследствие начала СВО, ослабле-
ния рубля и инфляции. 

Экономика туризма восприимчива к воздей-
ствию дестабилизирующих факторов, которые 
в современных условиях начала специальной 
военной операции (сВо) имеют комплексный 
характер, включающий реакцию экономики на 
собственно военизированный конфликт и на 

его следствия в виде санкционных ограничений 
и ослабления национальной валюты. Наибо-
лее существенным потрясением для экономики 
туризма в мировом и российском масштабе за 
последние 5 лет стал период изоляции потен-
циальных рекреантов в ходе пандемии. Значи-
тельное падение ряда показателей российской 
экономики в пандемию, однако, не было в оди-
наковой степени выражено для различных реги-
онов и отличалось быстрым восстановлением в 
постпандемийный год [1].

Наличие достаточного объема статисти-
ческих данных за период пандемии (2020 г.) и 
постпандемии (2021 г.) позволяет достоверно 
проанализировать сокращение и восстановле-
ние турпотока, изменения значений показате-
лей деятельности турфирм и средств размеще-
ния, а также смежных отраслей транспорта, 
питания, развлечений [4]. Закономерно, что в 
процессе изоляции потенциальных рекреантов 
произошло сокращение выездных междуна-
родных перемещений, а после стабилизации 
эпидемии в течение года наблюдалось восста-
новление туризма [3] с популяризацией внутри-
российских туристических дестинаций вслед- 
ствие государственной поддержки и импорто- 
замещения [2].

Такое реагирование экономики туризма на 
кризисы позволяет выдвинуть гипотезу о сни-
жении отдельных ее показателей с началом и в 
ходе реализации СВО, аналогичных пандемии, 
но менее выраженных. При этом, опираясь на 
статистическое подтверждение большей вос-
приимчивости экономики туризма по России в 
целом и меньшей для туристически привлека-
тельных регионов, например Республики Та-
тарстан (РТ), изменение показателей оценивали 
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как по России в целом, так и по РТ. Кроме того, 
интерес представляет выявление влияния СВО в 
динамике, вследствие чего анализировали огра-
ниченный круг статистически регистрируемых 
показателей с наличием данных за 2023 г. 

По данным Росстата за 2021–2023 гг. произ-
ведена оценка изменения следующих показате-
лей по России и РТ (табл. 1):

1) число лиц в коллективных средствах 
размещения, в том числе: 1.1 – российских 
граждан, 1.2 – иностранных граждан (тыс. чел);

2) доходы коллективных средств размеще-
ния (млн руб.);

3) расходы коллективных средств размеще-
ния (млн руб.).

Согласно представленным в табл. 1 резуль-
татам оценки изменения показателей можно от-
метить в целом позитивную динамику развития 
экономики туризма в период СВО, частично 
опровергающую выдвинутую гипотезу. Так, по 
числу лиц в коллективных средствах размеще-
ния регистрируется прирост в 2022 г. относи-
тельно 2021 г. на 9,85 % по России и на 22,86 %  
по РТ вследствие привлекательности региона 
для туристических посещений. Закономерно, 
что прирост происходил преимущественно за 
счет российских граждан в целом по стране на 
10,50 % с сокращением размещенных иностран-
цев в тот же период на 4,48 %. Однако по РТ от-
мечается более интенсивный прирост числа раз-
мещенных иностранных граждан (на 54,62 %)
относительно россиян, число которых возросло 
на 22,34 %. 

Доход от предоставления услуг средства-
ми размещения в период 2022 г. относительно  
2021 г. возрос на 19,20 % по России и на 34,48 %  

по РТ, при этом его прирост превышал рост рас-
ходов, который по России составил 11,16 %, а 
по РТ – 7,42 %. Более позитивная динамика 
развития экономики туризма в РТ в период на-
чала СВО обусловлена не только туристиче-
ской привлекательностью региона, но и друже-
ственными отношениями с лояльными России 
мусульманскими странами, а также проведени-
ем значительного числа деловых, культурных, 
спортивных международных мероприятий в ре-
гионе.

В период продолжения СВО в 2023 г. от-
носительно 2022 г. наблюдалось наращивание 
анализируемых показателей экономики туриз-
ма. Так, по числу лиц в коллективных средствах 
размещения регистрируется прирост по России 
на 14,35 %, по РТ – на 5,71 %. Менее выражен-
ное возрастание данных показателей для РТ 
связано с интенсивным развитием внутреннего 
туризма и популяризацией новых российских 
туристических дестинаций. Это же подтверж-
дается изменением числа россиян в средствах 
размещения: более выраженным для России 
(+13,20 %) и меньшим для РТ (+5,15 %). Наблю-
дается значительный прирост на 32,34 % числа 
размещенных иностранных граждан в коллек-
тивных средствах России по сравнению с от-
рицательной динамикой 2022 г. к 2021 г. Такая 
тенденция, вероятно, объясняется налаживани-
ем взаимоотношений в период СВО с государ-
ствами СНГ и Азиатского региона. 

Доход от предоставления услуг средствами 
размещения в рассматриваемый период 2023 г. 
относительно 2022 г. возрос на 16,05 % по Рос-
сии. Причем по РТ рост более существенный, 
более чем в 2 раза выше относительно россий-

Таблица 1. Изменение некоторых показателей экономики туризма  
России и РТ (рассчитано авторами по данным Росстата) [5] 

Показатель 2021 2022 2022/2021 2023 2023/2022
1. Россия.
1. РТ

66539,8
2122,6

73093,0
2607,9

+9,85 %
+22,86 %

83578,4
2756,8

+14,35 %
+5,71 %

1.1. Россия.
1.1. РТ

63644,0
2088,0

70326,8
2554,4

+10,50 %
+22,34 %

79610,4
2686,0

+13,20 %
+5,15 %

1.2. Россия.
1.2. РТ

2895,8
34,6

2766,2
53,5

– 4,48 %
+54,62 %

3968,0
70,8

+43,45 %
+32,34 %

2. Россия.
2. РТ

599303,4
13116,3

714347,0
17638,9

+19,20 %
+34,48 %

829030,7
23378,7

+16,05 %
+32,54 %

3. Россия.
3. РТ

465839,9
10844,1

517821,2
11648,5

+11,16 %
+7,42 %

610348,2
14799,3

+17,87 %
+27,05 %
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ского прироста, на 32,54 %. В качестве негатив-
ной тенденции можно отметить повышение рас-
ходов на услуги средств размещения в период 
продолжения СВО. Возрастание данного пока-
зателя по России составило 17,87 %, что опере-
жает рост доходов от услуг средств размещения 
и обусловлено нарастающей инфляцией и про-
должением ослабления национальной валюты. 
В то же время по РТ, несмотря на более интен-
сивный рост расходов на предоставление услуг 
средствами размещения относительно россий-
ского уровня (на 27,05 % по РТ), наращивание 
расходов компенсируется приростом дохода 
от рассматриваемых услуг сферы туризма в  
регионе.

Таким образом, гипотеза о негативном вли-
янии СВО на экономику туризма не подтверж-
дена в части ряда показателей. Наблюдается по-
ложительная динамика показателя численности 
лиц, как российских, так и иностранных граж-

дан, в средствах размещения с течением СВО, 
несмотря на тенденцию сокращения числа ино-
странцев в коллективных средствах размещения 
в 2022 г. к 2021 г. Продолжается рост доходов 
от предоставления услуг средствами размеще-
ния с позитивной динамикой в российском и 
региональном разрезе. Гипотеза подтверждена 
в части наращивания расходов на анализируе-
мые услуги вследствие начала СВО, ослабления 
рубля и инфляции. Сравнение регионального и 
российского изменения отдельных показателей 
экономики туризма в период СВО подтвержда-
ет, что прирост доходов от услуг средств разме-
щения в туристически привлекательном регио-
не РТ превышает рост расходов на те же услуги 
и является более интенсивным, чем по России. 
Полученные результаты служат основой для 
дальнейших исследований вклада востребован-
ных региональных туристических дестинаций в 
российскую экономику туризма. 
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Abstract: In the process of implementing the 
state industrial and regional economic policy, the 
Government applies various measures of state 
financial and non-financial support to enterprises, 
which necessitates the development of methods for 
evaluating the effectiveness of such measures. The 
purpose of the study is to develop a methodology for 
evaluating the effectiveness of government support 
measures for enterprises. Research methods: 
system analysis, economic analysis. The authors’ 
methodology for assessing the effectiveness of 
state support measures for enterprises in the region 
is distinguished by the inclusion in it of groups of 
indicators characterizing the state and dynamics 
of the managed system as a whole (regional 
economy), groups of indicators qualitatively 
characterizing the dynamics of the regional 
economy, groups of indicators evaluating the 
effectiveness of investment projects in the region, 
as well as indicators evaluating the effectiveness 
of expenditures on the provision of non-
financial support measures (consulting services,  
training, etc.). 

Introduction

State support measures for enterprises 
are provided in the Russian Federation during 
the implementation of state industrial policy, 
according to relevant state programs within the 
framework of the strategic planning system. There 

is an assumption that the practical problems of 
increasing the effectiveness of these measures 
are related to the methodological problems of 
evaluating their effectiveness [6]. The scientific 
literature discusses the problems of strategic 
planning [3], the implementation of industrial 
policy [9], and the assessment of the effectiveness 
of investment projects [1; 4; 5], evaluation of 
the effectiveness and efficiency of government 
programs [2; 8], evaluation of the effectiveness of 
the implementation of industrial policy [7; 8], etc.

The use of various measures of state support 
for enterprises within the framework of the 
implementation of state industrial and regional 
policy necessitates the development of methods 
for assessing the effectiveness of such support 
measures. The purpose of the study is to develop 
a methodology for evaluating the effectiveness 
of government support measures for enterprises. 
Research methods: system analysis, economic 
analysis.

Results and Discussion

The authors propose a methodology for 
assessing the effectiveness of state support 
measures for enterprises in the framework of 
regional economic policy based on the use of the 
following assessment criteria (Fig. 1).

The authors’ methodology for assessing 
the effectiveness of state support measures for 
enterprises in the framework of regional economic 
policy implementation is characterized by the 
inclusion of groups of indicators characterizing 
the state and dynamics of the managed system as 
a whole (regional economy), groups of indicators 
qualitatively characterizing the dynamics of the 
regional economy, groups of indicators evaluating 
the effectiveness of regional investment projects, 
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as well as indicators evaluating the effectiveness 
of non-financial services, support measures 
(consulting services, training, etc.), namely:

A) a system of indicators for assessing the 
impact of government support measures on the 
dynamics and structure of the regional economy 
(expansion/contraction), (structural changes);

B) a system of indicators that qualitatively 
characterize the dynamics of the regional economy 
(development / neutral status / degradation) under 
the influence of government support measures;

C) a system of indicators for assessing the 
social, budgetary and commercial effectiveness 
of investment projects; this system of indicators 
is characterized by the inclusion of components 
of the methodology that assess economic effects 
for the regional economy as a whole, enterprises 
and the population (public efficiency), for federal, 
regional and local budgets (budgetary efficiency), 
for enterprises (commercial efficiency);

D) a system of indicators assessing the impact 
of government support measures on changes in 
business activity of enterprises, expansion of 
production volumes due to more complete use of 
existing production facilities;

E) a system of indicators evaluating the 
effectiveness of expenses for the provision of non-
financial support measures (consulting services, 
training, etc.), where effectiveness is assessed as 
the ratio of result to cost.

The first group of indicators (A) includes 
indicators of the expansion/contraction of the 
regional economy: the growth rate of real GRP; 
the growth rate of investments in fixed assets; the 
growth rate of industrial production; the growth rate 
of agricultural production; the growth rate of GRP 
per capita; the growth rate of investments per capita; 

the growth rate of the number of organizations, 
entrepreneurs in the region and individual types of 
economic activity; the growth rate of the region's 
population; the growth rate of production of high-
tech goods, innovative goods, etc.; indicators of 
structural dynamics for different types of economic 
structure of the region's economy, the structure of 
the region's production (industry, commodity), 
the structure of exports and imports of goods, the 
structure of investments in fixed assets, etc.

The second group of indicators (В) that 
qualitatively characterize the dynamics of the 
regional economy (development / neutral status / 
degradation) includes indicators that qualitatively 
characterize structural changes in the regional 
economy (in particular, an increase in the share 
of high-tech goods, innovative goods, machinery 
and equipment in production, exports indicate an 
improvement in the structure of the economy, etc.).

The third component (С) includes methods 
for assessing the social, budgetary and commercial 
effectiveness of investment projects.

The fourth group of indicators (D) 
characterizes the change in business activity 
due to the application of state support measures 
for enterprises: profitability, turnover, capacity 
utilization, etc.

The fifth group of indicators (E), which assess 
the effectiveness of expenses for the provision 
of non-financial support measures (consulting 
services, training, etc.) is calculated as the ratio 
of the result obtained (number of consultations, 
examinations, trained people, etc. to the amount 
of costs for the provision of non-financial support 
measures).

As a result of the impact of state support 
measures for enterprises on the state of the 

Fig. 1. Criteria for evaluating the effectiveness of state support measures for enterprises.
Source: comp. by the authors 
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managed system, there may be a change (increase) 
in labor productivity, an increase in the share of 
the enterprise in the market of relevant goods, the 
development of new markets, access to foreign 
markets, the development (development) of new 
products and new technologies, and much more. 
Structural effects for the industrial complex of the 
region and the regional economy as a whole can be 
changes in the commodity, industry, and investment 
structure of industry, changes in ownership 
structure, cost structure of goods, geographical and 
commodity structure of exports and imports, the 
structure of labor, technologies used in production, 
the structure of suppliers, contractors, and buyers, 
changes in the structure of consumer consumption, 
etc. Economic effects can manifest themselves in 
the form of changes in prices for goods, services, 
and real estate, attracting new investments, creating 
new jobs, and improving the environmental 
situation in the region, increase in income of the 
population, improve the quality of life of the 
population, etc.

The proposed evaluation criteria and groups of 
indicators for evaluating the effectiveness of state 
support measures in the framework of regional 

economic policy implementation can be used in 
the practical activities of government agencies 
in strategic planning (when compiling passports 
of state programs, national projects, methods for 
evaluating the effectiveness of state programs, 
national projects), evaluating the effectiveness 
of state programs, national projects, individual 
measures (groups of measures) to support 
enterprises, etc. The scope of the results obtained: 
strategic planning, regional economic policy, 
industrial policy.

