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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СИСТЕМЕ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: профессиональное само-
определение; методологические подходы; про-
фессиональное обучение; кластерный подход.

Аннотация: Процесс формирования про-
фессионального самоопределения обучающих-
ся и принятия ими решения о выборе профес-
сии необходимо начинать в старших классах 
общеобразовательной школы. Для успешного 
вхождения молодых людей в мир профессий, 
профессионального становления и осознанного 
выбора будущей профессиональной деятельно-
сти в образовательном процессе должна быть 
предусмотрена реализация предпрофессиональ-
ного образования. Целью статьи является обо-
снование методологических подходов форми-
рования профессионального самоопределения 
старшеклассников в системе предпрофессио-
нального образования. Гипотеза: формирование 
профессионального самоопределения старших 
школьников будет результативным, если выяв-
лены существующие в современной педагогиче-
ской теории и практике подходы к определению 
профессионального самоопределения старше-
классников в системе предпрофессионального 
образования. Цель статьи и выдвинутая гипоте-
за обусловили необходимость решения следую-
щей задачи: изучить и охарактеризовать методо 
логические подходы к формированию профес-
сионального самоопределения старших школь-
ников.

Подготовка школьников к профессиональ-
ному самоопределению в современных условиях 
должна постепенно готовить молодежь к эффек-
тивной профессиональной деятельности в буду-

щем как конечная цель учебновоспитательного 
процесса. В связи с этим достижение цели про-
фессионального самоопределения старшекласс-
ников в процессе профессионального обучения 
осуществляется за счет механизма организации 
сетевого взаимодействия школы с различными 
социальными институтами.

Профессиональное самоопределение – это 
осознанный выбор профессиональной деятель-
ности, основанный на оценке собственных 
способностей и возможностей, особенностей 
профессии и требований к ней. По мнению  
И.В. Дубровиной, «профессиональное само
определение молодежи – это не только выбор бу-
дущей профессии, но и его реализация. В состав 
профессионального самоопределения (кроме 
профессиональной подготовки) также включает-
ся и адаптация человека к конкретному рабоче-
му месту» [1]. Профессиональное самоопреде-
ление школьников – важнейшая задача, которую 
ставит перед собой современная школа. Процесс 
формирования профессионального самоопре-
деления старшеклассников реализуется за счет 
получения предпрофессионального образования 
в виде профессионального обучения в рамках 
сетевого взаимодействия образовательных орга-
низаций. Именно предпрофессиональное обра-
зование позволяет расширить образовательное 
пространство обучающегося, под которым мы 
подразумеваем окружение, которое он воспри-
нимает, с которым взаимодействует в процессе 
образовательной деятельности. В данном обра-
зовательном пространстве старшеклассник вы-
бирает профессиональную программу с учетом 
своих интересов, мотивов, наставлений, наме-
рений, ценностных ориентаций, потребностей, 
наклонностей.
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Фундаментом процесса формирования 
профессионального самоопределения старше-
классников общеобразовательных организаций 
являются положения методологических подхо-
дов. Рассмотрим содержание понятий: подход, 
методология, методологический подход. Термин 
«подход» широко используется в методологии. 
В педагогической теории понятие «подход» рас-
сматривают как исходную научную позицию 
моделирования и проектирования объекта об-
разовательной практики; свойство деятельно-
сти в определенной области образования [1]. В 
энциклопедическом словаре понятие «методо-
логия» трактуется как «учение об организации 
деятельности, продуктивной деятельности, на-
правленной на получение объективно нового 
или субъективно нового результата; учение о 
научном методе познания: отрасль науки, изуча-
ющей общие и частные методы научных иссле-
дований, методов, применяемых в определенной 
науке» [2]. Категорию «подход» рассматривают 
как систему концептуальных положений и идей, 
составляющих основу педагогической деятель-
ности, например, целого учебного заведения [3]. 
С точки зрения Е.В. Бондаревской, подход – это 
осознанная ориентация педагогаисследователя 
или педагогапрактика на реализацию в своей 
деятельности определенной совокупности вза-
имосвязанных ценностей, целей, принципов, 
методов исследовательской или практической 
педагогической деятельности, соответствую-
щая требованиям принятой образовательной 
парадигмы [4]. По мнению Н.К. Дюшевой, ме-
тодологический подход – это стратегия, которая 
базируется на основных положениях соответ-
ствующей теории и определяет направления по-
иска по предмету исследования [5].

Учитывая особенности профессионального 
обучения и требования к профессиональному 
самоопределению старшеклассников, мы выде-
лили следующие подходы: системный, синерге-
тический, деятельностный, личностно ориенти-
рованный и кластерный.

Системный подход подчеркивает связь со-
вокупности отдельных элементов педагогиче-
ской системы развития и образует определенное 
системное единство. Базовым фундаменталь-
ным понятием в данном подходе является «си-
стема», которая определяется как совокупность 
элементов или компонентов; целостный их ком-
плекс, находящийся в определенных связях и 
взаимоотношениях [6]. Именно системный под-
ход позволяет сформировать комплексное вза-

имодействие структурных подсистем сетевого 
взаимодействия: общего, предпрофессиональ-
ного, среднего профессионального образования 
для решения проблемы, связанной с формиро-
ванием профессионального самоопределения 
обучающихся образовательных организаций. 
Следовательно, с позиции системного подхода 
процесс формирования профессионального са-
моопределения обучающихся образовательных 
учреждений рассматривается как непрерывное 
образование и представляет собой целостную 
педагогическую систему.

Синергетический подход. Понятие «синер-
гетика» означает содружество, сотрудничество, 
важной особенностью которого является со-
гласованность взаимодействия частей при об-
разовании структуры как единого целого [7]. С 
позиции данного подхода достижение цели про-
фессионального самоопределения обучающихся 
образовательных организаций в процессе пред-
профессионального образования осуществляет-
ся за счет взаимодействия школы с различными 
социальными институтами, общей целью кото-
рых является содействие обучающимся обще-
образовательных учреждений в выборе про-
фессиональной деятельности [8]. Реализация 
синергетического подхода в образовательном 
процессе проявляется в обновлении содержа-
ния, методов и форм обучения с учетом таких 
факторов, как открытость, самоорганизация, са-
моразвитие, креативность и нелинейность мыш-
ления, управление и самоуправление, и др.

Деятельностный подход. Деятельностный 
подход обеспечивает формирование профессио-
нального самоопределения обучающихся обще-
образовательных организаций, включающий в 
себя комплекс методов, форм и средств обуче-
ния на основе реализации следующих функций: 
организационной, формирующей и ресурсной. 
Организационная функция заключается в про-
ектировании процесса профильной подготовки 
в соответствии с поставленной целью и при-
нятыми принципами обучения, определяющи-
ми выбор методов, форм и средств обучения. 
Формирующая функция направлена на разви-
тие мотивационного потенциала, создающего 
педагогические условия для возникновения у 
обучающегося общеобразовательного учрежде-
ния устойчивого желания освоить выбранную 
профессию, отвечающую его представлениям 
о социальной значимости. Ресурсная функция 
предоставляет возможность каждому обучаю-
щемуся ознакомиться с материальнотехниче-
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ской базой организаций образования и промыш-
ленных предприятий региона, поддерживающих 
ресурсный центр [9].

Личностно ориентированный подход. В 
личностно ориентированном подходе приори-
тетным является развитие ценностноэмоцио-
нальной сферы личности, ее отношений к миру, 
деятельности, к себе, ее личностная позиция. 
Под личностно ориентированным подходом 
подразумевается получение профессионального 
образования, обеспечивающее развитие, само-
развитие и продуктивную самореализацию лич-
ности старшеклассника с опорой на его индиви-
дуальные особенности как субъекта познания 
и предметной деятельности. В личностно ори-
ентированном подходе приоритетным является 
развитие ценностноэмоциональной сферы об-
учающегося, его отношения к миру, деятельно-
сти, к себе, его личностная позиция [9].

Кластерный подход. Понятие «кластер» 
трактуется как группа какихнибудь объектов, 
выделяемых в большой их совокупности по 
тому или иному общему для этой группы при-
знаку [10]. В педагогике термин «образова-
тельный кластер» рассматривается как единая 
система непрерывного образования от школы 
до производства; как взаимодействие образова-
тельных, научных, производственных и других 
организаций и реализация на их базе различных 
форм образовательной деятельности в рамках 
непрерывного процесса с учетом преемственно-
сти модулей и программ на разных ступенях об-
разования; как социальное партнерство и управ-
ление качеством образования [11].