Conclusion

Government financial and non-financial 
measures to support enterprises are used to achieve 
the goals and objectives of state industrial and 
regional policy. The development of methods for 
assessing the effectiveness of state support measures 
for enterprises is an important task, the solution of 
which will contribute to solving practical problems 
of strategic planning of regional economic and 
industrial development, improving the effectiveness 
of regional economic and industrial policy, as well 
as the effectiveness of budget use. 
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Abstract: Based on the methodology of 
a systematic approach, the authors analyze 
the scientific literature on the problems of 
improving and evaluating the effectiveness of 
state development institutions. Generally, the 
totality of these problems can be characterized 
as a lack of consistency in the formation and 
functioning of development institutions, as well 
as the development of methods for evaluating 
their activities, which is reflected in the lack of a 
unified scientific and methodological approach 
and different terminology. Practical problems 
include both macro-level problems related to 
improving the effectiveness and efficiency of 
state development institutions in solving the tasks 
of various areas of state economic policy, as 
well as the problems of development institutions 
themselves in the process of solving the tasks 
assigned to them. 

Introduction

State development institutions in the modern 
Russian economy influence the state (structure) 
of the national economy, play an important role 
in its functioning, in a certain sense determine the 
directions of structural changes, and contribute 
to ensuring economic and national security. The 
importance of state development institutions 
necessitates the development of methods for 
evaluating the effectiveness of their activities, as 
well as solving practical problems of improving 

the effectiveness of their functioning. The 
diversity of development institutions and their 
functions creates additional difficulties both for 
solving methodological problems of effectiveness 
assessment and for solving practical problems of 
increasing the effectiveness of state development 
institutions. The diversity of development 
institutions themselves and their interactions 
with other subsystems of the national economy 
necessitate the application of a systematic approach 
to the analysis of methodological and practical and 
the practical problems of evaluating and improving 
their effectiveness.

Results of the Study

Based on the methodology of a systematic 
approach, the authors analyzed the scientific 
literature on the problems of evaluating the 
effectiveness of state development institutions. In 
the scientific literature, in the process of developing 
scientific problems of evaluating the effectiveness 
of state development institutions, different 
terminology and classifications of development 
institutions are used, which is due, not least, to the 
wide variety of development institutions, the variety 
of their structural features, functions and tools. The 
results of the study. Based on the methodology 
of a systematic approach, the authors analyze the 
scientific literature on the problems of evaluating 
the effectiveness of state development institutions. 
In the scientific literature, in the process of 
developing scientific problems of evaluating the 
effectiveness of state development institutions, 
different terminology and classifications of 
development institutions are used, which is due, 
not least, to the wide variety of development 
institutions, the variety of their structural features, 
functions and tools.
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Scientific publications on the problems of 
evaluating and improving the effectiveness of state 
development institutions indicate a number of 
practical problems in improving their effectiveness 
and using existing assessment methods. Some 
researchers conclude that the existing development 
institutions are not effective enough to solve 
certain tasks. E.B. Lenchuk notes that “the existing 
development institutions have not yet been able 
to become a catalyst for innovation processes” 
[3]. V.V. Dorzhieva, S.A. Ilyina conclude that 
“the current set of development institutions it 
turned out to be insufficiently effective and poorly 
coupled with solving the problems of structural 
modernization” [2]. 

Some scientists point to the “inconsistency” 
and complexity of the formation of development 
institutions, the systemic nature of the problems 
of their functioning, problems in assessing their 
effectiveness. A.I. Tatarkin, S.N. Kotlyarova 
emphasize the “complexity” and “inconsistency” 
of the formation of development institutions 
and the institutional environment in the Russian 
Federation [10]. E.N. Sidorova, D.A. Tatarkin 
notes the “systemic nature” of the problems of 
the functioning of development institutions, and 
comes to the conclusion that the “unreasonably 
large number of organizational and legal forms” 
of development institutions led to the uncertainty 
of their “legal status” [8]. E.A. Midler and  
M.S. Abkaev expressed the opinion that in the 
short-term interval of the institute of development 
it is difficult to assess its effectiveness, since “the 
consequences of its use (both positive and negative) 
are latent” [5]. The problems faced by development 
institutions themselves are also discussed. 
E.Y. Shatskaya highlights the problems and 
contradictions faced by development institutions 
(in particular, “the limitations of most institutions 
in making operational decisions”, “insufficient 
effective interaction”, “difficulties in evaluating 
effectiveness”, etc.) [11].

Scientific and methodological problems of 
evaluating the effectiveness of state development 
institutions were discussed in the scientific 
literature. A.I. Tatarkin, S.N. Kotlyarova note the 
lack of a unified scientifically based theoretical 
and methodological framework in the field of 
the formation of development institutions [10]. 
V.V. Bondarenko, R.R. Chakaev, O.N. Leskina, 
M.A. Tanina, V.A. Yudina, T.V. Kharitonova 
point out the lack of a “unified scientific and 

methodological approach to substantiating the 
system of performance indicators of regional 
development institutions” [1]. R.M. Melnikov 
notes the lack (deficit) of approaches developed in 
scientific publications to assess the effectiveness 
and efficiency of Russian “financial development 
institutions” [4]. E.B. Lenchuk emphasized 
that the published information on the activities 
of development institutions “mainly concerns 
the efforts expended ... by the development 
institute (the number of applications submitted, 
the number of investment transactions, the 
volume of investments), without reflecting the 
degree of achievement of the expected results”, 
that “their diversity hinders the development of 
unified approaches to assessing the effectiveness 
of development institutions in the field of  
innovation” [3]. E.N. Sidorova and D.A. Tatarkin 
pointed out the need to introduce “general 
principles and methods” that are “mandatory 
for evaluating the effectiveness of development 
institutions”, and emphasized that the effectiveness 
of development institutions should be assessed 
“based on direct, indirect, and external economic 
effects (multiplicative effects) resulting from 
implementation of large socially significant 
investment projects” [8].

The scientific literature offers authors’ 
methods for evaluating the effectiveness of 
state development institutions, in the process of 
developing which scientists, based on different 
theoretical approaches, solve the problems 
of evaluating the effectiveness of various 
development institutions in conjunction with 
other evaluation objects. A.I. Tatarkin and  
S.N. Kotlyarova proposed a methodological 
approach to assessing the level of development 
of regional institutions, taking into account the 
consistency and activity of the territories in the 
creation and development of regional institutions, 
and indicators for evaluating the effectiveness 
of regional development institutions [10].  
R.M. Melnikov developed a system of criteria 
that can be used to conduct a rating assessment 
of Russian financial development institutions [4].  
I.A. Nikonova proposed a system of indicators 
of the economic, environmental and social 
effectiveness of national development banks 
[6]. O.S. Sukharev developed a “methodology 
for measuring the effectiveness of regional 
government”, which makes it possible to assess 
both the development of the region and the 
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management of its development [9]. E.V. Popov, 
M.V. Vlasov, and M.O. Simakhina analyzed and 
identified “institutions of regional development of 
knowledge increment” based on “the application 
of basic theoretical approaches and models of 
institutional-evolutionary economic theory” [7].

Thus, the diversity of development institutions 
and their tasks and functions in the national 
economy, in a certain sense, determines the 
diversity of applied theoretical approaches and 
methodological problems of their assessment.

Conclusion

Generally speaking, the set of problems of 

improving and evaluating the effectiveness of 
state development institutions can be characterized 
as a lack of consistency in the formation and 
functioning of development institutions, as well as 
the development of methods for evaluating their 
activities, which is reflected in the absence of a 
unified scientific and methodological approach 
and different terminology. Practical problems 
include both macro-level problems related to 
improving the effectiveness and efficiency of 
state development institutions in solving the tasks 
of various areas of state economic policy, as 
well as the problems of development institutions 
themselves in the process of solving the tasks 
assigned to them.
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динаМика РЫнка ТоРгоВоЙ недВиЖиМосТи  
и ВЛиЯние ЭконоМическиХ ФакТоРоВ  

на ЯкоРнЫХ аРендаТоРоВ

ключевые слова: рынок торговой недви-
жимости; якорные арендаторы; экономические 
факторы; ставка рефинансирования.

Аннотация: Актуальность исследования 
обусловлена динамичными изменениями на 
рынке торговой недвижимости, где экономиче-
ские факторы значительно влияют на стратегию 
и операционную деятельность якорных арен-
даторов. Целью исследования является анализ 
ключевых экономических факторов и выяв-
ление степени их влияния на затраты якорных 
арендаторов. В работе использованы методы 
сравнительного анализа, статистического моде-
лирования, составлены графики, таблицы и ре-
комендации. В результаты исследования пред-
ставлены меры для минимизации негативного 
влияния экономических факторов. Сделанные 
выводы могут быть полезны участникам рынка 
торговой недвижимости при разработке адап-
тивных стратегий взаимодействия с якорными 
арендаторами. 

Ставка рефинансирования выступает ос-
новным инструментом денежно-кредитной по-
литики, оказывая значительное воздействие 
на рынок коммерческой недвижимости. Ее из-
менения воздействуют как на стоимость кре-
дитных ресурсов для арендодателей, так и на 
платежеспособность арендаторов. В сочетании 
с макроэкономическими факторами, такими 
как инфляция, курсовая нестабильность и из-
менения потребительского спроса, ставка ре-
финансирования формирует экономическую 
среду, в которой функционируют якорные арен- 
даторы. 

Цель данной статьи – проанализировать 

влияние ставки рефинансирования и ключевых 
макроэкономических факторов на затраты и 
стратегию якорных арендаторов на рынке тор-
говой недвижимости. Исследование охватывает 
период с 2020 по 2024 г. и основывается на раз-
личных источниках, включая данные Росстата, 
публикации аналитических компаний и научные 
статьи. В процессе анализа применялись мето-
ды статистического анализа, а также сравнение 
динамики арендных ставок, уровня вакантности 
и других показателей рынка.

Арендные ставки на торговые площади в 
крупных торговых центрах России демонстри-
ровали разнонаправленные тенденции в период 
с 2020 по 2024 г. В начале пандемии в 2020 г. на-
блюдалось снижение спроса на аренду, однако к 
концу 2022 г. и в течение 2023 г. арендные став-
ки начали расти, несмотря на экономическую 
нестабильность, по данным табл. 1 [1]. 

Анализ табл. 1 показывает, что аренд-
ные ставки в Москве выросли на 32 % в пе-
риод с 2020 по 2024 г., в то время как в Санкт-
Петербурге рост составил 30 %. Это связано с 
общей тенденцией к восстановлению экономи-
ческой активности после пандемии и ростом 
операционных затрат на содержание объектов 
недвижимости.

Объем предложения торговой недвижимо-
сти в Санкт-Петербурге на конец 2023 г. соста-
вил 3247 тыс. кв. м, по данным табл. 2 [2].

Общий уровень заполняемости торговых 
центров на конец 1 квартала 2024 г. составил 
около 91 %. Наиболее высокий уровень спроса 
приходится на сегмент fashion-ретейла (44 %), 
в то время как на долю общественного питания 
приходится лишь 16 %.

Изменения ставки рефинансирования за по-
следние три года были изучены на основе ин-
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формации Центрального банка РФ и отражены 
в табл. 3 [3].

Сильная изменчивость ставки рефинан-
сирования увеличивает риски для финансовой 
стабильности и долгосрочного планирования 
арендаторов, особенно в секторах с продолжи-
тельными арендными контрактами. Для ком-
пенсации этого влияния важно использовать 
инструменты финансового хеджирования, адап-
тировать арендные соглашения и учитывать  
макроэкономические прогнозы при формирова-
нии бизнес-стратегий [3].

Макроэкономическая нестабильность так-
же оказывает значительное влияние на якорных 
арендаторов, так как изменчивость экономиче-
ской среды сказывается на доходах, расходах и 
общей устойчивости бизнеса, особенно в раз-
резе торговых площадей. Рассмотрим основные 
аспекты влияния в табл. 4 [4; 5].

Анализ макроэкономических факторов по-
казывает их значительное воздействие на дея-

тельность якорных арендаторов. Такие факто-
ры, как инфляция, колебания валютных курсов, 
рост арендных ставок и изменения налоговой 
политики, создают условия, при которых су-
щественно увеличиваются затраты на аренду и 
эксплуатацию торговых объектов. Наибольшее 
влияние оказывает инфляция, которая приво-
дит к удорожанию арендной платы и росту со-
путствующих расходов. Колебания валютных 
курсов особенно затрагивают арендаторов, ра-
ботающих с импортными товарами, увеличивая 
себестоимость продукции [6]. 

Эти изменения усиливают риски, усложняя 
долгосрочное финансовое планирование и сни-
жая рентабельность бизнеса. Для минимизации 
данного влияния арендаторам рекомендуется 
использовать механизмы индексации арендных 
ставок, оптимизировать операционные расходы 
и применять гибкие финансовые инструменты 
для управления рисками. На следующем этапе 
представлено распределение влияния ключевых 

Таблица 1. Динамика арендных ставок в Москве и Санкт-Петербурге, 2020–2024 гг. (тыс. руб. / кв. м / год) 

Год Москва Санкт-Петербург
2020 50 40
2021 54 42
2022 58 45
2023 63 48
2024 66 52

Таблица 2. Объем предложения торговых площадей по Санкт-Петербургу, тыс. кв. м 

Год Объем предложения (тыс. кв. м)
2020 3211
2021 3247
2022 3237
2023 3247

2024 (1 кв.) 7230

Таблица 3. Динамика ставки рефинансирования в 2022–2024 гг. 

Год Ставка рефинансирования, % Динамика изменения, %
2022 7,5 +1,5
2023 9,0 +1,5
2024 12,0 +3,0
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макроэкономических факторов на затраты якор-
ных арендаторов.

Наибольшее влияние на рост затрат оказы-
вает инфляция, составляя 30 % от общего уве-
личения расходов. На втором месте находит-
ся курсовая разница, которая добавляет 25 %  
к затратам. Снижение спроса на торговые пло-
щади, обусловленное изменением потребитель-
ских предпочтений, формирует дополнительные 
20 %. Уровень безработицы, несмотря на мень-
ший удельный вес в 15 %, также значительно 
влияет на затраты арендаторов, особенно в ус-
ловиях падения покупательной способности 
населения. Прочие факторы, включая дополни-
тельные издержки и локальные изменения, со-
ставляют оставшиеся 10 %. 

Эти данные подтверждают, что макроэко-
номическая нестабильность является основным 
источником давления на арендаторов, что под-
черкивает необходимость разработки стратегий 
управления рисками. В связи с этим представле-
на таблица с рекомендациями, направленными 
на минимизацию негативного влияния экономи-
ческих факторов на деятельность якорных арен-
даторов (табл. 5).

Представленные в табл. 5 рекомендации 
акцентируют внимание на необходимости про-
активного управления воздействием эконо-
мических факторов на деятельность якорных 
арендаторов. Среди наиболее эффективных мер 
выделяются внедрение гибких условий аренды, 
разработка механизмов индексации ставок и ис-

Рис. 1. Влияние экономических факторов на затраты арендаторов 

Таблица 4. Основные макроэкономические факторы и их влияние на арендаторов 

Макроэкономический фактор Показатели 2024 г. Влияние на якорных арендаторов

Инфляция 8,5 % Рост операционных расходов, снижение потреби-
тельской активности

Курсовая разница USD/RUB: 110, EUR/RUB: 120 Рост стоимости импортных товаров, снижение 
доступности оборудования

Потребительский спрос Снижение на 7 % Сокращение объемов продаж, уменьшение вос-
требованности крупных площадей

Уровень безработицы 4,5 % Снижение платежеспособности населения, сни-
жение посещаемости ТРЦ
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пользование финансовых инструментов, таких 
как хеджирование валютных рисков. Реализа-
ция данных подходов позволит сократить фи-
нансовую нагрузку, сохранить рентабельность 
бизнеса и укрепить долгосрочные партнерские 
отношения между арендаторами и арендода- 
телями. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что 
макроэкономические факторы оказывают суще-
ственное влияние на затраты якорных аренда-
торов торговой недвижимости. В наибольшей 

степени это связано с ростом арендных ста- 
вок, обусловленным экономической нестабиль-
ностью. 

Для минимизации негативного воздействия 
предлагается внедрять гибкие условия аренды, 
использовать механизмы хеджирования рисков, 
оптимизировать налоговые стратегии и укреп- 
лять партнерские отношения с арендодателя-
ми. Эти меры помогут снизить финансовую на-
грузку и повысить устойчивость арендаторов на 
рынке. 
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Таблица 5. Рекомендации по снижению влияния экономических факторов на якорных арендаторов 

Экономический фактор Меры по снижению воздействия Оценка эффективности

Рост арендных ставок 
Переговоры о пересмотре условий аренды 
(долгосрочные договоры, фиксированные 
ставки) 

Снижает арендные затраты, но требует со-
гласия арендодателя

Аренда на условиях совместного риска (про-
цент от оборота)

Смягчает финансовое давление в период не-
стабильности

Оптимизация занимаемых площадей Позволяет быстро сократить расходы на 
аренду

Инфляция Снижение операционных расходов (энерго- 
сберегающие технологии, оптимизация)

Помогает снизить общие издержки, требует 
внедрения новых технологий

Долгосрочные контракты с поставщиками Фиксированные цены помогают избежать 
инфляционного давления

Регулярная корректировка цен на товары и 
услуги

Частично компенсирует рост затрат, но мо-
жет повлиять на спрос

Курсовая разница Поиск местных поставщиков Снижает валютные риски, однако ограничи-
вает ассортимент или качество товаров 

Диверсификация валютных резервов Уменьшает зависимость от одной валюты
Рост ставки рефинанси-
рования

Привлечение субсидированных кредитов, 
рефинансирование Снижение финансовой нагрузки

Потребительский спрос Адаптация ассортимента к спросу, активный 
маркетинг Увеличение доходов 
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БиЗнес-ПРоЦессЫ В МоЛочноМ скоТоВодсТВе
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скотоводство; производство молока; факторы; 
экономическая эффективность; информацион-
ные системы; барьеры. 

Аннотация: Цель исследования посвящена 
повышению эффективности работы молочных 
организаций через детальный анализ бизнес-
процессов. В статье анализируется бизнес-про-
цесс производства молока в сельскохозяйствен-
ных организациях. 

Наша гипотеза основана на необходимости 
применения IDEF0-диаграмм для визуализации 
бизнес-процессов в молочных организациях, 
что позволит улучшить понимание и управле-
ние этими процессами, что, в свою очередь, 
приведет к повышению эффективности органи-
зации. 

В процессе исследования мы использовали 
различные методы, включая абстрактно-логи-
ческий, анализ, сравнительное сопоставление, 
IDEF0-диаграммы и другие, что позволило нам 
обосновать полученные результаты. 

В XXI в. описание бизнес-процессов в 
аграрной отрасли невозможно без применения 
автоматизации, информатизации и оптимиза-
ции производственных процессов. Постоянное 
внедрение цифровых инноваций в эту сферу су-
щественно увеличивает как производственные 
возможности, так и объемы реализации продук-
ции, что заметно сказывается на доходах орга-
низации. В современной литературе представ-
лено множество различных толкований понятия 
«бизнес-процесс», которые могут сильно разли-
чаться по своему содержанию. Рассмотрим тер-
мин с разных точек зрения (табл. 1).

Следовательно, проанализировав понятия 
«бизнес-процесса», можно отметить что биз-
нес-процесс в сельском хозяйстве – это сово-

купность действий с использованием цифровых 
технологий, направленных на оптимальное ис-
пользование ресурсов отрасли растениеводства 
и животноводства с целью получения макси-
мальной прибыли.

В настоящих реалиях существует огромное 
разнообразие бизнес-процессов и их вариантов. 
Данные процессы делят на несколько категорий: 
ключевые бизнес-процессы, поддерживающие 
бизнес-процессы, процессы развития бизнеса и 
вспомогательные бизнес-процессы.

В сельскохозяйственных предприятиях ос-
новную роль играют бизнес-процессы, связан-
ные с производством, поэтому главным кри-
терием их разделения должна быть область 
отрасли или тип продукции.

Для анализа процесса производства молока 
используем методологию IDEF0 и разрабатыва-
ем основные диаграммы верхнего уровня. Этот 
подход позволяет детально изучить ключевые 
функциональные блоки процесса и их взаимо- 
связи, что способствует более глубокому пони-
манию производственного процесса в целом, 
выявлению потенциальных возможностей для 
его оптимизации и улучшения.

В качестве входа выступают: «Маточное 
стадо КРС», «Материалы для искусственного 
осеменения», «Вода для животных», «Глубо-
кая подстилка для КРС», «Питательные ресур-
сы» – эти вводные необходимы нам для начала  
работы. 

Управляющими факторами выступают: «Ре-
гламент работы», «Локально-нормативные акты 
организации», «ГОСТ 31449-2013», «ГОСТ 
31450-2013» – данные законодательные и ло-
кальные акты будут координировать всю рабо-
ту процесса. Ресурсы, которые необходимы для 
выполнения данного бизнес-процесса: персо-
нал, доильное оборудование, материально-тех-
ническое оснащение. Главной целью, выступа-
ющей в качестве конечного результата, является 
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«Готовая молочная продукция». 
Разложение бизнес-процессов на состав-

ляющие помогает определить области, где 
возможно провести усовершенствование или 
сделать процесс более эффективным, выявляя 
узкие места и проблемные участки. 

Процесс выполнения производства молока 
состоит из трех этапов. 

1. Уход, кормление и обслуживание жи- 
вотных. 

2. Подготовка животных к доению и  
доение. 

3. Обработка, хранение и отгрузка молока.  
Эти процессы важны для обеспечения ка-

чественного производства молока, начиная с 
правильного ухода и заканчивая приемлемой 
отгрузкой для дальнейшей обработки и реа- 
лизации. 

Декомпозиция блока «Уход, кормление и 
обслуживание животных» осуществляется в  
3 этапа: планирование, приготовление и раздача 
кормов; уборка и уход за животными; медицин-
ское обслуживание животных. 

Далее рассмотрим декомпозицию следую-

щего процесса «Подготовка животных к доению 
и доение». Этот этап подразделяется также на  
3 этапа, которые мы рассмотрим подробнее. 

1. Подготовка скота к доению представля-
ет собой важнейшую часть успешного функцио-
нирования молочной промышленности. 

2. Блок «Санитарная обработка вымени» 
составляет важную часть процесса производ-
ства молока, поскольку он направлен на под-
держание качества и безопасности продукта 
за счет борьбы с инфекциями у коров. На со-
временном рынке представлен широкий спектр 
программных приложений, созданных для по-
вышения эффективности молочного производ-
ства. Использование программных решений 
становится неотъемлемой составляющей со-
временных молочных организаций, способствуя 
обеспечению высокого качества и безопасности  
молока. 

3. Процесс доения коров играет ключевую 
роль в сельскохозяйственной деятельности, не-
посредственно оказывая влияние на качество и 
эффективность молочного производства. 

Примером инновационных решений, кото-

Таблица 1. Взгляды авторов на определение «бизнес-процесс»  
(составлено авторами на основании источников [1–10]) 

№ Автор Определение

1 ГОСТ Р ИСО 19439 – 2008 [1]
Установленный набор видов деятельности предприятия, который может быть 
выполнен для достижения определенного желаемого конечного результата во 
исполнение данной цели предприятия или части предприятия

2 О.Н. Родцевич [2]
Повторяющийся набор взаимосвязанных процессов (действий, процедур, 
операций), в ходе которых задействуются внешние ресурсы, создается цен-
ность для клиента и обеспечивается ему конечный результат

3 А.В. Шерр [3] Структурированное конечное множество действий, спроектированных для 
производства специфической услуги для конкретного потребителя или рынка

4 А.Н. Старков [4]
Совокупность управляемых взаимосвязанных циклических действий и опе-
раций, основанных на использовании и переработке исходных ресурсов в ко-
нечный продукт для достижения целей предприятия 

5 Б. Андерсен [5]
Набор разнообразных действий, в ходе которых «на входе» применяются 
один или несколько типов ресурсов, и в итоге этих действий «на выходе» по-
лучается продукт, обладающий ценностью для клиента

6 О.В. Лускатова [6] Совокупность действий, представляющих ценность для клиента

7 Н.В. Денисова, Е.С. Хорошева [7]
Совокупность последовательных действий, направленных на целесообразное 
использование ресурсов организации с целью получения максимального эко-
номического и социального эффекта

8 Е.А. Погребцова [8] Основывается на рациональном использовании имеющихся ресурсов органи-
зации с целью удовлетворения интересов участников аграрного рынка 

9 И.Г. Алцыбеева, О.В. Фокина [9] Часть управления, которая приносит экономическую выгоду всей системе ор-
ганизации, удовлетворяя требования клиентов в отношении ресурсов и услуг

10 А.Л. Рыжко [10]
Включают разработку продукции, изучение требований потребителей, вы-
полнение заказов на продукцию, обслуживание потребителей – иными слова-
ми, все процессы цепочки создания ценности 
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рые позволяют фермерам более эффективно и 
результативно справляться с задачами доения, 
служат автоматизированные системы доения, 
мониторинг здоровья вымени и программные 
продукты для планирования и оптимизации до-
ильного процесса.

Смоделируем последний процесс обработ-
ки, хранения и отгрузки молока. 

1. Процедура фильтрации и охлаждение 
молока. На данной стадии молоко очищается от 
загрязнений и посторонних примесей.

2. Содержание молока в специальных ре-
зервуарах. Емкости поддерживают необходи-
мые параметры для хранения, включая режим 
температуры и санитарную чистоту.

3. Транспортировка. Предполагает кон-
троль качества продукции, упаковку согласно 
стандартам безопасности и доставку к месту на-
значения.

Таким образом, указанные шаги в процес-
се обработки и транспортировки молока важны 
для поддержания его высокого качества и без-
опасности. Его фильтруют и охлаждают, потом 
хранят в надлежащих условиях и, наконец, от-

гружают на предприятия или торговые точки.
Применение методологии IDEF0 для ана-

лиза бизнес-процесса «Производство молока» 
позволяет визуализировать и детализировать 
каждый этап, выявить факторы, влияющие на 
процесс, и определить возможности для опти-
мизации. Информационные системы могут су-
щественно улучшить эффективность каждого 
этапа процесса. 

Внедрение цифровых технологий и инфор-
мационных систем в деятельность организации 
является важным этапом в повышении эффек-
тивности деятельности организации [11–14].

Таким образом, интеграция информаци-
онных систем в процесс производства молока 
позволяет увеличить эффективность, контроли-
ровать качество продукции, снизить риски за-
болеваемости животных и обеспечить соответ-
ствие стандартам производства.

Изучение и усовершенствование бизнес-
процессов помогает компаниям в молочной от-
расли оставаться конкурентоспособными, эко-
номически эффективными и соответствовать 
высоким стандартам качества. 

Рис. 1. Контекстная диаграмма IDEF0 бизнес-процесса «Производство молока»  
(составлено авторами на основании Методологии функционального моделирования Р 50.1.028-2001) 
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Аннотация: Цель: исследовать роль циф-
ровых моделей в бизнес-анализе строительных 
организаций. Задачи: рассмотреть современ-
ные подходы к внедрению цифровых моделей, 
их влияние на стратегическое планирование и 
управление проектами. Гипотеза исследования: 
применение информационного моделирования 
в строительной сфере позволяет интегрировать 
различные направления бизнеса строительных 
предприятий. Методы: теоретического анализа, 
систематизации. Достигнутые результаты: из-
учены и предложены возможности использова-
ния цифровых моделей в бизнес-анализе стро-
ительной организации. Приведены примеры 
успешной интеграции этих технологий в веду-
щие российские строительные компании. 

Цифровые модели представляют собой со-
вокупность информационных и аналитических 
инструментов, которые позволяют эффективно 
структурировать данные и оптимизировать про-
цессы в бизнес-среде. В контексте строитель-
ных организаций России эти модели становятся 
неотъемлемой частью бизнес-анализа, предла-
гая новые возможности для управления проек-
тами, прогнозирования и принятия обоснован-
ных решений.