Данный подход обеспечивает взаиморазви-
тие и саморазвитие субъектов образовательного 
процесса, осуществляемое на основе устойчи-
вого развития партнерств. Исходя из этого, про-
цесс формирования профессионального самоо-
пределения обучающихся общеобразовательных 
учреждений осуществляется через сетевое взаи-
модействие в предпрофессиональном образова-
нии на основе образовательного кластера, кото-
рый включает в себя три подкластера. Первый 
подкластер представляет собой организацию 
условий, направленных на процесс формиро-

вания профессионального самоопределения 
обучающихся общеобразовательных организа-
ций, и включает в себя организацию урочной 
деятельности, организацию внеурочной работы 
через реализацию различного рода профориен-
тационных мероприятий. Второй –взаимодей-
ствие школы с подразделениями, реализующи-
ми предпрофессиональное образование через 
сетевую образовательную программу, в рамках 
которой обучающиеся старших классов прохо-
дят профессиональное обучение с получением 
профессии. Данное направление в работе позво-
ляет расширить возможности социализации об-
учающихся, обеспечить преемственность между 
общим и профессиональным образованием. 
Третий подкластер, направленный на взаимо-
действие с организациями среднего профессио-
нального образования, позволит осуществлять 
профориентационную деятельность, следуя 
госзаказу, учитывая ситуацию на рынке труда, а 
также динамику ее изменений.

Комплексное использование рассмотрен-
ных методологических подходов позволяет ка-
чественно осветить особенности формирования 
профессионального самоопределения у старше-
классников.

На основании вышеизложенного можно 
сказать, что на результативность формирования 
профессионального самоопределения старших 
школьников в процессе предпрофессионального 
образования большое влияние оказывает сете-
вое взаимодействие школы с различными соци-
альными институтами. 

Таким образом, в процессе формирования 
профессионального самоопределения старше-
классников в рамках сетевого взаимодействия 
с образовательными организациями общего 
среднего образования актуальны методологиче-
ские подходы, связанные с теорией и методикой 
профессионального образования, общей и про-
фессиональной педагогикой: системный, синер-
гетический, деятельностный, личностно ориен-
тированный, кластерный. 

Перечисленные выше подходы будут спо-
собствовать успешности процесса профессио-
нального самоопределения.
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ  
И САМОКОНТРОЛЯ В КОММУНИКАЦИИ  
У СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Ключевые слова: коммуникация; коммуни-
кативная компетентность; общительность; са-
моконтроль в общении; студентыпедагоги.

Аннотация: В процессе профессиональной 
подготовки будущих педагогов важно формиро-
вать коммуникативные компетенции, к которым 
относятся общительность, самоконтроль в ком-
муникации, способность проявлять инициативу 
в общении, непринужденность, умение разви-
вать вербальные и невербальные средства обще-
ния. Цель исследования: диагностика уровня 
общительности и самоконтроля в коммуникации 
у студентов – будущих педагогов. Задачи: акту-
ализация проблемы изучения коммуникативных 
свойств личности студентов – будущих педаго-
гов; анализ результатов диагностики уровня об-
щительности и самоконтроля в коммуникации 
у студентов. Гипотеза: от сформированности у 
студентов – будущих педагогов таких коммуни-
кативных компетенций, как общительность и 
самоконтроль, в общении зависит успешность 
педагогического взаимодействия в процессе 
практической педагогической работы. Методы 
исследования: анализ, синтез, обобщение. Ре-
зультаты: рассмотрены некоторые аспекты из-
учения проблемы развития коммуникативных 
свойств личности студентов – будущих педаго-
гов; проведен анализ результатов диагностики 
уровня общительности и самоконтроля в комму-
никации у студентов.

В процессе профессиональной подготовки 
будущих педагогов, как отмечают специалисты 
(Т.А. Бободжонов, Н.В. Журомская, Е.О. Смир-
нова, Г.С. Трофимова и др.), важно формировать 
коммуникативные компетенции, к которым от-
носятся общительность, самоконтроль в комму-

никации, способность проявлять инициативу в 
общении, непринужденность, умение развивать 
вербальные и невербальные средства общения 
[1; 3; 7; 8]. В данном направлении проведены 
исследования таких ученых, как П.Г. Аргунова, 
Н.В. Бордовская, О.М. Гущина, Е.А. Головко, 
Р.Б. Дериглазова, В.Ф. Жеребкина, И.А. Зимняя, 
Л.Н. Захарова, В.Ю. Кричевский, А.Н. Кузьмиц-
кая, Н.В. Остапчук, Н.Г. Маркова, Л.М. Митина, 
О.Г. Смолянинова, Т.М. Сорокина, А.В. Тихонен-
ко, Е.П. Тонконогая, Л.А. Шипилина, В.А. Яку-
нин и др., в работах которых рассматриваются 
основные сущностные характеристики развития 
коммуникативных умений и навыков в области 
профессиональноличностного педагогического 
взаимодействия участников образовательного 
процесса. 

Важно понимать, что в процессе педагоги-
ческого взаимодействия учащихся и учителя в 
общеобразовательной школе для каждого участ-
ника общения важны чувства поддержки, вни-
мания, ощущения сопричастности к коллективу. 
Этому необходимо обучать будущих педагогов, 
ведь именно через гармонично организован-
ный педагогический процесс, через гармонич-
ный контакт между учителем и учащимися в 
общеобразовательной школе напрямую зависит 
успешность коммуникативной компетентности 
будущих учителей, которые приобретают опре-
деленный опыт общения в процессе практиче-
ской деятельности. При довольно интенсивном 
развитии разных сфер социальной жизни, ис-
пользовании информационных и коммуникаци-
онных технологий, как отмечают И.С. Валлис, 
Е.И. Мычко, А.Б. Серых, увеличилась потреб-
ность в новых специалистах, которые способ-
ны реализовывать инновационные процессы 
образовательных учреждений, которые активно  
развиваются в сфере педагогической деятельно-
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сти [5; 6]. 
Для будущего учителя, по мнению Е.А. Го-

локо, Н.А. Зиминой, коммуникативная компе-
тенция является важной профессиональной со-
ставляющей, проявляясь практически во всех 
областях практической работы, оказывая воз-
действие на все аспекты педагогического взаи-
модействия [2; 4]. В ходе педагогической комму-
никации между участниками образовательного 
процесса складывается взаимодействие, в про-
цессе которого именно коммуникативные навы-
ки и способности педагога становятся наиболее 
значимыми. 

Нами проведена диагностика самоконтроля 
в коммуникации и уровней общительности сту-
дентов с применением методики оценки само-
контроля в общении М. Снайдера и методики из-
учения уровня общительности В.Ф. Ряховского.

Диагностика самоконтроля в коммуникации 
выявила следующие результаты (табл. 1).

Результаты изучения уровня самоконтроля в 
коммуникации у студентов выявили доминиро-
вание у них среднего уровня развития самокон-
троля в общении (52 %). Низкий уровень (33 %) 
показала треть испытуемых, что говорит о нали-
чии у них трудностей в способности контроли-
ровать свои поведенческие реакции в процессе 
коммуникации. Наименьшее количество иссле-
дуемых студентовпедагогов (лишь 15 %) проде-
монстрировало высокий уровень самоконтроля 

в общении, то есть следует отметить актуаль-
ность формирования самоконтроля в общении 
как необходимого качества сформированности 
коммуникативной компетентности. 

На рис. 1 представлены результаты диагно-
стики самоконтроля в общении у студентов (%).

Диагностика у респондентов такой комму-
никативной компетенции, как общительность, 
выявила, что данная характеристика обладает 
разной степенью выраженности – от крайних 
вариантов, подразумевающих чрезмерную чув-
ствительность в показателях коммуникации, до 
полной отчужденности и нежелании общаться. 
Результаты, представленные в табл. 2, показали 
отсутствие показателей по ряду шкал, что мож-
но назвать позитивным результатом, поскольку 
отчужденность, отсутствие желания общаться 
или чрезмерная общительность создают пробле-
мы в процессе педагогического взаимодействия. 

На рис. 2 представлены результаты оценки 
уровня общительности у студентов (в %).

Полученные эмпирическим путем данные 
диагностики студентов – будущих учителей по-
казали, что процесс формирования общитель-
ности и смоконтроля в межличностной ком-
муникации является актуальным элементом 
профессиональной подготовки студентов – бу-
дущих педагогов, который требует тщательного 
изучения и разработки эффективных обучаю-
щих методик. Коммуникативные способности 

Таблица 1. Диагностика самоконтроля в общении у студентов 

Самоконтроль в общении

Уровни 

высокий средний низкий

Абс. % Абс. % Абс. %

22 15 78 52 50 33

Рис. 1. Результаты исследования оценки самоконтроля в общении у будущих учителей
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определяют базис коммуникативных умений 
личности и являются субъективными условиями 
для развития коммуникативной компетентности 
личности будущего педагога. Таким образом, 

для развития коммуникативных компетенций у 
студентов – будущих педагогов необходимо соз-
дание условий для результативного формирова-
ния коммуникативной компетентности. 
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4–8 общительность высокая 35 23

3 и менее болезненная коммуникабельность – –

Рис. 2. Результаты оценки уровня общительности у студентов
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УДК 378 

М.М. ДУХАНИН, Н.В. ВОЛЫНКИНА

ФГКВОУ ВО «Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков  
имени Героя Советского Союза А.К. Серова», г. Краснодар

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНО-НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ  

БУДУЩИХ ЛЕТЧИКОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ВУЗА

Ключевые слова: будущие летчики; воен-
ноучебное заведение; педагогические условия; 
учебновоспитательный процесс; формирова-
ние; ценностнонравственная сфера. 

Аннотация: Цель статьи − выявить и науч-
но обосновать педагогические условия, способ-
ствующие эффективному формированию цен-
ностнонравственной сферы будущих летчиков 
в образовательном процессе военного вуза. Для 
достижения поставленной цели решались сле-
дующие задачи: провести теоретический анализ 
понятия «педагогические условия»; определить 
основные пути исследований возможностей ре-
ализации педагогических условий; предложить 
педагогические условия, создание которых по-
зволит существенно повысить эффективность 
формирования ценностнонравственной сферы 
будущих летчиков. Гипотеза исследования за-
ключается в том, что формирование ценностно
нравственной сферы будущих летчиков будет 
более эффективным, если создание педагоги-
ческих условий связано с реконструированием 
тематических планов, учитывающих ценностно
нравственный аспект воспитания, применением 
в учебновоспитательном процессе боевого опы-
та ветеранов современных войн, методическим 
сопровождением индивидуальной траектории 
ценностнонравственного воспитания курсан-
товлетчиков, целенаправленным управлением 
исследуемым процессом на всех уровнях вза-
имодействия. Основными методами являлись 
анализ, синтез, обобщение. Результаты исследо-
вания заключаются в полной верификации вы-
двинутой гипотезы.

В условиях геополитических потрясений 
XXI в. и актуализации традиционных ценностей 
в России особое значение в педагогической на-
уке приобретает выявление и научное обоснова-
ние педагогических условий, в которых проис-
ходит становление будущего офицера и развитие 
его ценностнонравственной сферы. 

Л.Д. Варламова и др. [1] термин «педаго-
гические условия» рассматривают как органи-
зацию совместной работы педагогов и обуча-
ющихся в ходе образовательного процесса. В 
рамках тесного сотрудничества, основанного 
на моральных принципах, определяются формы 
и способы взаимного поведения при общении 
друг с другом. При таком подходе преподаватель 
выступает не только как педагог, но и как орга-
низаторвоспитатель, что дает ему возможность 
выстроить учебный процесс как совместную, 
обоюдовыгодную деятельность, позволяющую 
ему не только реализовать себя, но и самораз-
виваться [2]. На современном этапе задача пре-
подавателя сводится не только к обучению, но и 
к воспитанию.

Анализ научной литературы позволяет вы-
делить основные пути исследований возможно-
стей реализации педагогических условий:

− факторы и причины, оказывающие вли-
яние на итоги обучения (Ю.К. Бабанский [3], 
М.И. Ерецкий [4], П.И. Пидкасистый [5] и др.);

− организация образовательного и воспи-
тательного процессов должна реализовать полу-
чение максимально возможных результатов раз-
вития способностей обучающихся (А.Ф. Аменд 
[6], Н.Ю. Посталюк [7], Н.М. Яковлева [8] и др.);

− образовательная сфера и совокупность 
способов, форм и средств, посредством которых 
осуществляется и развивается педагогический 
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процесс (М.Е. Дуранова [9], М.В. Зверева [10], 
Н.В. Ипполитова [11], А.Я. Найн [12] и др.).

Данные трактовки формулируют весь мас-
штаб возможностей среды образования. При 
этом необходимо учитывать как внутренние 
факторы, оказывающие влияние на развитие 
личностной сферы всех участников учебного 
процесса, так и внешние факторы, которые сле-
дует учитывать в архитектуре процессуальных 
элементов педагогической системы [13].

В военных вузах стремление к научной дея-
тельности в области педагогических условий, 
направленных на формирование и развитие 
ценностнонравственной сферы военнослужа-
щих, обусловлено необходимостью улучшения 
профессиональной подготовки кадров офицер-
ского состава для формирования необходимых 
постулатов нравственности курсантов. Основой 
для этой работы должны стать теоретические  
выводы, сформулированные по результатам 
оценки функционирования педагогической си-
стемы [14].

В рамках нашей работы мы выявили сле-
дующие педагогические условия формирова-
ния ценностнонравственной сферы будущих  
летчиков.

1. Включение в тематические планы заня-
тий учебных вопросов, связанных с формирова-
нием ценностнонравственной сферы. 

Потребность развития духовнонравствен-
ных ценностей в современном обществе яв-
ляется важнейшим направлением воспитания 
нового поколения. Традиционные ценности 
являются фундаментом человеческого миро-
воззрения, обеспечивающего нерушимость су-
ществования и развития общественного миропо-
рядка. Они представляют собой «нравственные 
ориентиры, формирующие мировоззрение граж-
дан России, передаваемые от поколения к по-
колению, лежащие в основе общероссийской 
гражданской идентичности и единого культур-
ного пространства страны, укрепляющие граж-
данское единство, нашедшие свое уникальное, 
самобытное проявление в духовном, историче-
ском и культурном развитии многонациональ-
ного народа России» [15]. Обсуждение данной 
проблематики включается в гуманитарные и 
социальноэкономические дисциплины, направ-
ленные на формирование ценностнонравствен-
ного мировоззрения курсанта. Необходимым 
критерием развития личности курсанта является 
также разработка культурноразвивающей моде-
ли обучения [16].

Ниже приведены примеры учебных вопро-
сов по формированию ценностнонравственной 
сферы курсантовлетчиков по дисциплинам. 

Социология.
1. Культура и общество. 
2. Личность и общество. Социализация 

личности. 
3. Девиантное поведение и социальный 

контроль.
Культурология.
1. Горожанин и публичные пространства. 
2. Изменение медиасреды и ее значение 

для трансформации современной культуры. 
3. Российский офицер XXI в.: особенности 

культуры и личности.
Военная история.
1. «Честь имею». О традициях, о понима-

нии чести и достоинства русского офицера. 
2. Армия и власть. Взаимоотношения пра-

вителей России и армии. 
3. Решающие битвы, изменившие ход ВОВ.
Правоведение.
1. Понятие государства и его основные 

признаки. 
2. Форма и структура Конституции РФ. 
3. Понятие, элементы и принципы право-

вого статуса личности в РФ.
Политология.
1. Понятие, трактовки и основные концеп-

ции демократии. 
2. Гражданское общество. 
3. Роль армии в решении политических 

конфликтов.
Психология и педагогика.
1. Значение военнопедагогического насле-

дия русских полководцев для деятельности офи-
церских кадров в современных условиях. 

2. Сущность воинской дисциплины и дис-
циплинированности военнослужащих. 

3. Индивидуальнопсихологические свой-
ства личности.

Русский язык и культура речи.
1. Роль русской речи и речевой культуры в 

армии. 
2. Причины проникновения в речь воен-

нослужащего стилистически сниженной и не-
нормативной лексики. 

3. Повышение мотивации подчиненных за 
счет эффективной коммуникации.

Военные образовательные учреждения 
столкнулись с необходимостью формирования 
и развития аксиологии будущих офицеров. Про-
блема усложняется наличием множества задач, 
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решение которых необходимо для разработки ба-
зовых концепций, содержания, условий, выстра-
ивания целей, технологий и критериев оценки 
результатов формирования базовых российских 
духовнонравственных ценностей у курсантов.

Анализ некоторых гуманитарных дисци-
плин и требований к ним в высшем военном 
учреждении показал, что на гуманитарный цикл 
в образовательном процессе военного вуза вы-
деляется 9 % от общей трудоемкости образова-
тельной программы.

Исходя из данных требований, развитию 
ценностнонравственной сферы курсантов бу-
дет способствовать формирование следующих 
категорий универсальных и общепрофессио-
нальных компетенций: системное и критическое 
мышление, межкультурное взаимодействие, 
самоорганизация и саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение), гражданская позиция, со-
циальноэкономическая культура.

Таким образом, включение в тематические 
планы занятий учебных вопросов, связанных с 
формированием ценностнонравственной сфе-
ры курсантов, является важным педагогическим 
условием учебновоспитательной деятельности 
военного вуза.

2. Непосредственное включение в учебно
воспитательный процесс участия ветеранов, Ге-
роев Советского Союза и России.

Участие наших Вооруженных сил в специ-
альной военной операции на территории Украи-
ны сопровождается фундаментальными измене-
ниями в качестве проводимой работы в военном 
вузе. В рамках этой работы основные усилия 
сконцентрированы на военнопатриотическом 
воспитании курсантов. Вопервых, до курсантов 
ежедневно доводиться полная и достоверная ин-
формация обо всех изменениях, происходящих 
на линиях боевого соприкосновения. Инфор-
мирование проводится как преподавательским 
составом в начале каждого учебного занятия 
(акцент делается на события и факты с учетом 
специфики изучаемой дисциплины), так и офи-
церами курсового звена в часы самостоятельной 
работы и во внеурочное время.

В ходе информирования доводятся сводки 
Министерства обороны РФ, демонстрируются 
видео и фотоматериалы, стимулирующие обу-
чающихся осваивать военные и военноспеци-
альные дисциплины с учетом боевого опыта и 
произошедшими изменениями в тактике приме-
нения частей и подразделений вооруженных сил 
в ходе боевых действий.