Значимость бизнес-анализа в строительной 
сфере сложно переоценить. Он обеспечива-
ет прозрачность и контроль за всеми стадиями 
разработки и реализации проектов, что в целом 
повышает качество и эффективность их выпол-
нения [1].

Цель статьи состоит в изучении примене-
ния цифровых моделей в бизнес-анализе строи-
тельных организаций и определении их влияния 
на успешность проектной деятельности. Основ-
ными задачами являются исследование теку-
щего состояния внедрения этих инструментов, 
выявление преимуществ и ограничений их ис-
пользования, а также разработка рекомендаций 
по их интеграции в повседневные бизнес-про-
цессы строительных компаний.

На 2024 г. российский строительный рынок 
продолжает оставаться одной из ключевых от-
раслей экономики, обеспечивая значительный 
вклад в ВВП страны. Сектор инфраструктурно-
го строительства показывает устойчивый рост, 
поддерживаемый государственными инвести-
циями в развитие дорожной сети и социальной 
инфраструктуры [2]. Тем не менее жилищное 
строительство сохраняет свою актуальность, 
побуждая застройщиков к внедрению передо-
вых технологий.

Основные проблемы, с которыми сталкива-
ется отрасль, связаны с нехваткой квалифици-
рованных кадров, ростом стоимости строитель-
ных материалов и сложностями в логистике. 
Усиление регуляторных требований и необхо-
димость соблюдения экологических норм также 
добавляют сложности игрокам рынка. Все это 
требует от строительных компаний адаптивно-
сти и стремления к поиску новых решений [3].

На сегодняшний день среди основных ви-
дов цифровых моделей, используемых в бизнес-
анализе, выделяются: 

– BIM-модели (Building Information 
Modeling), позволяющие создавать и управлять 
всей информацией о строительном объекте на 
протяжении его жизненного цикла;

– модели данных о клиентах (CDM – 
Customer Data Models) – объединяют данные 
о клиентах для улучшения их обслуживания и 
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увеличения продаж;
– аналитические платформы (Business 

Intelligence – BI) – интегрируют и анализируют 
большие объемы данных для поддержки приня-
тия решений;

– предиктивная аналитика (Predictive 
Analytics) – использует исторические данные 
для прогнозирования будущих сценариев и ми-
нимизации рисков.

Успешные примеры внедрения цифровых 
моделей в строительных компаниях России 
включают проекты таких компаний, как ГК 
«ПИК», которая эффективно применила BIM-
технологии, сократив сроки проектирования 
и строительства на 30 %. АО «Стройтрансгаз» 
улучшило прозрачность бизнес-процессов и 
управление проектами благодаря внедрению 
BI-аналитики. ООО «Транснефть-Логистика» 
использовало предиктивную аналитику для оп-
тимизации поставок материалов и ресурсов. 
Впечатляющими российскими проектами, при-
менившими BIM-технологии, стали: исследова-
тельский центр группы «Газпром Нефть» в го-
роде Санкт-Петербурге, стадион «Краснодар», 
Проект ЖК «Новый Черемушкинский», круп-
ный конгрессно-выставочный комплекс «Экспо-
форум», а также комплекс небоскребов ММДЦ 
«Москва-Сити» [4]. 

Основные этапы внедрения цифровых моде-
лей включают оценку текущих процессов, опре-
деление целевых моделей, разработку дорожной 
карты внедрения, а также обучение и поддержку 
сотрудников [5]. Каждая из этих стадий требует 

тщательного планирования и управления, чтобы 
обеспечить плавный переход и максимальную 
отдачу от инвестиций в цифровые технологии.

Однако внедрение цифровизации в строи-
тельные проекты сталкивается с рядом вызовов. 
Среди них можно выделить сопротивление из-
менениям среди персонала, высокие первона-
чальные затраты и необходимость в интеграции 
с уже существующими системами. Также суще-
ственной преградой является нехватка профес-
сионалов, обладающих необходимыми навы-
ками для работы с новыми технологическими 
решениями. Для преодоления этих барьеров 
требуется не только техническая подготовка, но 
и изменение корпоративной культуры и подхода 
к обучению сотрудников.

Прогнозы по развитию цифровизации по-
казывают, что вместе с быстрым развитием 
технологий государственные и частные ком-
пании стремятся внедрять более эффективные 
инструменты анализа и управления проектами. 
Ожидается, что к 2030 г. Россия сможет войти 
в десятку стран-лидеров по уровню цифровиза-
ции строительной отрасли. Это приведет к зна-
чительному повышению производительности, 
снижению издержек и улучшению качества про-
ектов. Прогноз развития цифровой экономики 
представлен на рис. 1.

Роль нашего государства и профессиональ-
ных ассоциаций в продвижении цифровых тех-
нологий будет ключевой. Программы государ-
ственного финансирования, образовательные 
инициативы и регулятивная поддержка могут 

Рис. 1. Прогноз оценки ресурсного обеспечения развития цифровой экономики в России 
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создать условия для широкого применения циф-
ровых моделей. Кроме того, профессиональные 
ассоциации должны активизировать свои уси-
лия по разработке стандартов и обучению спе-
циалистов современным методам работы.

Долгосрочные перспективы цифровых мо-
делей в строительном бизнес-анализе можно 
расписать по нескольким пунктам. Во-первых, 
автоматизация сборки и анализа данных позво-
лит предприятиям более точно прогнозировать 
риски и оптимизировать процессы. Во-вторых, 
использование технологий дополненной реаль-
ности и 3D-моделирования станет стандартом в 
проектировании и управлении строительными 
объектами. В-третьих, цифровые двойники, ко-
торые уже зарекомендовали себя в тяжелой про-
мышленности, будут активно внедряться для 
контроля жизненного цикла зданий и инфра-
структуры. Таким образом, цифровые модели в 
строительном бизнес-анализе представляют со-
бой не просто временный тренд, но и необходи-
мый шаг для повышения конкурентоспособно-
сти и устойчивости строительных организаций 
в России.

Подводя итоги проведенного анализа, мож-
но сделать вывод, что, несмотря на значитель-
ные достижения в области цифровизации, даль-
нейшее углубление и распространение знаний 
о цифровых моделях остается крайне важным. 
Подготовка квалифицированных специалистов 

и развитие образовательных программ – это 
фундаментальные шаги, способные ускорить 
внедрение инноваций в повседневную практику. 
Это особенно актуально для регионов, где до-
ступ к передовым решениям все еще ограничен. 
Важно подчеркнуть, что инновации не только 
повышают внутреннюю эффективность компа-
ний, но и обеспечивают устойчивое развитие, 
способствуют снижению затрат и улучшению 
качества строительства.

Таким образом, строительные компании 
должны проявить готовность к активным дей-
ствиям. Организация тренингов и семинаров в 
сфере цифровых технологий, сотрудничество с 
ведущими разработчиками программного обес- 
печения и внедрение современных инструмен-
тов анализа позволят выводить бизнес на прин-
ципиально новый уровень. Создание экосисте-
мы, основанной на обмене знаниями и опытом, 
будет способствовать не только технологиче-
скому, но и экономическому росту компаний. 
Пользуясь возможностью стать лидерами в 
цифровой трансформации, компании смогут не 
только укрепить свои позиции на внутреннем 
рынке, но и выйти на международный уровень. 
В конечном итоге это стратегическое видение 
поможет строительному сектору России стать 
более устойчивым и инновационным, удовлет-
воряя значительно растущие потребности рынка 
и общества.
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Abstracts and Keywords

Z.A. Baldina, N.O. Sadovnikova
A Model for the Formation of Flexible Skills among Entrepreneurs  

in the System of Additional Professional Education 
key words and phrases: model; formation; soft skills; entrepreneurs; additional professional education. 
Abstract: The article considers a model for the formation of soft skills among entrepreneurs in the context of 

a system of additional professional education. The purpose of the study is to develop and substantiate a model for 
the formation of soft skills among entrepreneurs, which will be integrated into the system of additional professional 
education. The hypothesis of the study: the introduction of targeted educational programmes focused on the 
development of soft skills contributes to an increase in the level of adaptability, creativity and teamwork among 
entrepreneurs, which, in turn, has a positive effect on their professional efficiency and competitiveness in the market. 
The research methodology uses general logical methods (analysis, synthesis, interpretation, etc.). The results of the 
study can be useful both for teachers and for entrepreneurs themselves, who seek to increase their competitiveness 
and adaptability in a dynamic economy.

Wei Fengzhi, L.Ya. Khoronko, A.B. Pankin, L.S.-H. Zaitseva
Research on the Current State and Development Paths of Language Education in China 

key words and phrases: language education issues in Chinese schools; current status; development; research.
Abstract: This article examines in detail the current state of language education in China, including teaching 

Chinese and foreign languages. The content of language education by stages, starting from preschool education is 
analyzed. It suggests future development directions for Chinese language education. 

Research objective: having analyzed the current state of language education in Chinese schools, including the 
problems existing in both teaching Chinese and teaching foreign languages, we propose ways to improve language 
education in China, which will provide useful recommendations for improving the quality of language education in 
general. 

Research hypothesis: at present, language education in China includes both teaching Chinese and teaching 
foreign languages, and there are certain problems in both types of language education, such as the introduction 
of modern learning and teaching technologies in the educational process, insufficient language environment and 
imperfect assessment system. 

Research methods: document research method. 
Research result: language education in Chinese schools is progressing in terms of innovative teaching methods, 

creating a favorable language environment, improving the assessment system and strengthening intercultural 
communication. Finding ways to improve language education in Chinese schools is a key requirement for China to 
modernize education and build a high-quality education system.

Dean Sutin, L.Ya. Khoronko, D. Alasaad
The Concept of High-quality Higher Education in China

key words and phrases: pedagogy; higher education; development; high quality development; education 
reform.

Abstract: With the development of society, the rapid development of science and technology and the gradual 
improvement of the economic level, high-quality development has become an inevitable trend. At the present stage 
of the civilization process, the requirements for higher education are gradually increasing. In recent years, China has 
been carrying out the process of building a high-quality education system, in which the high-quality development of 
higher education has become a hot topic.

Research hypothesis: from 1999 to 2019, Chinese higher education made a huge leap from elite higher 
education to mass higher education. The reform of China's higher education in recent years has begun to bear 
fruit, and in 2022, the high-quality education system achieved five major achievements, especially in ‘‘building the 
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world's largest higher education system’’. This paper aims to identify the main directions of scientific discourse on 
the problem of the path of high-quality development of higher education.

Research methods: document study method, logical analysis method.
Research result: high-quality development of higher education is a trend of social development and one of 

the breakthroughs in China's higher education reform. The development of quality in higher education is a positive 
contribution to the development of individuals and the promotion of groups.

O.G. Kovalev
Features of Interaction of Institutions and Bodies of the Penal Enforcement System with  

the Office of the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation in the Implementation  
of Educational Work with Employees of the Criminal Justice System

key words and phrases: interaction; Commissioner for Human Rights; employees of the criminal justice.
Abstract: The purpose of the article was to consider pedagogical and organizational issues of interaction 

between institutions and bodies of the penal enforcement system with the office of the Commissioner for Human 
Rights in the Russian Federation in the implementation of the Concept of educational work with employees of the 
penitentiary system for the period up to 2030. It was achieved using the dialectical principle of cognition, statistical 
and analytical methods, in the process of theoretical analysis of legislative and departmental legal acts, published 
scientific works in the field of pedagogy, legal psychology and jurisprudence. The priority directions and forms of 
interaction that are actively implemented in practice are indicated. 

O.G. Kovalev
The Role of Educational Work in the Formation of Legal Awareness of  

Convicted Women Serving Sentences in Correctional Institutions 
key words and phrases: educational work; legal awareness of convicted women; correctional institutions; 

penitentiary psychologists; staff.
Abstract: The purpose of the article was to determine the role and features of educational work in the formation 

of the legal consciousness of female convicts serving sentences in the correctional facilities, which was achieved 
using the dialectical principle of cognition, statistical and analytical methods, in the process of theoretical analysis 
of legislative and departmental legal acts, published scientific works in the field of pedagogy, legal psychology and 
jurisprudence on the problems of formation and development legal awareness of various categories of convicts 
serving imprisonment. The main psychological characteristics of women influencing the content of their legal 
consciousness, which are the subject of educational influence of psychologists and employees of the law school, are 
considered. 

I.N. Kotlov, L.Ya. Khoronko, A.B. Pankin
The Role of the Regional Flight Cluster in the Organization of Pre-Professional and Vocational Education

key words and phrases: cluster; professional training; methodological approach; regional; aviation; flight; 
education.

Abstract: This article presents an analysis of the process of forming a regional flight cluster based on the 
interaction of educational institutions of different levels: pre-professional and professional training of future pilots. 
The methodological justification of the cluster approach as a basic foundation in the formation of a regional flight 
model of the structure of integration of different levels of education is considered. Priority areas for solving the 
problems of specialized training of future pilots in the conditions of a school with initial flight training are 
proposed. Objective of the study: having analyzed the development of modern Russian education, we propose 
ways to improve innovative regional models of specialized and professional education. Research hypothesis: 
Updating the methodology of the cluster approach in modern Russian education contributes to the formation of 
innovative regional clusters as drivers of the development of education of future pilots based on the interaction of 
different educational structures. Research methods: document analysis method, content analysis, cluster analysis 
method, interpretation and generalization. Result of the study: The formation of innovative regional clusters is 
becoming the most important priority for the modernization of Russian society. In this regard, in the conditions 
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of modern sociocultural and political realities, the problem of implementing a highly professional level of profile 
and professional training of future pilots who have the necessary personal qualities and competencies to perform 
professional activities in a dynamically developing world is of particular importance.

E.N. Leonovich, N.D. Desyaeva, L.V. Assuirova, L.S. Silchenkova
Implementation of the Scientific Principle in the Teacher Training System 

key words and phrases: didactic principles; scientific principle; structural method; modeling; methodological 
culture of students. 