Вовторых, налажено взаимодействие кур-
сантских подразделений с общественными во-
лонтерскими организациями города и края по 
поддержке участников СВО и жителей пригра-
ничных районов, наиболее пострадавших в ходе 
боевых действий.

Втретьих, организуются и проводятся ме-
роприятия, направленные на развитие патрио-
тизма, мужества и отваги. Важную роль играет 
литературный клуб, который на регулярной ос-
нове проводит конкурсы, в рамках которых те-
матика авторских произведений личного состава 
посвящена в том числе и подвигам современных 
героев, совершенным на полях сражения. Пере-
данные в качестве гуманитарной помощи сбор-
ники этих произведений направлены на повы-
шение морального духа бойцов СВО.

Не прекращается активное участие курсан-
тов в мероприятиях военнопатриотического 
воспитания «Вернем Герою имя», «Дороги побе-
ды» и «Уроки мужества», в рамках которых про-
водятся акции по поиску пропавших на полях 
сражений, посещение мест боевой славы, прове-
дение тематических встреч с обязательным уча-
стием ветеранов ВОВ и боевых действий, леген-
дарных личностей – героев Советского Союза и 
России [16].

При этом целенаправленная и постоянная 
индивидуальная работа, проводимая преподава-
тельским составом кафедр, является основной 
формой воспитания будущих летчиков, офице-
ров и командиров – защитников воздушных ру-
бежей нашей Родины.

3. Методическое обеспечение индивиду-
ального пути формирования курсантами цен-
ностнонравственной сферы.

Индивидуальный план самостоятельного 
формирования ценностнонравственной сферы 
обучающегося (план) разрабатывается с целью 
формирования и развития ЦНС курсанта в об-
разовательном процессе.

Планирование мероприятий плана произ-
водится на определенный период для решения 
следующих задач.

1. Формирование и развитие духовно
нравственных качеств курсанта в соответствии 
с законами и нормами морали, нравственными 
устоями общества.

2. Обеспечение изучения и осознания зна-
чимости знаний об исторических подвигах и 
традициях прошлых поколений офицеровлет-
чиков, что накладывает свой отпечаток на по-
веденческую модель обучающегося. Развитие 
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понимания своей причастности к российскому 
офицерству. 

3. Анализ и оценка достигнутого уровня, 
разработка мероприятий для решения выявлен-
ных проблем. 

На основе анализа результатов и выявлен-
ных проблем формируется траектория нрав-
ственного развития и разрабатывается план на 
последующий период.

4. Управление процессом развития нрав-
ственных качеств курсантов и регулярный ана-
лиз его эффективности на всех уровнях взаимо-
действия.

Мероприятия методической деятельности 
и воинского воспитания поддерживают плано-
мерность и эффективность работы по развитию 
ценностнонравственной сферы курсантов. Это-
му способствует разноуровневый подход к про-
цессу воспитания и его итогам – от междисци-
плинарного до внутриличностного.

Основным элементом образовательного 
процесса является методическое обеспечение, 
которое направлено на улучшение методик, до-
стижение максимальной эффективности про-
ведения всех видов занятий и воспитательной 
работы для реализации поставленных целей, а 
также повышение педагогического мастерства.

На междисциплинарном уровне целесоо-
бразно проводить совместные совещания и засе-
дания предметнометодических комиссий одной 
или нескольких кафедр по принципу структур-
нологической связи изучаемых дисциплин для 
анализа и изучения вопросов успеваемости, 
адаптирования методик преподавания, оценки 
результатов исполнения целевых установок вос-
питательной работы, обсуждения новых спо-
собов и приемов, направленных на развитие 
профессионально важных качеств будущих лет-
чиков и команднометодических навыков буду-
щих офицеров.

Внутридисциплинарный уровень позволяет 
решить те же самые задачи при проведении за-
нятий, методических мероприятий и совещаний 
с обязательным привлечением командиров кур-
сантских подразделений, но уже в рамках кон-

кретных дисциплин.
На любом учебном занятии помимо реали-

зации учебных целей, в обязательном порядке 
ставятся задачи и по достижению воспитатель-
ных целей. Они направлены на воспитание вы-
соких моральных, деловых качеств и развитие 
чувства гражданского долга. 

Так, например, воспитательными целями 
по дисциплине «Иностранный язык» является 
повышение мотивации изучения дисциплин; 
воспитание гордости за вуз, привитие любви к 
профессии; воспитание гордости за свою малую 
родину и отчий дом; воспитание толерантности 
и уважительного отношения к людям; воспи-
тание уважительного отношения к увлечениям 
товарищей, развитие эстетического вкуса и др.; 
воспитание уважительного отношения к инсти-
туту семьи; воспитание уважительного отноше-
ния к труду и различным профессиям; воспита-
ние потребности бережно относиться к своему 
здоровью, поддерживать хорошую физическую 
форму, искоренять вредные привычки; воспи-
тание уважительного отношения к спорту, при-
витие стремления к физическому совершенству.

Подобные цели есть у всех дисциплин. В 
ходе любого занятия можно отслеживать уважи-
тельный стиль общения с собеседниками (пре-
подавателями, курсантами), при необходимости 
корректировать его. Рекомендуется максималь-
но использовать в качестве учебных заданий 
материалы, связанные с будущей профессией 
обучающихся, со злободневными проблемами 
современности. При этом преподаватель в слу-
чае необходимости корректирует вектор обще-
ния и выводы по объективности оценки ситу-
ации, формирует положительное отношение к 
достижениям России.

Таким образом, выявленные педагогические 
условия, способствующие формированию цен-
ностнонравственной сферы будущих летчиков, 
могут создать основу для определения принци-
пов обучения и воспитания в военном вузе, а 
также могут быть применены в качестве отправ-
ных точек для обучения курсантов всех военных 
учебных заведений.
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УДК 378 

Т.В. КИРИЛЛОВА

ФКУ «Научно-исследовательский институт ФСИН России», г. Москва

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ  

В ВОЛОНТЕРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И ПРОЕКТЫ 

Ключевые слова: сотрудники уголовноис-
полнительной системы; добровольчество; во-
лонтерские движения и проекты; анкетирование; 
образовательные организации ФСИН России. 

Аннотация: Цель статьи представить науч-
ной общественности результаты исследования 
вовлеченности сотрудников уголовноисполни-
тельной системы (УИС) в волонтерские движе-
ния и проекты. Автором решается задача опре-
деления актуального состояния организации 
работы по вовлечению сотрудников УИС и чле-
нов их семей в современные волонтерские дви-
жения и проекты. Решение задач осуществляет-
ся на основе общенаучных методов. Используя 
методы теоретического анализа, анкетирования, 
интервьюирования, автор обосновывает необ-
ходимость определения ключевых направле-
ний совершенствования работы по повышению  
эффективности организации добровольчества  
в УИС.

Добровольчество в нашей стране успешно 
развивается, о чем свидетельствует практика 
и интерес научного сообщества к различным 
аспектам добровольчества как предмета научно-
го исследования [1–7]. 

Сотрудники уголовноисполнительной си-
стемы и члены их семей активно принимают 
участие в волонтерских движениях и проектах, 
в добровольческих акциях, что дает им воз-
можность самореализоваться во внеслужебной 
деятельности. В 2024 г. нами было проведено 
анкетирование сотрудников образовательных 
организаций ФСИН России с целью выявления 
имеющихся волонтерских движений и участия 
сотрудников УИС и членов их семей в совре-
менных волонтерских движениях и проектах за  

2024 г. Исследование проводилось методом 
анонимного анкетирования с последующим 
обобщением и анализом данных, полученных 
от кафедр, отделов и служб института. В анке-
тировании приняло участие 624 респондента, 
выборка осуществлялась среди курсантов и со-
трудников из всех отделов и служб образова-
тельных организаций. Социальнодемографиче-
ская характеристика респондентов, принявших 
участие в анкетировании (категории сотрудни-
ков): рядовой, младший начальствующий со 
став – 24,7 %, средний и старший начальствую-
щий состав – 75,3 %. Аналогичные значения по 
образованию: высшее – 73 %, среднее и среднее 
профессиональное – 27 %. Анализируя соци-
альнодемографические данные респондентов 
относительно возрастных групп исследуемых, 
количество респондентов в возрасте от 20 до 30 
лет составило 37,2 %, от 30 до 40 лет – 35,8 %, 
от 40 до 50 лет – 25,5 %, более 50 лет – 1,5 %. 
По половому соотношению: мужчин – 57,4 %, 
женщин – 42,6 %. По стажу службы: до 5 лет –  
33,1 %, от 5 до 10 лет – 24,3 %, от 10 до 20 лет – 
34,2 %, более 20 лет – 9,4 %.

Давая определение волонтерской деятель-
ности, большинство респондентов указали 
безвозмездную, добровольную помощь (дея-
тельность) – 98 %, помощь нуждающимся на 
безвозмездной основе – 52 %, некоммерческая 
(безвозмездная) деятельность, осуществляемая 
с целью помощи обществу – 20 %, добровольная 
деятельность в форме безвозмездного выпол 
нения работ и оказания услуг на благо обще-
ства – 10 %.

Также были приведены иные разнообразные 
ответы. Вот некоторые из них: бескорыстная по-
мощь в проведении какихлибо мероприятий; 
важная часть жизни; верное и правильное пове-
денческое мероприятие, направленное на улуч-
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шение какоголибо состояния или ситуации; 
возможность добровольно заниматься благо-
творительной деятельностью на безвозмездной 
основе; возможность помогать людям и заво-
дить новые знакомства; возможность помогать 
на добровольной основе нуждающимся, детям, 
принимать участие в благотворительности; во-
лонтерская деятельность – это широкий круг 
деятельности, включая традиционные формы 
взаимопомощи и самопомощи; помощь нужда-
ющимся; деятельность, направленная на взаимо-
помощь, сбор средств и иные формы участия на 
добровольной и безвозмездной основе; деятель-
ность, осуществляемая на благо общества по 
собственному желанию; деятельность, направ-
ленная на помощь обществу; деятельность, со-
вершаемая добровольно на благо общества или 
отдельных социальных групп без расчета на воз-
награждение; добровольная активная жизненная 
позиция, проявляющаяся в участии в социально 
важных проектах и мероприятиях; доброволь-
ная помощь; общественно полезная деятель-
ность; общественно полезная, безвозмездная 
деятельность; оказание помощи; совокупность 
мероприятий, направленных на достижение об-
щественно полезных целей, осуществляемая на 
безвозмездной основе. В целом все опрошенные 
продемонстрировали понимание сущности до-
бровольческой деятельности.

На вопрос, знаете ли вы об участии сотруд-
ников УИС и членов их семей в волонтерских 
движениях и проектах в вашем территориаль-
ном органе в 2024 году, 56 % респондентов от-
ветили, что знают. Однако 23,7 % не знают об 
участии сотрудников УИС и членов их семей в 
волонтерских движениях и проектах, а 20,3 % 
затруднились с ответом. Наибольшую осведом-
ленность продемонстрировали респонденты 
ФКОУ ВО Самарский юридический институт 
ФСИН России (97 %), ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России (75 %). На вопрос, при-
нимали ли вы участие в волонтерских движени-
ях и проектах в 2024 г., более 66 % респондентов 
ответили утвердительно. Все сотрудники, отве-
тившие положительно, указали волонтерские 
движения, деятельность которых направлена 
на помощь участникам СВО, участие в акциях 
(экологических, патриотических, социальных). 
На вопрос, какие именно вам известны случаи 
участия сотрудников УИС и членов их семей в 
волонтерских движениях и проектах в вашем 
регионе в 2024 г., были получены также следу-
ющие ответы: юридическая клиника, оказание 

поддержки ветеранам УИС, оказание помощи 
престарелым, донорство, помощь семьям во-
еннослужащих СВО, помощь приютам для жи-
вотных, помощь детским домам, сбор денежных 
средств и иная различная помощь военнослу-
жащим в зоне специальной военной операции, 
помощь сотрудникам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

На вопрос, хотели бы вы в дальнейшем при-
нимать участие в современных волонтерских 
движениях и проектах, ответы распределились 
следующим образом: да, я уже принимал(а) и 
буду продолжать 40 %; да, еще не принимал(а), 
но хочу начать – 22,6 %; нет, уже принимал(а), 
но не собираюсь продолжать – 3,9 %; нет, никог-
да не принимал и не буду – 9,2 %. Затруднились 
с ответом 24,5 % респондентов. Таким образом, 
значительная часть опрошенных планирует в 
будущем принимать участие в современных во-
лонтерских движениях и проектах.Относитель-
но вовлеченности членов семей сотрудников 
УИС в волонтерские движения и проекты были 
получены следующие ответы респондентов: да, 
члены моей семьи уже принимали и будут про-
должать – 34 %; да, члены моей семьи еще не 
принимали, но хотят начать – 19 %; нет, члены 
моей семьи уже принимали, но не собираются 
продолжать – 6,5 %; нет, члены моей семьи ни-
когда не принимали и не будут – 19 %; затруд-
няюсь ответить – 21,3 % опрошенных. Четвер-
тая часть респондентов отрицает возможность 
вовлечения членов семей сотрудников УИС в 
волонтерские движения и проекты. При выявле-
нии причин, препятствующих волонтерской дея-
тельности, были получены следующие результа-
ты: подавляющее большинство опрошенных в 
качестве основной причины назвали нехватку 
времени. По отдельным образовательным орга-
низациям процент давших такой ответ составил 
50 %; 52,5 %; и даже 80 %. Ответ, никогда об этом 
не задумывался, дали 21,4 % респондентов, и  
23,6 % назвали иные причины. Изучение про-
центного соотношения сотрудников, в окруже-
нии которых есть люди, принимающие участие 
в волонтерских движениях и проектах, прово-
дилось путем анализа ответа на следующий во-
прос, есть ли в вашем окружении люди, прини-
мающие участие в волонтерских движениях и 
проектах. Ответы распределились следующим 
образом: да, у меня есть близкие друзья – во-
лонтеры – 48 %; я знаю, что ктото из моих зна-
комых занимался добровольческой деятельно
стью – 32 %; среди моих друзей и знакомых нет 
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волонтеров – 11,6 %; не слышал(а), чтобы ктото 
действительно этим занимался – 8,4 % респон-
дентов. 

Доля сотрудников, указавшая причины мо-
тивации к волонтерской деятельности, распре-
делилась следующим образом. На вопрос, как 
вы думаете, что должно мотивировать человека 
стать волонтером, 69,5 % респондентов назвали 
потребность помогать людям/животным; 16 % 
указали на наличие большого количества сво-
бодного времени; 12 % выделили значимость и 
социальное одобрение. На вопрос, что именно 
привлекает вас в волонтерской деятельности, 
были получены следующие ответы: возмож-
ность помочь другим – 43,3 %; вклад в общее 
дело – 24,8 %; получение нового опыта – 11,8 %; 
встречи с новыми людьми – 9,7 %; открытие для 
себя новых сфер – 6,2 %; новые интересы 5,2 %. 
Препятствует участию в волонтерской деятель-
ности респондентов: нехватка времени – 63,2 %; 
равнодушие к проблемам общества – 7,3 %; от-
сутствие информации об организациях, которые 
этим занимаются – 4,8 %; нехватка опыта – 5,4 %; 
отсутствие материальной возможности – 4,7 %; 
отсутствие стимула и вознаграждения – 4,7 %; 
недостаток социальной активности – 5,7 %. 

Отсутствие должного отношения руководства 
выбрал 1,4 % респондентов. Об актуальности 
участия сотрудников УИС и членов их семей в 
волонтерских движениях и проектах завили – 
67,6 % сотрудников. 

Большинство опрошенных сотрудников 
указало отделение по воспитательной и соци-
альной работе с личным составом отдела кадров 
как структурное подразделение по вовлечению 
сотрудников УИС и членов их семей в волонтер-
ские движения и проекты в 2024 г. 

Таким образом, проведенное исследование 
дает необходимый эмпирический материал для 
анализа, изучения, определения ключевых на-
правлений совершенствования работы по повы-
шению эффективности организации доброволь-
чества в УИС. Направления совершенствования 
вовлечения в волонтерскую деятельность, как 
мы уже указывали в предыдущих статьях, могут 
включать: четкое определение цели доброволь-
ческих акций и проектов; профессиональную 
подготовку и обучение; предоставление волон-
терам обучающих программ, семинаров и тре-
нингов. Волонтерам должны предоставляться 
разнообразные проекты с учетом их интересов, 
навыков и возможностей. 
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Аннотация: В данной статье подчеркивается 
значимость воспитательного потенциала учеб-
ных предметов на примере предмета «Химия». 
Цель – теоретически обосновать и эксперимен-
тально проверить эффективность использования 
разнообразных форм и методов воспитания на 
уроках. Задачи: определить, может ли препода-
ватель формировать у обучающихся не только 
химические знания, но и ценностные ориента-
ции, способствующие формированию высоко-
моральной личности. Гипотеза исследования: 
воспитательный потенциал у обучающихся 
будет эффективнее, если систематически ис-
пользовать на уроках разнообразные формы и 
методы воспитания; раскрывать и использо-
вать воспитательный и развивающий потенци-
ал предмета. Методы исследования: изучение и 
анализ психологопедагогической и методиче-
ской литературы, метод теоретического анали-
за, метод научного наблюдения, метод беседы. 
Результаты исследования свидетельствуют, что 
правильный выбор методов, средств и техноло-
гий в обучении ориентированы на высокие по-
казатели уровня воспитанности обучающихся. 

Воспитательный потенциал учебного пред-
мета – это совокупность возможностей и ресур-
сов, которые заложены в содержании, методах 
и формах преподавания данного предмета для 
формирования у обучающихся определенных 
нравственных качеств, ценностей, мировоззрен-
ческих установок и поведенческих моделей [1].