Abstract: The article deals with the issues of formation of the methodological culture of students – future 
teachers in the establishment and consistent implementation of the didactic principle of scientific knowledge. The 
purpose of the study was to study and analyze the possibilities of using the structural method and the modeling 
method within the framework of system-structural didactics. The tasks were set to analyze the methodological, 
didactic, methodological and applied levels in the teacher training system. It is suggested that students' mastery 
of methodological culture is the basis for the implementation of rational pedagogical activities aimed at building 
effective pedagogical technologies. The methods of research were the analysis of the provisions of system-structural 
didactics. The results are separate recommendations for the construction of the educational process in a pedagogical 
university.

S.I. Lozichenko, A.V. Petrov, O.D. Fedotova
Differentiation of the Terminological Field of Cosmonyms in  

the Educational Book of the Encyclopedic Type of the 17th Century 
key words and phrases: learning; textbook; terminology; cosmonym; differentiation; worldview;  

J.A. Comenius; didactic illustration.
Abstract: The relevance of the article lies in the study of the peculiarities of using the conceptual and 

terminological series introduced in the 17th century for fixing the phenomena of the natural world within the 
framework of astronomical subjects of educational books. The study aims to systematize the cosmonyms introduced 
by J.A. Comenius for terminological support of the visual picture of the world in drawings. The research assumes 
that cosmonyms are the means of categorization of students' perceptions of the divine and natural world and form 
the foundations of natural science worldview in accordance with the worldview and worldview dominant in a 
certain period of history. The study was based on the empirical source: Russian-language edition from the edition 
of Comenius J.A. The Orbis Pictus. Moscow: Uchpedgiz, 1957. Research methods: general logical methods and 
content analysis. It is concluded that the terminology used by J.A. Komensky includes cosmonyms of different 
types, fixing various celestial objects and astronomical units. Some of them, having ancient origin, retain at present 
the status of universally recognized terms of all-world level. Tendencies to differentiation of astronomical terms are 
manifested in the ordering of names of planets, types of celestial bodies, their spectral classifications and types of 
radiation, names of zodiacal constellations.

A.I. Maslova, O.R. Ruzevich
Professional Ethics of Future Lawyers as a Component of their Spiritual and Moral Education

key words and phrases: future lawyer; educational institutions; spiritual and moral education; educational 
organization; professional ethics; self-education; self-education.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the professional ethics of future lawyers as a component of 
their spiritual and moral education.

Objectives: to argue the relevance of the problem under study; to substantiate the professional ethics of future 
lawyers as a component of their spiritual and moral education.

 Research hypothesis: we assume that the professional ethics of future lawyers will act as a component of their 
spiritual and moral education if the future specialist of the legal environment shows responsibility, justice, legality, 
sense of duty, moral and legal consciousness. 

Research methods: analysis, synthesis, concretization, generalization, analogy. 
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Results: in the course of the conducted research, future lawyers managed to form an idea of professional ethics 
within the framework of educational and extracurricular activities using traditional and innovative technologies and 
realize it as a component of their spiritual and moral education.

O.M. Ovchinnikov, Lu Chan
Moral Education of Chinese Teenagers in the Context of National Identity 

key words and phrases: teenagers; moral education; value orientations; kindness; benevolence.
Abstract: The purpose of this article is to reveal the conditions under which the moral education of adolescents 

in the People's Republic of China is possible. Tasks: argumentation of the relevance of the chosen topic, disclosure 
of the essence of the moral education of minors in China, substantiation of the Confucian idea of benevolence as 
the main condition for the moral education of young people in China. The hypothesis of the study is based on the 
assumption that the moral education of adolescents in China will be successful if educational institutions rely on the 
Confucian idea of benevolence. Methods: analysis, synthesis, comparison, analogy. Results: the concept of ‘‘moral 
education of adolescents in China’’ and the pedagogical conditions for its implementation are clarified.

A.B. Oorzhak
Pedagogical Conditions for Successful Socio-Cultural Adaptation of  

Future Primary School Teachers in a Digital Environment 
key words and phrases: pedagogical conditions; socio-cultural adaptation; digitalization; future primary school 

teacher; elementary school.
Abstract: The rapid development of digital technologies is changing the educational environment, placing new 

demands on the professional training of future teachers. The successful integration of digital tools into teaching 
practice directly depends on the level of socio-cultural adaptation of future primary school teachers to the new 
digital reality. The purpose of the study is to identify and substantiate the pedagogical conditions conducive to the 
successful socio-cultural adaptation of future primary school teachers in a digital educational environment. The 
research hypothesis is based on the assumption that successful socio-cultural adaptation of future primary school 
teachers in a digital educational environment is provided by a set of pedagogical conditions, including targeted 
preparation for work in a digital environment, the development of digital competence, the formation of a positive 
attitude towards digital technologies, the organization of support and cooperation in the adaptation process. The 
research used methods of theoretical analysis of scientific literature, empirical methods (questionnaires, observation 
of the educational process, analysis of student products), methods of mathematical statistics for processing the 
data obtained. As a result of the conducted research, the key pedagogical conditions for successful socio-cultural 
adaptation of future primary school teachers to the digital educational environment were identified and substantiated.

L.K. Fortova, Se Muge
Problems of Modern Teenagers in the Society of Russia and China 

key words and phrases: modern teenagers; society; problems; Russia; China; parasocial relations.
Abstract: The purpose of this article is to analyze the problems of modern digital society in Russia and China. 

Tasks: to actualize the topicality of the phenomenon under consideration; to identify the problems of modern 
teenagers in Russia and China; to propose pedagogical trajectories for their solution. Hypothesis: we assume that the 
problems of modern teenagers in Russia and China will be minimized, and possibly leveled, if minors feel protected 
by the main educational institutions: family and school. Methods: analysis, synthesis, comparison, generalization, 
analogy. Research results: in the course of the conducted research, the main problems of modern adolescents have 
been identified and the most significant trajectories of their solution have been outlined.

E.V. Shalomova, D.S. Starostina, A.N. Grebenshchikova, S.A. Polyakova
Features of the Emotional and Volitional Sphere of the Personality  
of Adolescents with Different Experiences of Digital Socialization

key words and phrases: emotional and volitional sphere; digital socialization; digital competence.
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Abstract: This article attempts to study the emotional and volitional sphere of adolescents with different 
experiences of digital socialization. Tasks: to substantiate the need for digital socialization of adolescents as one 
of the important components of their self-expression and formation in modern society. Hypothesis: it is assumed 
that the experiment we conducted to diagnose the emotional and volitional state of adolescents will allow us to 
study the presence of various levels of digital socialization in them. Methods: analysis, synthesis, generalization, 
diagnosis. Results: in the course of the study, we identified the presence of teenagers with different experiences of 
digital socialization in the team and came to the conclusion that it is necessary and important to conduct further 
research on this aspect.

E.V. Shalomova, N.Yu. Vagaitsev 
Methodological Approaches to Raising Children Based on Materials from Icelandic Sagas

key words and phrases: values and norms of behavior; social structure; Scandinavians of the early Middle 
Ages; childhood. 

Abstract: In the article, the authors consider methodological approaches to raising children in Scandinavian 
Viking families, the basis of the study was the Icelandic sagas, which are one of the sources of information about 
the structure of Old Norse society. The objective of the study is to study methodological approaches to raising 
children in Old Norse families, based on materials from Scandinavian sagas. Research hypothesis: much attention 
was paid to raising children in the Middle Ages, the upbringing of the younger generation was an important part 
of society and contributed to the preservation of the nation. Research methods: theoretical analysis of Icelandic 
sagas that affect family education in Old Norse families, comparison, synthesis, generalization. As a result of the 
study, the problem of the peculiarities of raising children of Scandinavian Vikings was analyzed on the materials of 
Icelandic sagas and some archaeological materials that made it possible to study the activities of children of ancient 
Scandinavians. This research is important for comparative pedagogy.

E.V. Shalomova, K.R. Bogdanov
Ways to Implement Contextual Education Within the Framework of Educational  

Activities of Students of Higher Educational Institutions 
key words and phrases: contextual training; educational and professional activities; practical and professional 

activities.
Abstract: This article attempts to consider ways to implement contextual learning in the educational activities 

of university students, taking into account the emergence and application of new methods in modern education and 
the increasing relevance of information and communication technologies. The purpose of the article: to reveal ways 
to implement contextual training for students of higher educational institutions. Objectives: to justify the need to 
use contextual learning technology, to consider the basic principles of contextual learning, to determine the stages 
of contextual learning and to propose the introduction of its stage into the educational process – to improve practical 
and professional activities of students. Hypothesis: it is assumed that the method of practical and professional 
activities of students proposed by us will allow not only to diversify the ways of teaching students, but also to 
enable students to show professional abilities, sensibly evaluate their skills, and motivate them to learn. Methods: 
analysis of existing principles and stages of contextual training, synthesis, generalization, classification. Results: in 
the course of the study, the method of implementing contextual training for university students developed by us 
showed that only a combination of all stages of educational activity – academic, quasi-professional and educational-
professional – allows us to prepare the most professionally oriented students. 

T.A. Shaposhnikova, E.V. Neborsky
Key Issues in the Field of Legal Education of Students at the Present Stage

key words and phrases: legal education; legal enlightenment; legal culture; legal consciousness; the rule of 
law; students.

Abstract: The purpose of this article is to form a holistic view of the key issues in the field of legal education of 
students. The purpose of this article is to carry out a theoretical analysis of the process of legal education of students 
in Russian higher education at the present stage. At the theoretical level, general scientific methods were used, such 
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as: the method of theoretical analysis, the method of comparison. The result is the identification of the main issues in 
the field of legal education of students: the priority and key objectives of the process of legal education at the present 
stage, the role of legal education for students of a non-legal training profile, the definition of the role of a teacher in 
the process of legal education of students. The article considers the problem of the lack of separation of the concept 
of legal education from related concepts in the regulatory framework.

E.E. Valeeva
Developing English Language Module for Advanced Training Program for Engineers 

key words and phrases: technical English; advanced training; engineering education.
Abstract: This article discusses the experience of developing and implementing the English language module, 

which is part of the advanced training program for SIBUR employees. The main goal of the module is to prepare 
students for passing final technical projects in English. To achieve this goal, the module curriculum and its 
content were developed. The module was developed based on an analysis of modern approaches, student needs, 
and entrance testing in English. The developed module was successfully implemented and ensured a high level of 
student training, confirmed by the assessment of the commission during the project defense and the results of the 
survey of program participants. 

Wang Jia Hui, S.E. Ignatiev
The Position of Folk Arts and Crafts in Chinese Art Education 

key words and phrases: art education; arts and crafts; Chinese embroidery; traditional Chinese ornaments; 
dough modeling.

Abstract: This article is devoted to decorative and applied arts, which are part of the structure of school 
art education in the People's Republic of China. The purpose of the article is to determine some content and 
methodological aspects of teaching decorative and applied arts to Chinese primary and secondary school students. 
In the process of the research the following tasks were set: to determine the necessity of teaching national decorative 
and applied art to schoolchildren; to identify the pedagogical potential of various types of decorative and applied 
art integrated into school art education. Hypothesis of the study: since Chinese traditional folk crafts have unique 
aesthetic and cultural connotations, their integration into art education is necessary because it develops creative 
thinking, contributes to the expansion of their knowledge and increases interest in traditional national culture. The 
following research methods were used in the article: analytical method, psychological and pedagogical method, 
descriptive method, historical and cultural method. The results of the study showed that arts and crafts can act as an 
effective means of all-round development of schoolchildren, it contributes to the increase of cognitive interest and 
influences the formation of artistic-aesthetic and technological culture of students. 

S.L. Volkova, S.A. Ermolaeva
To the question of Solving Problems of Socio-Cultural Adaptation of  

Foreign Students in the Russian Educational Space 
key words and phrases: adaptation problems; socio-cultural adaptation; Russian as a foreign language; 

teaching foreign students; cultural shock; language barriers; cultural differences.
Abstract: The article is devoted to the study of the problems of adaptation of foreign students to the socio-

cultural educational environment of Russian universities. In this work, the aim of the study was to identify the 
conditions for the effectiveness of the system of pedagogical support for the socio-cultural adaptation of foreign 
students. The relevance of the topic is due to the difficulties of adapting students from near and far abroad. The 
objectives of the research are to identify the features of the socio-cultural adaptation of foreign students and to 
substantiate the conditions for its effective implementation. The hypothesis of the study was the assumption that 
the effectiveness of the implementation of socio-cultural adaptation programs will increase if personal and 
environmental resources are activated. To solve the tasks set, a set of methods was applied, including the analysis 
of scientific literature on the research problem, the study and generalization of pedagogical experience. The 
characteristics of the features of the socio-cultural adaptation of foreign students, determined by the conditions of 
the socio-cultural environment, as well as personal, socio-psychological, ethno-cultural differences, were identified 
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and a set of reasons hindering the process of socio-cultural adaptation of foreign students was established. Measures 
aimed at supporting the adaptation of foreign students are presented. The article gives recommendations on the 
organization of additional measures to adapt foreign students to the new environment and create more favorable 
conditions for their integration into the Russian educational space.

P.N. Kazberov 
Possible Areas of Psychological Work with Convicts to Prevent Recidivism 

key words and phrases: psychological work; penitentiary psychologists; convicts; prevention; warning; 
recidivism; psychodiagnostics; psychocorrection.

Abstract: The relevance of psychological work in the direction of preventing the relapse of crimes committed 
by convicts is very significant. The manifestation of relapse of crimes upon release depends on the effectiveness of 
this socio-psychological preventive work during the serving of the sentence by convicts. The preventive direction 
of the work of penitentiary psychologists is no less important along with such directions implemented by them as 
psychodiagnostics, psychocorrection and psychological counseling. Psychological prevention of the manifestation of 
relapse of crimes is the quintessence of all the listed directions, combining the general effect of their manifestation.

As a hypothesis of the study, the assumption is put forward that the definition of the most successful directions 
of psychological work to prevent the relapse of crimes committed by convicts will ensure the optimal nature of the 
work of psychologists in this direction.

The purpose of the study is to identify the main most effective directions of psychological work to prevent 
the relapse of crimes committed by convicts. In accordance with the goal, the tasks of the research work were 
defined: analysis of organizational and theoretical-methodological sources that determine the nature and scope of 
psychological prevention of recidivism of crimes committed by convicts; study of applied aspects (work practice) of 
psychologists in the area under consideration; interpretation of the obtained results and formulation of conclusions 
based on them.