Этот потенциал включает: ценности, ко-
торые транслируются через содержание курса 
(например, уважение к труду, любовь к Роди-
не, стремление к знаниям); методы обучения, 
способствующие развитию критического мыш-
ления, самостоятельности, ответственности и 
других важных личностных качеств; формы вза-
имодействия между преподавателем и обучаю-
щимися, а также между самими обучающимися, 
что способствует воспитанию коллективизма, 
взаимопомощи и уважения друг к другу.

Химия – один из учебных предметов, ко-
торый обладает огромным воспитательным по-
тенциалом. На каждом уроке у преподавателя 
имеется возможность работать по направлениям 
патриотического, духовнонравственного вос-
питания, формировать стойкую гражданскую 
позицию у подрастающего поколения. 

В исследовании приняли участие 83 обу-
чающихся 111, 131, 141 групп 1 курса ГАПОУ 
«Арский педагогический колледж им. Г. Тукая» 
в возрасте 15–16 лет. Для определения уровня 
воспитанности использовалась диагностическая 
методика Н.П. Капустина, которая позволила 
определить качества личности, необходимые 
для достижения успеха.

Химия заняла одно из важных мест в си-
стеме знаний человечества. Изучение учебного 
предмета «Химия» традиционно ориентирова-
но как на усвоение научного содержания, так 
и на развитие личности обучающихся, которая 
включает в себя освоение естественнонаучных 
аспектов культуры, ценностей и отношений: 
приобретение обучающимися системы ориенти-
ров; овладение умениями постановки и решения 
широкого спектра учебных и жизненных про-
блем, опираясь на базовые научные знания. 



29

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(165) 2024
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Оптимальный подход к реализации воспи-
тательного потенциала учебного предмета: кон-
вергенция обучения и воспитания. Результатом 
высокого уровня образования и сформирован-
ного мировоззрения выступает высокий уровень 
воспитания, и наоборот, высокая воспитанность 
обусловливает успех обучения. «Неразвитый 
интеллект, низкий уровень культурных умений, 
убогие знания – все это препятствует даже воз-
можности усваивать и присваивать достижения 
человеческой культуры» [4]. 

Цели изучения предмета в программе от-
ражают современные приоритеты в системе ос-
новного общего образования: направленность 
обучения на развитие и саморазвитие личности, 
формирование ее интеллекта и общей культу 
ры [2]. 

Личностные результаты обучения – это 
важный аспект образовательного процесса, от-
ражающий не только усвоение знаний, но и раз-
витие индивидуальности обучающегося. Эти 
результаты включают в себя эмоциональную и 
социальную зрелость, умение мыслить крити-
чески, а также способность взаимодействовать 
с окружающими на основе уважения и понима-
ния. Формирование когнитивных навыков в со-
четании с эмоциональной интеллигентностью 
способствует созданию гармоничной личности, 
готовой адаптироваться к быстро меняющемуся 
миру. Общие подходы к результатам обучаю-
щихся определяются ФГОС и основными обра-
зовательными программами.

Каждый учебный предмет, от математики 
до искусства, играет свою уникальную роль в 
развитии личности. Например, изучение химии 

отражает готовность обучающихся руководство-
ваться системой позитивных ценностных ори-
ентаций и расширение опыта деятельности на 
ее основе, в том числе в части патриотического, 
гражданского, трудового, экологического воспи-
тания, формирования ценности научного позна-
ния и воспитания культуры здоровья [3]. 

На вопросы, что нужно сделать для того, 
чтобы занятия по химии стали воспитывающи-
ми; какие условия необходимы, чтобы проводи-
мые преподавателем уроки влияли не только на 
когнитивное, но и на личностное развитие обу-
чающихся, на достижение планируемых резуль-
татов, можно дать следующие ответы. Воспи-
тывающими уроки становятся тогда, когда они 
интересны обучающимся; побуждают обучаю-
щихся задуматься о ценностях, нравственных 
вопросах, жизненных проблемах; для организа-
ции познавательной деятельности используются 
различные инновационные формы работы.

С целью определить, какими качествами 
личности владеют наши обучающиеся, мы про-
водили диагностику по методике Н.П. Капусти-
на. Результаты показали, что уровень воспитан-
ности большинства обучающихся находится на 
хорошем и среднем уровне. Нет обучающихся, 
которые имеют высокий уровень воспитанно-
сти. Исходя из полученных результатов, были 
выбраны методы, средства и технологии, кото-
рые будут эффективны для данной группы обу-
чающихся. Ведь обучение химии – это не просто 
запоминание формул и реакций, а процесс фор-
мирования ценностей, развития мышления, вос-
питания ответственности и гражданственности.

Методы обучения: проблемное обучение; 

Рис. 1. Результаты мониторинга уровня воспитанности личности обучающихся 111, 131 и 141 
групп 1 курса в начале учебного года
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метод проектов; дискуссионные методы; роле-
вые и деловые игры. 

Средства обучения: современные учебники 
и пособия; информационные технологии; хими-
ческий кабинет; музеи и выставки. Эффективны 
следующие технологии обучения.

– Здоровьесберегающие технологии. Ис-
пользование наглядных методов обучения, пере-
мен в позе и работе за партой, соблюдение режи-
ма отдыха и работы, физические минутки – все 
это позволяет сохранять здоровье обучающихся 
и предотвращать переутомление.

– Проектные технологии. Работа над хи-
мическими проектами позволяет обучающимся 
применить полученные знания на практике, раз-
вить творческие способности, повысить уровень 
самостоятельности и ответственности.

– Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Использование компьюте-
ров, презентаций, видеороликов, онлайнре-
сурсов делает урок более динамичным и ин-
тересным, позволяет изучать химию в более 
интерактивной форме.

В конце учебного года, после завершения 
изучения курса «Химия» на первом курсе, по-
вторили диагностику.

Результаты показывают, что использован-
ные методы, средства и технологии обучения, 
использованные в процессе изучения курса «Хи-
мия» являются эффективными. 38 % респон-
дентов показали устойчивую и положительную 
самостоятельность в деятельности и поведении, 
проявляют активную общественную и граждан-
скую позицию. 49 % – продемонстрировали хо-
роший уровень воспитанности и 13 % – средний 
уровень воспитанности.

Обучение химии может и должно быть не 
только интеллектуальным, но и воспитатель-
ным процессом. Правильно подбирая методы, 
средства и технологии, преподаватель может 
формировать у обучающихся не только химиче-
ские знания, но и ценностные ориентации, спо-
собствующие формированию высокоморальной 
личности. Можно утверждать, что были сфор-
мированы следующие ценности: ответствен-
ность за окружающую среду; гражданская пози-
ция; толерантность; справедливость. 

Потенциал химии в решении воспитатель-
ных задач велик. Воспитательный потенциал 
урока химии – это многогранный процесс, ко-
торый интегрирует знания о природе и окружа-
ющем мире с формированием у обучающихся 
важнейших человеческих ценностей. Химия 
как наука не только обучает основам взаимодей-
ствия веществ и их свойствам, но и воспитыва-
ет критическое мышление, исследовательский 
подход и экологическую сознательность. Кроме 
того, химию можно рассматривать как середину, 
связывающую естественные и социальные на-
уки. Она учит анализировать и ставить под со-
мнение предвзятые мнения, что, в свою очередь, 
способствует формированию гражданской пози-
ции и социальной ответственности. 

Таким образом, воспитательный потенциал 
урока химии выходит за рамки простого изуче-
ния формул и реакций: он закладывает основы 
для развития личности, способной мыслить, 
принимать обоснованные решения и действо-
вать во благо общества; стимулирует развитие 
потребностей в самосознании, самоопределе-
нии, самовыражении, саморегуляции; закрепля-
ет успех и веру в себя, свои возможности.

Рис. 2. Уровень воспитанности обучающихся в конце учебного года
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ИННОВАЦИОННОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Ключевые слова: традиционное обучение; 
инновационное обучение; обучение как разви-
тие; обучение как саморазвитие; развивающая 
функция обучения; учить развитию.

Аннотация: Основная цель исследования 
состояла в проведении научной рефлексии прак-
тики современного состояния массового школь-
ного обучения с целью выявления характери-
стик, свойственных инновационному обучению.

Задачи исследования сопряжены с обосно-
ванием актуальности избранной проблемы; с 
выявлением сущностных характеристик инно-
вационного обучения; со сбором статистических 
данных, отражающих качество школьного обра-
зования, и анализом их сопряженности с каче-
ством результатов инновационного обучения.

Гипотеза исследования: современное мас-
совое школьное обучение можно признать 
инновационным, если качество получаемых 
школьниками образовательных результатов ха-
рактеризуется готовностью к саморазвитию и 
самообразованию.

Методы исследования: анализ результатов 
психологопедагогических исследований и ста-
тистических данных по проблеме; понятийно
терминологический анализ; обобщение; срав
нение.

Достигнутые результаты исследования не 
позволяют оценивать современное массовое 
школьное обучение истинно инновационным, 
поскольку статистические данные свидетель-
ствуют о том, что качество школьного образо-
вания не соответствует критериям инновацион-
ности.

В настоящее время школьное обучение 
ХХI века все чаще и чаще определяется как 
инновационное обучение, организация которо-

го предполагает направленность на получение 
качественно более высоких результатов, чем 
обучение традиционного характера. Впервые 
наиболее отчетливо необходимость обновления 
качественных характеристик обучения обнару-
жила себя еще в 1979 г., когда ученыеисследова-
тели представили доклад Римскому клубу, в ко-
тором они назвали сложившийся к тому времени 
подход в организации обучения «поддерживаю-
щим» или «нормативным», т.е. ориентирован-
ным на то, чтобы формировать у обучающихся 
опыт успешного действия в знакомых ситуациях 
на основе освоенных правил, чтобы справлять-
ся с решением таких задач, способы разрешения 
которых были усвоены на предшествующих эта-
пах обучения. В докладе Римскому клубу «под-
держивающее обучение» выступало как альтер-
натива новому типу обучения, которое получило 
название «инновационное обучение». Его прин-
ципиальное отличие состояло в нацеленности 
на развитие у учащихся готовности к действию 
в незнакомых ситуациях на основе приспосо-
бления имеющихся знаний и умений к решению 
новых задач, с которыми им еще не приходилось 
ранее сталкиваться. 

Очевидно, инновационное обучение, по за-
мыслу ученых, представлявших доклад, исхо-
дило из необходимости повышения качества ре-
зультатов, приобретаемых школьниками в ходе 
обучения. Оно рассматривало осваиваемые в 
ходе обучения знания и умения не как его конеч-
ный, планируемый результат, а в качестве важно-
го средства развития творчески созидательных 
способностей обучающихся, позволяющих им 
свободно использовать имеющийся у них опыт 
для того, чтобы самостоятельно справляться с 
новыми трудностями, встающими перед ними в 
учебнопознавательной деятельности. Понятно, 
что для реализации инновационного обучения 
необходимо разрабатывать новые способы его 
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организации, которые ориентированы на фор-
мирование у обучающихся не только системати-
зированных научных знаний и умений, но и, что 
крайне важно, опыта творческой познаватель-
ной деятельности, опыта принятия решений, 
опыта выбора оптимальных вариантов действия 
в незнакомых учебных и жизненных ситуациях.

Именно в таком смысле современные  
исследователи (В.А. Ляудис, Л.С. Подымова, 
В.А. Сластенин, А.В. Хуторской, Н.Р. Юсуфбе-
кова и др.) понимают инновационное обучение, 
которое по своим целевым ориентирам отражает 
представление о новых педагогических приори-
тетах, связанных с направленностью на разви-
тие личностных начал обучающихся. Инноваци-
онное обучение призвано менять сложившуюся 
практику обучения посредством изменения со-
держания образования, методов и форм обуче-
ния, а также внедрения новых средств обучения, 
способных интенсивно влиять на повышение ка-
чества результатов обучения именно в направле-
нии развития творческого и критического мыш-
ления, стимулирования поисковой активности и 
рефлексивной позиции обучающихся, их готов-
ности к выбору альтернативных возможностей, 
что повышает качество приобретаемого образо-
вания, придавая ему компетентностные характе-
ристики [17]. Вместе с тем следует признать, что 
это выступает не единственной и не самой сущ-
ностной особенностью инновационного обуче-
ния, поскольку подобные задачи могут решаться 
и в рамках традиционного обучения. Наиболее 
значимая его характеристика связана с измене-
нием роли обучающегося в обучении, с изме-
нением его места в системе отношений с учи-
телем. В отличие от традиционного обучения, 
предполагающего четкое распределение и закре-
пление функций между учителем и учащимися 
(учитель – инициатор, руководитель, разработ-
чик познавательных стратегий, а ученик – ис-
полнитель, успех и результаты деятельности ко-
торого зависят от корректного воспроизведения 
того, что предлагает учитель), в инновационном 
обучении принципиально меняется характер от-
ношений и способов взаимодействия учителя и 
учащихся. На смену четко закрепленным функ-
циям приходит совместная деятельность учите-
ля и учащихся, их сотрудничество, основанное 
на коллективном решении учебнопознаватель-
ных задач, предполагающих поиск, творческую 
инициативу и самоопределение в разработке по-
знавательных стратегий как со стороны учителя, 
так и со стороны обучающегося. В этом смысле 

существенно, что в отличие от традиционного 
инновационное обучение требует внимания к 
личностной позиции школьника. И речь идет не 
столько о том, чтобы способствовать развитию 
личности, используя развивающий потенциал 
различных учебных предметов (что было свой-
ственно и традиционному обучению), сколько о 
том, чтобы в ходе обучения помогать учащему-
ся становиться саморазвивающейся личностью, 
готовой к осознанному выбору, к постоянному 
самосовершенствованию и саморазвитию даже 
тогда, когда отсутствуют непосредственные пе-
дагогические усилия учителя. 

Как видим, инновационное обучение пред-
полагает смену целевых ориентиров: от направ-
ленности на развитие личности обучающегося 
под влиянием специальных усилий учителя – к 
достижению принципиально нового результата, 
суть которого состоит в готовности к самораз-
витию, к непрерывному самосовершенство-
ванию в течение всей жизни. Подчеркнем, что 
это требует переноса доминанты с традиционно 
признаваемой в качестве ведущей познаватель-
ной функции обучения (направленность на фор-
мирование системы научных знаний и умений) 
на его развивающую функцию, понимаемую ис-
следователями (И.Я. Лернер, Н.А. Менчинская, 
И.М. Осмоловская, Е.Н. Селиверстова и др.) как 
направленность на расширение возможностей 
учащихся в самостоятельном выходе за пределы 
известного, как успешное достижение новых це-
левых установок посредством разработки новых 
способов действия, подчиняясь требованиям 
обновленных учебных ситуаций. Существенно, 
что, если традиционное обучение ориентиро-
вано на развитие учащихся, то инновационное 
обучение ставит перед собой цель учить школь-
ников развиваться, актуализируя и развивая по-
знавательные мотивы, вооружая обучающихся в 
ходе учебнопознавательной деятельности мето-
дами и приемами саморазвития.

Именно такое понимание целей современ-
ного обучения характерно для действующих 
ныне Федеральных государственных образова-
тельных стандартов начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования 
(ФГОС). Так, ФГОС рассматривают обучение 
как процесс формирования у учащихся готов-
ности к тому, чтобы занять активную позицию, 
успешно решать реальные задачи, уметь со-
трудничать и работать в группе, быть готовым к 
быстрому переучиванию в ответ на обновление 
знаний и требования рынка труда. Как справед-
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ливо подчеркивают исследователи, «сегодня с 
уверенностью можно сказать, что образователь-
ные стандарты – это переход от освоения обя-
зательного минимума содержания образования 
к достижению индивидуального максимума ре-
зультатов» [9, с. 76]. 

Принимая во внимание рассмотренные це-
левые установки ФГОС, мы можем утверждать, 
что современное школьное обучение на всех 
трех уровнях – начальное общее, основное об-
щее и среднее общее образование – проектиру-
ется как инновационное обучение, важнейшим 
планируемым результатом которого выступает 
постепенно формируемая у школьников готов-
ность к проявлению инициативы, активности, 
успешности и осознанности не только в учебно
познавательной деятельности, но и в жизнедея-
тельности в целом. Очевидно, овладение подоб-
ным опытом, который становится закономерным 
следствием достижения школьниками совокуп-
ности личностных, метапредметных и пред-
метных результатов, предусмотренных ФГОС, 
не может не отразиться на результатах ЕГЭ как 
главном аттестационном испытании выпускни-
ков общеобразовательной школы, в котором и 
должно отражаться более высокое качество об-
разовательных результатов, свойственных ин-
новационному обучению, ведь неслучайно ЕГЭ 
называют «рейтингом рейтингов по качеству 
школьного образования».