The study used general scientific and specific scientific methods, as well as the method of studying primary 
sources, as well as analysis of theory and practice.

The results of the study contributed to the implementation of the goal – identifying the main most effective 
areas of psychological work on the prevention of recidivism.

P.N. Kazberov 
The Issue of Developing the Readiness of Penitentiary Staff to Act in Extreme and Hyperextreme Situations

key words and phrases: developing readiness; extreme situations; hyperextreme situations; penitentiary staff; 
training; factors.

Abstract: The emergence of new civilizational challenges, changes in the qualitative state of the personality of 
suspects, accused and convicted persons, existing problematic aspects in the organization of penitentiary activities 
require a revision of the personnel's readiness to act in extreme and hyperextreme situations. The basis of this 
training is to maintain the optimal state of the employee's personality, his ability to maintain readiness, and manage 
stress. The hypothesis of the study is that increasing the effectiveness of correctional impact on suspects, accused 
and convicted persons, as well as creating safe conditions for the implementation of penitentiary personnel activities 
require a revision of existing personnel training programs in terms of their systematization and inclusion of modern 
scientific achievements in the field of counteracting specific extreme and hyperextreme situations. The objective of 
our study is to determine the directions for improving the readiness of personnel to act in extreme and hyperextreme 
situations, subdivided into: organizational and technical, psychophysiological and situational. Accordingly, the 
tasks are formulated as follows: to determine the theoretical and methodological foundations that define the concept 
of ‘‘readiness’’ in relation to the professional activities of penitentiary employees; to analyze the current state of 
work on preparing employees for actions in extreme and hyperextreme situations, to determine the directions for 
improving this activity. The methods and techniques used in the study are general scientific and private scientific: 
study and analysis of scientific sources on the topic under study, analysis of the theory and practice of implementing 
training programs, synthesis, modeling.
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A.V. Kidinov 
Psychology of Mass Communications: Methodological Problems 

key words and phrases: social network; mass consciousness; communications; methodology; text; psychology 
of discourse. 

Abstract: The article outlines the methodological problems of mass communication research, argues for the 
productivity of the provisions of discursive psychology for the scientific understanding of mass communications 
and the search for methods of their research, and the inevitability of an interdisciplinary approach to solving 
questions about the criteria for evaluating the effectiveness of mass communications. The objectives of the research 
were consideration of mass consciousness and communication in the context of the processes taking place in 
science and society, the psychology of discourse as the basis of the psychology of mass communications. General 
scientific methods, as the basis of the methodological apparatus, are represented by the following methods: analysis, 
synthesis, abstraction, comparison, deduction, induction.

A.V. Kidinov
Development of Professional Identity in the Conditions of Overcoming Organizational Conflicts

key words and phrases: self-identification; profession; professional identity; conflict; organization; 
organizational conflict.

Abstract: The article outlines the methodological problems of studying the development of professional 
identity, argues the theses about the conditions for overcoming organizational conflicts for the scientific 
understanding of professional identity and the search for methods for their research, about the inevitability of an 
interdisciplinary approach in solving issues of developing professional identity. Research objectives: consideration 
of professional identity as a marker of personal professionalism associated with awareness of one's place in society 
and understanding the nuances and characteristics of the labor community and the processes occurring in science 
and society. Methods in the study included general scientific methods, as the basis of the methodological apparatus: 
analysis, synthesis, comparison, abstraction, deduction, induction.

A.V. Kidinov
Social and Psychological Aspects of the Relationship Between Job  

Satisfaction and Professional Burnout among Managers
key words and phrases: organization; job satisfaction; professional burnout; manager; professional activity of 

the manager.
Abstract: The article is devoted to the methodological problems of studying the relationship between job 

satisfaction and professional burnout among middle and senior managers, substantiating theses on the conditions 
for overcoming professional burnout for a scientific understanding of the professional activity of managers and 
the search for methods for their research, on the inevitability of an interdisciplinary approach in solving issues of 
developing the professional activity of managers. The objectives of the study were consideration of the theoretical 
aspects of professional burnout of middle and senior managers associated with awareness of their place in society 
and understanding the nuances and features of professional activity and the processes occurring in science and 
society, as well as a study of the phenomenon of job satisfaction. The methods used in the study were general 
scientific methods as the basis of the methodological apparatus: analysis, synthesis, comparison, abstraction, 
deduction, induction.

I.N. Madyshev, I.I. Sharipov, K.I. Razakova
Student Startups as a Tool for Training Competitive Specialists in the Context of an Innovative Economy

key words and phrases: startups; student entrepreneurship; universities; innovation; education; acceleration 
programs; entrepreneurial thinking; professional competencies.

Abstract: The article examines the development of student startups as an effective tool for preparing young 
specialists. The role of startups in the educational process aimed at developing entrepreneurial thinking, professional 
competencies, and teamwork skills among students is substantiated. The role of universities in supporting student 
entrepreneurship through the creation of acceleration programs, incubation centers, and educational courses is 
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analyzed. Key challenges of implementing startups in Russia, such as insufficient funding, lack of mentorship, and 
low student motivation, are highlighted. International experience in integrating startups into educational systems 
is presented. The article emphasizes the importance of collaboration between universities, businesses, and the 
government, as well as fostering an entrepreneurial culture to stimulate student initiatives and build a sustainable 
innovation ecosystem. 

O.D. Polezhaeva
Meaningful Characteristics of the Management Culture

key words and phrases: manager; managerial activity; culture; planning; organization; motivation; cognitive 
component.

Abstract: In this article, the issue of the specifics of the culture of managerial activity is updated. Objective: to 
consider the identified problem by highlighting the components of managerial activity, elements of the managerial 
culture of the head. Tasks: to substantiate the relevance of the problem of the formation of cultural and managerial 
activities of the head, defining this activity as a creative, critical and reflective process of using professional 
knowledge, skills and abilities of the head; to substantiate the importance of the fact that the organizational and 
managerial competence of the head is based on specific components. Hypothesis: we assumed that the allocation 
of components of management activities would allow us to characterize the culture of management activities in 
the most productive and effective way. Methods: observation, theoretical analysis, normative method. Results: the 
article presents the components of organizational and managerial competence of the head: cognitive and experienced 
components; professional and personal component; motivational component; emotional-volitional component; 
value-semantic component.

M.I. Popova, A.M. Efimova, S.G. Matveeva 
From Text to Dialogue: Teaching Reading Analysis through Oral Interaction 

key words and phrases: reading; dialogue; English language; language university.
Abstract: The aim of this study is to examine the effectiveness of using oral interaction in analyzing texts by 

senior students of language universities. The objectives include studying the role of oral interaction during text 
analysis; evaluating the impact of dialogue on the development of students’ speaking skills; and creating a list of 
questions based on students’ interests to enhance their foreign language communicative competence when working 
with texts. Hypothesis: The use of dialogue in classroom activities contributes to the development of the ability to 
analyze information and improves speaking skills. The research employed the following methods – the analysis of 
relevant literature, summarization of teaching experience in language universities, and student surveys. The authors 
concluded that using dialogue during text analysis in English is an essential component of student education. In 
particular, questions for dialogues that spark interest and encourage lively discussion of the topic prove to be highly 
effective.

A.V. Rynkevich, M.A. Lizina
Using Neural Networks to Generate Video Content for Foreign Language Classes

key words and phrases: foreign language; foreign language learning; intelligence; artificial video content; 
neural networks; modern technologies; digital technologies.

Abstract: The aim of this study is to demonstrate in practice the capabilities and potential of AI technologies 
in creating educational content for foreign language learning. In the course of this research we used the following 
methods: analysis of scientific articles dedicated to the application of AI technologies and neural networks in foreign 
language learning; conducting experiments and comparative analysis of various neural networks for video content 
generation. The objectives of this research are to analyze available neural networks for creating and generating video 
content; to compare the capabilities of these neural networks; to convert text records into educational videos on a 
given topic and to assess the didactic potential of modern tools. As a result, an educational video was generated in 
practice, and the advantages and disadvantages of the available modern AI technologies were identified. We came to 
the conclusions about the didactic potential of AI technologies and the practical significance of the obtained results. 
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O.A. Sergeeva, A.A. Nazarenko
The Didactic Potential of Works of Art in the Process  

of Intensification of Teaching Russian as a Foreign Language
key words and phrases: works of art; intensification of learning; Russian as a foreign language; students.
Abstract: This article is devoted to the consideration of the specifics of the use of works of art in the classroom 

of the Russian language as a foreign language, contributing to the acquaintance with Russian culture and the 
development of speech of students. The article offers methodological recommendations that allow to intensify the 
process of teaching Russian as a foreign language. 

T.V. Utochkina, L.R. Nurova, E.A. Nelyubina
Using Social Media in the Process of Teaching a Foreign Language at University 

key words and phrases: social media; the Internet; integration; student involvement; increasing motivation; 
efficiency. 

Abstract: The integration of social media into educational practice has changed traditional teaching methods, 
especially in the field of foreign language learning. This article examines the potential benefits, challenges, and 
strategies for effectively integrating social media into foreign language teaching in higher education. We conducted 
a survey of teachers and students at two leading Russian universities, which resulted in statistical data confirming 
our hypothesis that the overwhelming majority of participants in the educational process at the university use social 
media not only for personal purposes, but also for organizing and implementing the learning process. Based on the 
analysis of modern sources and research we developed recommendations for higher education teachers to effectively 
and safely integrate social media into the teaching process. 

Yang Xiao Hang, S.E. Ignatiev
The Harmony of the Universe in the Symbolism of Chinese Traditional Ornaments

key words and phrases: decorative and applied art; Chinese traditional ornament; artistic image; symbolism.
Abstract: The purpose of this article is to analyze some elements of traditional Chinese ornament in the context 

of the symbolic representation of the Chinese people about the universe, in which all images are harmoniously 
interconnected. In the course of the research, the following tasks were set: to identify the role of ornament in 
Chinese decorative and applied arts; to identify the thematic groups of Chinese traditional ornament; to identify 
the symbolic connotation of artistic images included in the structure of patterns. According to the hypothesis of 
the study, the Chinese traditional ornament is a unique phenomenon that has symbolically been able to convey to 
our days the philosophical, religious and everyday idea of the Chinese people about the meaning of the universe, 
about the harmonious connection of all its elements. The author of the article used the following research methods: 
structural-typological method, historical-cultural method, descriptive method. The results of the study showed that 
Chinese traditional ornament is the basis of Chinese decorative and applied art and is closely connected with the 
traditions, customs and peculiarities of thinking of the Chinese people. 

R.S. Isaev, M.D. Kudryavtsev, T.L. Kamoza
Application of Modern Simulators in Teaching Skiing to Junior  

Schoolchildren in the Conditions of School Classes
key words and phrases: skiing; training; preparation; alternating two-step course; technique; schoolchildren; 

training device.
Abstract: The aim is to study the possibilities of using modern training equipment in the process of teaching 

junior schoolchildren skiing in physical education lessons. The objectives of the study included studying modern 
approaches to teaching junior schoolchildren the technique of alternate-two-step running in physical education 
lessons using various training equipment. The hypothesis of the study is the assumption that the study of the features 
of teaching junior schoolchildren using such devices as Concept 2 SkiErg, SkiMill, Ercolina and NordicTrack Ski 
Machine will contribute to the development of coordination, strength and endurance. The research methods include 
the analysis of scientific, educational, special and methodological literature, the study of modern training equipment, 
as well as pedagogical observations of children's motivation and academic performance. As a result of the study, 
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a conclusion was made about the need to use training equipment to improve the effectiveness of the educational 
process and create a safer and more exciting learning environment.

I.M.I. Aldiabat, M.D. Kudryavtsev, T.L. Kamoza, V.V. Deniskin
The Impact of Information Technology Implementation on Improving  

the Effectiveness of Technical Training in Student Soccer
key words and phrases: information technology; university football; technical training; university sports clubs; 

video monitoring; GPS tracking; data analysis; digital coaching; individualized training.
Abstract: The aim of the article is to study the role of information technology in improving the efficiency of 

technical training of student football players involved in university sports clubs. The main objectives of the study 
were to study the importance of digital tools, such as data analysis systems, video monitoring and GPS trackers, to 
consider the problem of individualization of the training process and improvement of game skills. The hypothesis 
of the study was the assumption that the introduction of information technology will affect the increase in the 
efficiency of technical training in student football. The study used theoretical methods to analyze the advantages 
and limitations of introducing information technology into the training process. The study allowed us to study 
and identify the features of integrating modern technologies into the training system, which allows us to create 
conditions for better sports training of student football players.

I.D. Markin, O.N. Russu
The Model of Individual Communication Skills in Team Esports 

key words and phrases: computer sport; team cybersport; in-game communication; individual communication 
skills; components of computer games; dual task condition; verbal communication.

Abstract: The purpose of this paper was to develop a model of individual communication skills in team 
computer sport. To achieve the aim, tasks were carried out which included identifying the components of in-game 
communication and structuring the communication process in team computer sport. It was assumed that with the 
help of the obtained information it was possible to form a demonstrable model of individual communicative skills. 
Analysis, generalization and systematization of data were chosen as the main methods of theoretical research. 
The result of the study was the creation and demonstration of a model of individual communication skills in team 
computer sport.

A.A. Poteryakhin, V.L. Kondakov
A Method of Increasing the Strength of Leg Muscles in Kickboxers  

in the Kick-Light, Low-Kick and K1 Sections
key words and phrases: kickboxing; punches; leg muscle strength; competitions; kick-light; low-kick; K1.
Abstract: The article discusses a program for increasing leg muscle strength in kickboxers in the kick-light, 

low-kick and K1 sections. The aim of the study is to develop a program aimed at increasing leg muscle strength in 
kickboxers in certain sections, in particular, kick-light, low-kick and K1. The research methods included analysis 
of scientific sources on the research problem, pedagogical observation, and methods of statistical processing of 
competition results. The program was implemented at MBU DO Secondary School No. 4 in Belgorod and MBO 
No. 21 in Belgorod. Kickboxers participated in the study, whose training sessions were held from 2015 to 2024. 
The developed program for increasing leg muscle strength in kickboxers in the kick-light, low-kick and K1 sections 
included 4 subprograms of 30 days each. The analysis of the results showed that systematic exercise performance 
within the program aimed at increasing leg muscle strength significantly improves the quality of general physical 
and technical training of athletes. The work carried out within the framework of the study on the selected program 
contributed to a significant improvement in the physical performance of the athletes involved and the level of 
preparedness for the competitive period. 

С.А. Бакленева, Л.М. Баранова, Ю.Е. Павлова
Рефлексивные умения курсантов военных вузов: предпосылки, особенности, перспективы 

ключевые слова: рефлексия; умения; курсант; военный вуз. 
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Аннотация: Цель статьи – теоретическое обоснование дидактических средств формирования рефлек-
сивных умений курсантов военных вузов. Задачи исследования: определение предпосылок формирования 
рефлексивных умений курсантов военных вузов, уточнение понятия «рефлексивные умения курсантов», 
выявление специфики обозначенного процесса в системе военного образования, практическая апробация 
дидактических средств формирования рефлексивных умений курсантов военных вузов. Гипотеза исследо-
вания заключается в предположении, что повышению эффективности процесса формирования рефлексив-
ных умений курсантов военных вузов способствуют выявление специфики исследуемого процесса в системе 
высшего военного образования, определение комплекса педагогических условий и выбор релевантных ди-
дактических средств. Методы исследования: теоретические (анализ научных категорий и эмпирических яв-
лений, обобщение инновационного и собственного практического опыта) и эмпирические (количественный 
и качественный анализ полученных диагностических данных). Результаты исследования: посредством теоре-
тического анализа состояния проблемы определены предпосылки формирования рефлексивных умений кур-
сантов военных вузов, выявлены особенности реализации исследуемого процесса, определены функции и 
выделены компоненты рефлексивных умений курсантов. Авторами предложены диагностические методики 
определения сформированности рефлексивных умений курсантов и описаны дидактические средства, ориен-
тированные на их эффективное формирование.

V.A. Bichan 
Formation of Professional Stability of Employees of the Federal Bailiff  

Service through the Use of Pedagogical Technologies 
key words and phrases: resilience; professional resilience; stress determinants; permanent stress factors.
Abstract: This scientific article considers the formation of professional stability of employees of the Federal 

Bailiff Service (FBFS). The purpose of this article is the formation of professional stability of employees of the 
Federal Bailiff Service through the use of pedagogical technologies. The tasks of the scientific article are: to define 
the concept of professional resilience; to identify the main determinants of stress; to establish the stages of formation 
of professional resilience of employees of the Federal Bailiff Service. The hypothesis of the scientific article is the 
formation of professional resilience of FSPS employees through the use of pedagogical technologies. Methods used 
in the article: theoretical analysis and research of scientific literature. The result of the article is the application of the 
stages of pedagogical technologies developed in the framework of the research in professional deformations.

N.V. Gubareva, A.P. Pashkov
Analysis of Eating Behavior of Teachers in the Altai Krai

key words and phrases: actual nutrition; nutrition of teachers; healthy lifestyle; rational nutrition; food safety; 
eating behavior.

Abstract: The objective of the study is to assess the actual nutrition of teachers to identify their readiness 
for educational work on issues of rational nutrition among students. Research objectives: to analyze the actual 
nutrition of teachers in Altai Krai (analysis of the frequency of food consumption using questionnaires, analysis 
of eating behavior); justify the need to implement additional educational programs that allow teachers to develop 
competencies in the field of rational nutrition. Research hypothesis. The results of the assessment of the actual 
nutrition of teachers will justify the need to develop and adopt a set of measures aimed at rationalizing the nutrition 
of such a group of the population as teachers. Research methods: analysis of scientific and methodological literature 
on the research issues; Yandex Forms questionnaire; methods of mathematical statistics. Research results: analysis 
of the data obtained as a result of the study confirms that a significant part of teachers do not comply with the laws 
of rational nutrition. The reason for the identified situation may be insufficient knowledge in the field of rational 
nutrition among teachers or lack of motivation to lead a healthy lifestyle. The results of the study confirm the 
need for systematic work in the field of forming rational approaches to nutrition among the population. Work with 
teachers, as those who must convey this information to the younger generation, is of priority importance.
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I.V. Krasina, A.S. Parsanov
A Model for the Formation of Competencies in Network Training of Staff for the Textile Industry 

key words and phrases: university; master's degree; model; personnel training; enterprise; professional 
competencies; network form; textile industry.

Abstract: The paper aims to develop a model for the formation of professional competencies (PC) of masters 
in the network form of interaction between a university and textile industry enterprises. Tasks: to characterize the 
features of network training of students; to systematize the set of PC of masters for formation in the network form; 
to propose a model of network formation of competencies. Methods: generalization and analysis of retrospective 
studies of the advantages of the network form of training masters; modeling the structure and content of the network 
form of training. Hypothesis: the effectiveness of the formation of graduates' PC will be higher if we rely on the 
proposed model. Results: a model for the formation of PC of personnel for the textile industry is proposed, reflecting 
the structure of their distribution within the framework of network interaction and the content of the formed 
competencies in the ‘‘university – textile industry enterprises’’ network.

A.B. Pankin, G.A. Sorokina, E.N. Tregubenko, O.D. Fedotova
Modern Types of Universities as a Topic of Scientometric Discourse

key words and phrases: education; university; professional training; search query; visualization; Google 
Trends; web-service.

Abstract: The aim of the article is to find out the level of interest in the activity of universities of different 
types among users who make search queries in popular and accessible web resources generating information of 
universal purpose. Hypothesis of the study: the number and direction of search queries can become indicators of 
interest in the activities of universities of different types. The task of the research is to establish the intensity of 
interest in the problems of university education received in educational institutions of higher education of different 
types in different countries through the analysis of scientometric data. Methods and tools of research: theoretical 
research methods were used: various types of analysis, interpretation, abstraction, analogy, generalization. We used 
the potential of Google Trends web resource as a special scientometric tool, which fixes the frequency of users' 
search queries on certain topics. Results: the dominance of interest in the issues related to traditional specialized 
universities and underestimation of the potential and usefulness for the regions of core universities was established. 

A.B. Pankin, G.A. Sorokina, E.N. Tregubenko, O.D. Fedotova
Representation of the Category “Vocational Training” in the Foreign Statistical Web Service

key words and phrases: technological mode; professional training; category; education; visualization; Google 
Trends; web-service.

Abstract: The aim of the article is to identify the dynamics of popularity of the term “professional training” 
in accordance with the time chronology in the context of country affiliation using the potential of scientometric 
resources and web statistical services. The hypothesis of the study is the assumption that the intensity of search 
queries related to the topic under consideration indicates the chosen strategy of training specialists in a certain group 
of countries in transition to the next technological mode. Research objectives are to determine the time peaks of 
popularity of the term “professional training” based on the use of specialized web resources; to identify the countries 
that are most active in formulating thematic search queries. Research methods and tools: we used theoretical 
research methods and web resource Google Trends. The results of the study showed that there is an increasing 
interest in the topics related to the improvement of the vocational training system.

E.V. Slepneva
Personal Developmental Approach to Training Staff for the Service Sphere

key words and phrases: personnel; competence; personal development approach; “soft skill”; pedagogical 
technology; undergraduate student; service sector.

Abstract: Objective: to propose pedagogical technologies for implementing a personal development approach 
(PDA) in training personnel for the service sector. Tasks: to identify the need for personal self-development of 
service specialists through the formation of ‘‘soft skills’’; to characterize the possibilities of PDA for intellectual 
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and personal growth; to present pedagogical technologies for personal development. Methods: analysis of the 
applicability of PDA in the system of traditional bachelor's degree training; synthesis of a set of pedagogical 
technologies for the development of ‘‘soft skills’’ within the PDA. Hypothesis: training personnel for the service 
sector will be more effective if based on the proposed set of technologies for implementing PDA. Result: 
pedagogical technologies of a personal development nature (problem, project, research, game, digital) are proposed 
and their influence on self-development and the formation of ‘‘soft skills’’ of personnel for the service sector is 
revealed.

I.Yu. Starchikova, E.S. Shakurova
Development of Creative Potential of the Student's Personality by Means of Olympiads 

key words and phrases: educational environment; personality; educational environment; student Olympiad; 
students; creation; technical university.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the development of creative potential of a student's 
personality by means of subject Olympiads. The relevance of this work is associated with the modernization of 
the higher education system, where the educational and upbringing environment of the university is important. The 
objectives of the article are: analysis of articles by domestic researchers in this area, an overview of the historical 
features of the evolution of the Olympiad movement in our country and a description of the practical application of 
students' creative potential within the walls of the Stupino branch of MAI. The hypothesis of the study suggests that 
by instilling in students the desire to participate in subject Olympiads, university teachers form a comprehensively 
developed creative personality, critically thinking, capable of responding correctly to the challenges of our time. 
The research methods were: descriptive, search, comparative, methods of systematization and generalization. As a 
result of the study, the hypothesis of the study was confirmed: subject Olympiads allow developing the creative 
potential of students, since they play an important role in the formation and improvement of the intellectual and 
cultural levels of the competitive personality of the future specialist. 

T.F. Turutina
Innovations in the Higher School of Future Engineers 

key words and phrases: education; educational process; innovation; innovative approach; graphic disciplines.
Abstract: The article discusses innovations in higher education as one of the important approaches in 

the education system for the training of future engineers in the architectural and construction field of activity. 
The purpose of this article is to study innovations in the state education system at the present stage of Russia's 
development. Based on the goal, the main objectives of the study are: to define the concept of ‘‘innovation’’ and 
describe the main elements from which it consists; to identify the current state of the educational process; to 
analyze the main directions of development of innovative technologies and problems related to the functioning 
of innovations in teaching graphic disciplines. Research methods: comparative theoretical analysis, monitoring 
of pedagogical practice and generalization of scientific and pedagogical, special, methodological literature and 
practical experience. As a result of the research, conclusions were drawn: the interpretation of the concept of 
‘‘innovation’’ was defined; the main innovative approaches to higher education and the formation of personal 
qualities of future engineers were identified, as well as the special role of new information and communication 
tools, with an emphasis on 3D modeling. The result of solving the research tasks to achieve the goal is to determine 
an innovative subject-oriented approach in the process of teaching graphic disciplines, the importance of studying 
disciplines in the context of the chosen engineering specialty. 

I.V. Filippova
Development of a Cluster Approach in the System of Teacher Training 

key words and phrases: cluster approach; educational cluster; pedagogical university; region.
Abstract: The article considers the relevance and prospects of using the cluster approach in the system 

of training teachers. The advantages and challenges associated with the implementation of the cluster model are 
analyzed, and recommendations are offered for optimizing the teacher training process, taking into account the 
specifics of the cluster organization.
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The purpose of the article is to analyze the effectiveness of the cluster approach, identify its advantages 
and disadvantages, and develop recommendations for optimization. Tasks: to assess the potential of the cluster 
approach for developing professional competencies of future teachers; to determine the role of interaction between 
educational institutions in creating an effective educational environment in the region. The following methods 
were used in the work: generalization and interpretation of scientific data, analysis of the experience of interaction 
between a specific university and educational organizations. Result: the study made it possible to generalize the 
experience and determine the features of using the cluster approach in the development of regional pedagogical 
education. 

M.G. Kharitonov
Scientific and Methodological Content of Professional Development of Future  

Primary School Teachers in the Regional Pedagogical Education System 
key words and phrases: content; scientific and methodological content; development; professional 

development; primary school teachers.
Abstract: The purpose of the article is to study the scientific and methodological content of the professional 

development of future primary school teachers relevant to the theory and practice of pedagogical science.
Objectives: to consider the scientific and methodological content of the professional development of future 

primary school teachers through academic disciplines. 
Research methods: generalization of practical results, experiment.
Hypothesis: the professional development of future primary school teachers will be effective when all academic 

disciplines are included in the educational process.

T.V. Mazaeva, Ch.R. Ziganshina
Setting, Narrative Methods and Conflict in the Novel by J. Kerouac “On the Road” 

key words and phrases: Jack Kerouac; “On the road”; road narrative; the interpretation of the literary text; 
literary analysis; American literature.

Abstract: The article examines the components of the interpretation of the literary text, namely the setting, 
narrative methods and conflict by means of an example of the extract by Jack Kerouac “On the road”. The 
authors aim at pinpointing the tools within these components that help to define the main idea of the novel and 
set the task of their comprehensive investigation in order to achieve this goal. The methods of stylistic analysis, 
description and systematization applied in the course of the investigation assist in formulating the hypothesis that 
the spirit of adventure gained on the road during the journey sets the person free from the shackles of everyday 
routine, brings out his real nature and helps to comprehend the sense of purpose and find happiness. The proposed 
hypothesis is confirmed by the course of the investigation given all the characteristic features of the interpretation 
and stylistic analysis of the literary text as well as the genre, cultural and historic peculiarities of the literary work. 
The results of the conducted investigation consist in detailed analysis of the components of the text interpretation 
and understanding of the message of the work that could benefit teachers while getting ready for lessons on the 
interpretation and analysis of the literary text. 

O.A. Markasova
About the Features of Shortening a Literary Text 

key words and phrases: adapted text; transformation; simplification; reduction of the text.
Abstract: Today, the popularity of books that promise to provide a summary of all literature forces researchers 

of mass literature to address the problem of preserving and losing textual meaning. The aim of the article is to 
compare primary and adapted texts at different language levels. This is achieved through functional and semantic 
analysis using contextual, component and transformational methods of interpreting linguistic material. The 
hypothesis of the loss of meanings has been proven. 
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Ch.R. Ziganshina, T.V. Mazaeva, Yu.S. Provorova
Diminutives in the English Language

key words and phrases: category of diminutives; diminutive; English language; synthetic method; analytical 
method.

Abstract: The article is devoted to the study of the role of diminutive category in English. The aim of the 
presented work is to study the theoretical foundations of the category of diminutiveness in English, as well as to 
identify the specifics of its expression in this language. The authors applied the methods of search, descriptive 
method, continuous sampling, comparative analysis and method of systematization of the obtained information. 
Within the research work, such tasks as to study different types of English diminutive affixes, as well as to 
identify possible ways of diminutive formation in English were set. The hypothesis was put forward that syntactic 
(analytical) diminutives are used more often than morphological (synthetic) diminutives when expressing the 
category of diminutiveness in English. The study revealed the most common affixes, productive suffixes “-ie”/ “-y’’. 
With the help of these suffixes, the largest number of English diminutives were formed. In addition, it was found 
out that truncation as one of the ways to implement diminutives in English is most often used in the formation of 
diminutives of nouns and proper names. 

L.A. Devel
Bilingual Online Dictionary as a Subject of Computer Lexicography  

(Using the Material of the English and Russian Languages) 
key words and phrases: online bilingual dictionary; English-Russian dictionary; computer lexicography; 

computer linguistics; machine translation.
Abstract: The article deals with the features of online dictionary as a subject of computer lexicography. The 

author considers the merits, features of a bilingual online dictionary, and the possibilities of its use. The tasks are 
to define the term “computer linguistics” and “computer lexicography”; to highlight the features of a bilingual 
dictionary and consider the English-Russian dictionary as one of the most frequent examples; to outline the features, 
advantages and possibilities of using a bilingual English-Russian dictionary. Hypothesis: it is assumed that online 
dictionaries have become a new step in the development of lexicography, they are more advanced compared to 
printed editions. Methods: descriptive and comparative-comparative methods were used in analyzing printed 
versions of dictionaries and online dictionaries. Results: the author concludes that a different kind of search in the 
online dictionary, facilitating the possibilities of morphological composition of a word, peculiarities of its usage and 
pronunciation will be an excellent assistant for students both in theoretical and practical classes. 

O.N. Lyadova, A.A. Bilyalova, T.I. Zelenina
Realia as a Unit of Literary Translation 

key words and phrases: realia; literary text; literary translation.
Abstract: The purpose of this study is to identify the specifics of the functioning of realia in literary texts, as 

well as the specifics of its translation. The main objectives are to describe realia as a linguistic unit, to compile 
a list of strategies for translating realia in a literary text. The hypothesis of the study is that realia has unique 
characteristics of functioning in a literary text, and also has a number of features within the framework of 
its translation specificity. In the course of the study, the method of translation analysis was used. As a result of 
the study, it was revealed that realia as a unit of literary text conveys information about the national and cultural 
characteristics of a particular ethnic group; due to the lack of equivalents of certain realia in different languages, the 
translator must use various translation tools to competently convey the realia in the text in the target language. 

A.R. Mukhtarullina, A.I. Giniyatullina
The Odyssey Narrative in the Musical as a Creolized Text (Using the Example of  
“Epic: The Musical” and “Penelope, or How the Odyssey was Really Written”)

key words and phrases: musical; narrative; creolized text; plot interpretation; language game; author’s irony. 
Abstract: The main aim of the article is highlighting the problems of musical narrative representation as a 

creolized text, combining both verbal and non-verbal signs and fulfilling specific pragmatic functions. The topicality 
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and scientific novelty of the research are predetermined by postmodern reinterpretation of the original plot and 
composition of Odyssey in the modern musical. The object of analysis is the plot structure of “Odyssey” by Homer 
in two musicals – “Epic: The Musical” and “Penelope, or How the Odyssey Was Really Written”, the subject is 
the genre features and characteristic details constituting the musical narrative as a whole. On the basis of complex 
approach, involving methods of discourse-analysis and contextual analysis, some specific features of the narrative 
realization have been revealed: associative links between the personages and musical instruments as means of 
characterization, language game and author’s irony. 

M.P. Dekina
Features of Using Sample Observation Data in Socio-Economic Research 

key words and phrases: sample observation; data representativeness; family structure; household.
Abstract: The article considers theoretical and practical aspects of conducting sample surveys. The purpose 

of the article is to assess the representativeness of sample survey data on family characteristics of households. 
The research base is microdata from the Comprehensive Survey of Living Conditions of the Population and the 
Sample Survey of Population Income and Participation in Social Programs. A comparison of sample and general 
characteristics is made. Based on the comparison results, conclusions are made on the possibility of using sample 
survey data. 

P.A. Drogovoz, P.P. Pushkareva
Assessment of Economic Effects at Industrial Enterprises in the Context of Platform Digitalization 

key words and phrases: economic effect; economic effect assessment; digital platforms; digital tools; platform 
digitalization; industrial enterprises. 

Abstract: The article discusses topical issues of mechanisms for assessing the economic effects of industrial 
enterprises in the context of platform digitalization. The purpose of the study: to determine what are the parameters 
for assessing the economic effects of industrial enterprises with platform digitalization. Results: the analysis of the 
features of the economic effect in industrial enterprises in connection with the introduction of digital platforms 
has been carried out, the specific conditions of platform digitalization at the present stage have been identified. 
Conclusion: the approaches to the construction and evaluation of the most effective structures for identifying 
economic efficiency in the activities of an industrial enterprise are substantiated. 

N.N. Kondratieva, D.V. Proskura
Assessment of the Regional Meat Market 

key words and phrases: regional meat market; meat production; beef; pork; poultry; efficiency; self-sufficiency.
Abstract: The purpose of this study is to assess the state of the regional meat market. This article summarizes 

the scientific literature and conducts a study of the meat market in the Nizhny Novgorod region. The factors that 
limit meat production in this area are considered. The research hypothesis is based on the assumption of the need 
for state support for the meat industry in the region to increase self-sufficiency, overcome the instability of beef 
production, introduce new technologies, increase competitiveness and investment attractiveness. The research 
methods were economic and statistical, monographic, and system analysis. Results. Trends in the development of 
the meat and meat products market in the region have been identified. Steady growth in meat production is observed 
in poultry and pig farming. The production structure shows the dominance of pork in the meat market in 2023. 
The share of beef remains extremely low – 13.0 %. The number of cattle is decreasing annually. The level of self-
sufficiency in meat and meat products in 2023 was 57.0 %, which is 9 % higher than the level of 2021. In recent 
years, significant changes have occurred in the development of the meat industry. RUB 1,749 million was allocated 
to support the livestock industry in 2023. 

A.N. Lebedev, V.P. Kuznetsova
Adaptation of Commercial Organizations to Changing External Conditions: Pricing Mechanism 

key words and phrases: adaptation; commercial organizations; sanctions; pricing policy; economic 
mechanisms; pricing mechanism. 
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Abstract: The problems of adaptation of Russian organizations to changes in the external business environment 
is especially relevant in the context of increasing sanctions pressure from unfriendly countries. In that regard, the 
authors have emphasized that the effectiveness of adaptation of commercial organizations to external conditions 
depends on many components, including the formation of the pricing mechanism. The purpose of the study is to 
reveal the content of the concept of ‘‘adaptation’’ and identify the pricing mechanism of adaptation of commercial 
organizations to external conditions and determine its individual components. Research methods: mainly theoretical 
methods (analysis and synthesis, abstraction, interpretation, etc.), empirical methods (observation, measurement, 
comparison), system-structural approach and bibliographic research method. The results of the study allow us to 
conclude that organizations under the conditions of sanctions pressure have the ability to adapt due to setting up the 
pricing mechanism and its elements that ensure the implementation of the adaptation policy of enterprises. 

A.N. Lebedev
Integration of Organizational Development Strategies and Data Integration 

key words and phrases: corporate strategy; strategic planning; strategy integration; data integration; change 
management; deductive and inductive approaches.

Abstract: In recent years, the internal and external environment of functioning of modern enterprises has 
become noticeably more complex and mobile. The number of spatial and temporal determinants influencing the 
development of enterprises is growing. At the same time, there is a significant increase in the available data on the 
state of the external and internal environment. This leads to the fact that the tools for internal and strategic planning 
of enterprise development need modern technologies for processing “big data” and extensive use of business 
analytics. There is a need to adjust the company's development strategies much earlier than originally anticipated. 
Ensuring flexibility in strategic planning requires rethinking the links between integration growth, competitive, and 
functional strategies. Objectively occurring reduction of strategic planning horizon, life cycle of strategic plans is 
associated with an increased degree of uncertainty in the environment of commercial organizations, which requires 
mutually conditioned adjustment of strategies in their inseparable unity. These circumstances are due to the purpose 
of the study – to propose an approach to setting up and adjustment of strategies of a commercial organization based 
on business analytics, artificial intelligence technologies and appropriate data integration. Research methods: general 
theoretical methods (abstraction, analysis and synthesis, analogy, interpretation, generalization, etc.), empirical 
methods (measurement, observation, comparison), system-structural approach, information visualization, statistical 
and bibliographic research methods. Research results: the proposed methodological approach to the formation and 
adjustment of enterprise strategies, in relation to the dynamics of the environment of their functioning, is based 
on data integration, artificial intelligence and business intelligence technologies, and allows ensuring timely 
introduction of coordinated changes in strategic planning and measures to implement the strategic plans of the 
enterprise. 

G.F. Nizamutdinova, E.R. Khairullina
Changes in Individual Indicators of the Tourism Economy of the Republic of  

Tatarstan from the Beginning of the Special Military Operation 
key words and phrases: income; expenses; collective accommodation facilities; sanctions; the Republic of 

Tatarstan; special military operation; statistical data; tourism economics.
Abstract: The study aims to identify changes in tourism economy indicators during the special military 

operation (SMO). Objectives are to summarize the destabilizing factors affecting the tourism economy; to assess 
changes in tourism economy indicators in 2021–2023. Hypothesis: the values of tourism economy indicators will 
decline due to the destabilization of the Russian economy during the SMO. Methods: theoretical analysis of the 
susceptibility of the tourism economy to crises; economic and mathematical assessment of the performance 
indicators of accommodation facilities based on Rosstat data. Results: the hypothesis about the negative impact of 
the SMO on the tourism economy was not confirmed in terms of indicators for the number of people, both Russian 
and foreign citizens, in accommodation facilities, as well as income from the provision of services with positive 
dynamics in the Russian and regional context. The hypothesis was confirmed in terms of the increase in expenses on 
accommodation facilities services due to the start of the SMO, the weakening of the ruble and inflation. 
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С.В. Палаш, Е.С. Елисеева
критерии и показатели оценки эффективности мер государственной поддержки предприятий 
ключевые слова: меры государственной поддержки предприятий; оценка эффективности; критерии 

оценки эффективности; показатели оценки эффективности; промышленная политика; региональная эконо-
мическая политика; финансовые и нефинансовые меры поддержки. 

Аннотация: В процессе реализации государственной промышленной и региональной экономической 
политики правительство применяет разнообразные меры государственной финансовой и нефинансовой под-
держки предприятий, что обусловливает необходимость разработки методик оценки эффективности таких 
мер. Целью исследования является разработка методики оценки эффективности мер государственной под-
держки предприятий. Методы исследования: системный анализ, экономический анализ. Авторская методика 
оценки эффективности мер государственной поддержки предприятий региона отличается включением в нее 
групп показателей, характеризующих состояние и динамику управляемой системы в целом (региональной 
экономики), групп показателей, качественно характеризующих динамику региональной экономики, групп 
показателей оценки эффективности инвестиционных проектов региона, а также показателей, оценивающих 
эффективность расходов на предоставление нефинансовых мер поддержки (консультационных услуг, обуче-
ния и т.д.).

С.В. Палаш, М.С. Палаш
оценка эффективности государственных институтов развития:  

методические и практические проблемы
ключевые слова: государственные институты развития; промышленные предприятия; промышленное 

развитие; региональное развитие; оценка эффективности; практические проблемы; методические проблемы. 
Аннотация: Авторы на основе методологии системного подхода проводят анализ научной литературы 

по проблемам повышения и оценки эффективности деятельности государственных институтов развития. 
Обобщенно совокупность этих проблем можно охарактеризовать как недостаток системности формирова-
ния и функционирования институтов развития, а также разработки методик оценки их деятельности, что вы-
ражается в отсутствии единого научно-методического подхода и разной терминологии. Практические про-
блемы включают как проблемы макроуровня, связанные с повышением результативности и эффективности 
государственных институтов развития при решении задач различных направлений государственной экономи-
ческой политики, так и проблемы самих институтов развития в процессе решения поставленных перед ними 
задач. 

O.E. Pirogova, V.V. Shishkin, Yu.A. Dovganeva, Yu.A. Safiullina
The Dynamics of the Retail Real Estate Market and the Impact of Economic Factors on Anchor Tenants 

key words and phrases: retail real estate market; anchor tenants; economic factors; refinancing rate.
Abstract: The relevance of the study is due to dynamic changes in the retail real estate market, where economic 

factors significantly affect the strategy and operational activities of anchor tenants. The purpose of the article is to 
analyze key economic factors and identify their degree of influence on the costs of anchor tenants. The methods 
of comparative analysis and statistical modeling are used in the work. Graphs, tables and recommendations were 
compiled. The results of the study present measures to minimize the negative impact of economic factors. The 
conclusions drawn may be useful to participants in the retail real estate market when developing adaptive strategies 
for interacting with anchor tenants. 

D.V. Proskura, T.E. Kirilova
Business Processes in Dairy Farming

key words and phrases: business process; dairy cattle breeding; milk production; factors; economic efficiency; 
information systems; barriers. 

Abstract: The study is devoted to improving the efficiency of dairy organizations through a detailed analysis of 
business processes. The article analyzes the business process of milk production in agricultural organizations. The 
hypothesis is based on the need to use IDEF0 diagrams to visualize business processes in dairy organizations, which 
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will improve understanding and management of these processes, which in turn will lead to increased organizational 
efficiency. In the course of the research, we used various methods, including abstract logic, analysis, comparative 
comparison, IDEF0 diagrams and others, which allowed us to substantiate the results obtained. 

S.M. Yakovenko, A.A. Berdnik, V.G. Doronina, D.V. Gulyakin
Digital Models in the Business Analysis of a Construction Organization 

key words and phrases: BIM; business analysis; construction organizations; technological integration; strategic 
planning; project management; analytics; forecasting; technology.

Abstract: The objective is to study the role of digital models in business analysis of construction organizations. 
The tasks are to consider modern approaches to the implementation of digital models, their impact on strategic 
planning and project management. Research hypothesis: the use of information modeling in the construction 
industry allows integrating various areas of business of construction companies. Methods: theoretical analysis, 
systematization. Results achieved: the possibilities of using digital models in business analysis of a construction 
organization have been studied and proposed. Examples of successful integration of these technologies in leading 
Russian construction companies are given. 
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