Чтобы ответить на вопрос, как же обстоят 
дела в реалиях жизни, обратимся к некоторым 
фактам, раскрывающим реальную ситуацию в 
аспекте статистических закономерностей. Так, 
по данным Рособрнадзора [4; 16], за последние 
четыре года происходит постоянное снижение 
средних баллов ЕГЭ по большинству базовых 
учебных предметов. Это определяет и тенден-
цию снижения среднего проходного балла абиту-
риентов, поступающих на бюджет в российские 
вузы [3]. Если обращаться к данным междуна-
родных рейтингов образования, в которых Рос-
сия прекратила участвовать в последние годы, то 
достаточно показательно обратиться к анализу 
данных, полученных по программе PISA. Спе
цифика тестов по этой программе состоит в том, 
что они ориентированы на исследование функ-
циональной грамотности школьников, то есть 
внимание обращается не на знания конкретных 
фактов, а на умения применять и сопоставлять 
изученное по разным предметам, искать инфор-
мацию в тексте заданий, строить предположе-
ния, проверять их, делать выводы и объяснять 

свои решения. Подчеркнем, что данные тесты 
в полной мере коррелируют с целевыми уста-
новками наших ФГОС. Как известно, в тестах 
PISA лидирующие позиции в последние годы 
занимают азиатские страны. Показатели россий-
ских школьников выглядят гораздо скромнее. В  
2018 г. – в последней волне, где Россия прини-
мала участие, – она заняла 30е место из 78 по 
математике и чтению, и 33е – по естественным 
наукам [14; 20]. По оценке института статистики 
ЮНЕСКО, Россия в 2019 г. занимала 52е ме-
сто из 193 в международном рейтинге Education 
Index (более свежие данные отсутствуют) [18]. 
Выводы о снижении качества общего среднего 
образования можно найти и в работах исследо-
вателей, занимающихся изучением этих вопро-
сов [7; 13; 18; 21 и др.]. В качестве возможных 
причин снижения качества образования иссле-
дователи отмечают низкую заинтересованность 
у школьников; нацеленность школьного образо-
вания на сдачу ЕГЭ; отношение школьников к 
изучению непрофильных предметов как к вто-
ростепенному занятию; отсутствие разработан-
ных методик достижения в обучении тех резуль-
татов, которые обозначены во ФГОС и др. Кроме 
этого, в публикациях, связанных с анализом со-
держания школьных учебников по различным 
предметам [5; 6; 10; 11; 12 и др.], наряду с вы-
делением позитивных изменений в содержании 
и логике развертывания предметного знания, 
достаточно часто фиксировались недостатки в 
отношении его метапредметных и личностных 
составляющих, а порой и их полное отсутствие. 
В частности, отмечалось, что современные 
учебники, попрежнему акцентируя внимание 
на предметносодержательном компоненте, не 
в полной мере обеспечивают процессуальный 
компонент обучения с точки зрения организации 
деятельности школьников, а также обучения их 
способам и приемам учебнопознавательной са-
моорганизации.

Безусловно, принимая во внимание весь 
спектр представленных выше причин, обуслов-
ливающих снижение качества школьного обра-
зования, нам вместе с тем хотелось бы выделить 
метапричину, которая выступает в качестве глав-
ного источника того, что реализация в массовой 
школьной практике целевых установок ФГОС, 
сопряженных с инновационным по своей сути 
процессом школьного обучения, на самом деле 
оборачивается фактическим выхолащиванием 
его инновационного потенциала. По нашему 
мнению, в качестве такой метапричины вы-
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ступает недостаточное внимание к способам 
реализации развивающей функции обучения, 
рассматриваемое как на теоретическом, так и 
на практикоориентированном уровнях. В силу 
этого в распоряжении учителей в крайне огра-
ниченном объеме имеется тот методический 
инструментарий, использование которого позво-
ляет организовывать обучение, руководствуясь 
логикой инновационного процесса с присущим 
ей принципиально новым подходом к отбору и 
построению содержания учебного материала, к 
использованию методов, приемов и форм орга-
низации обучения, а также к разрешению воз-
никающих в ходе обучения учебных ситуаций. 
Следует однако подчеркнуть, что системное 
решение этого вопроса, связанного с превраще-
нием современного обучения в истинно иннова-
ционное, обусловлено дальнейшим развитием 
научного дидактического знания о теоретиче-
ских и технологических аспектах развивающей 
функции обучения, равно как и исследований 
в области частных методик. В этом отношении 
интерес представляет разработанная в начале 
ХХI века в отечественном педагогическом зна-
нии дидактическая концепция развивающей 
функции обучения [15], которая уже продемон-

стрировала свой практикоориентированный по-
тенциал в аспекте теоретического обоснования 
и разработки подходов к организации обучения, 
ориентированного на «запуск» таких личност-
ных ресурсов, которые обеспечивают формиро-
вание у школьников готовности к саморазвитию 
и самообразованию [1; 2; 8 и др.].

В завершении необходимо отметить, что 
современное массовое школьное обучение по 
подходам к его организации и по качеству полу-
чаемых при этом образовательных результатов 
нельзя признать истинно инновационным. По-
этому инновационность школьного обучения 
сегодня целесообразно воспринимать как пони-
мание его новых целевых установок и на этой 
основе имеющихся болевых точек, ликвидация 
которых позволит определить векторы его по-
следовательной трансформации. При этом по-
лезным и ценным является опыт российских 
авторских школ и многочисленных инноваци-
онных площадок, в рамках которых происходит 
разработка конкретных практических решений, 
связанных с созданием и воплощением в школь-
ном обучении разнообразных вариантов органи-
зации обучения в формате доминирования его 
развивающей функции. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопро-
сы гражданскопатриотического воспитания 
обучающихся высших учебных заведений. 
Проведен краткий анализ трех образователь-
ных моделей, сосуществующих в современном  
отечественном образовании. Показаны различия 
в формируемых ими социализационных этало-
нах, обусловленных особенностями реализа-
ции гражданскопатриотического воспитания. 
Раскрыто актуальное значение гражданскопа-
триотического воспитания как национального 
приоритета развития страны, целеобразующего 
компонента образовательного процесса на всех 
уровнях образования. Социальная востребован-
ность обновленного содержания и предназна-
чения гражданскопатриотического воспитания 
рассмотрены в связи с психологопедагогиче-
скими задачами защиты мировоззренческих 
установок подрастающего поколения от внеш-
ней информационной экспансии, поддержания 
нравственного и психологического здоровья об-
учающихся, и обеспечения духовной безопасно-
сти страны.

Тема патриотизма сегодня теснейшим об-
разом связана с политической ситуацией в на-
шей стране и мире, поэтому она затрагивает 
каждого из нас. Патриотизм принято связы-
вать с чувством любви и уважения человека к 
своей Родине. Патриот – это человек, который 
отождествляет себя и свое будущее с народом, 
историей и культурой своей страны, чувствует 

ответственность за ее благополучие, осознает 
свою ответственность перед соотечественника-
ми, вносит свой вклад в ее процветание и готов 
отстаивать ее интересы как свои собственные. 

Систематическая и целенаправленная де-
ятельность органов власти, институтов граж-
данского общества, образования и семьи по 
формированию у граждан чувства патриотизма 
именно в таком значении связана с традицион-
ными представлениями отечественной педа-
гогики о патриотическом воспитании. В этом 
контексте российская педагогика как наука о 
воспитании и обучении человека рассматривает 
патриотическое воспитание в качестве важней-
шего целевого компонента, раскрывая при этом 
систему содержания, методов и средств его реа-
лизации. 

В нашей стране патриотическое воспитание 
имеет глубокие исторические традиции, а тема 
патриотизма связана с изучением истории рос-
сийского государства. На протяжении многих 
лет идеи патриотизма складывались как единый 
нравственный принцип порядка, укорененный 
в жизни и общественном укладе всего нашего 
многонационального народа, обеспечивали та-
ким способом само существование государства, 
общества и морали, в соответствии с которым 
каждый человек, гражданин России, проходит 
свой жизненный путь. Гражданственность из-
начально связана с мировоззрением человека, 
с осознанием себя в качестве гражданина своей 
страны, с готовностью выполнять свои обязан-
ности перед своими согражданами и активно 
участвовать в жизни страны и общества. 

Современный этап развития образования 
в нашей стране характеризуется достаточным 
количеством самых различных идей, подхо-
дов и тенденций, зачастую противоречивых и 
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трудно сочетаемых. Это связано, прежде всего, 
с состоянием общественнополитической жиз-
ни России, с ее выходом к новым горизонтам 
построения общества информации и знания, с 
осознанием своих стратегических националь-
ных интересов и возможностей, с пониманием 
и утверждением своего места в мировом науч-
ном, социокультурном, технологическом и эко-
номическом пространстве. В настоящее время в 
целевых характеристиках социальноэкономи-
ческого развития нашей страны, определяющих 
основные параметры ее человеческого капитала, 
обнаруживаются отдельные явления и признаки, 
относящиеся как минимум к трем различным 
образовательным моделям: технократической, 
гуманистической и антропологической. 

Первая – это модель советского образо-
вания, господствовавшая первое время после 
распада СССР на всем постсоветском образо-
вательном пространстве, которая обозначена в 
современных психологопедагогических иссле-
дованиях как технократическая [1]. В ее рамках 
учебновоспитательный процессе основывается 
на принципах знаниевопросветительской педа-
гогики с приоритетами рационального познания, 
научной обоснованности и веры в научнотех-
нический прогресс. Для нее характерны задачи 
внедрения в обучение элементов исследователь-
ской и проектной деятельности, направленные 
на достижение целей всестороннего развития 
подрастающего поколения как субъекта продук-
тивного взаимодействия с окружающим миром. 

Отечественная педагогика в условиях дан-
ной образовательной модели многократно под-
тверждала свой гражданскопатриотический по-
тенциал. Проводя занятие, педагог мог делиться 
с обучающимися своими знаниями о природных 
богатствах своей Родины, знакомить с произве-
дениями отечественной культуры, показывать 
достижения своих выдающихся соотечествен-
ников в различных областях. Важную роль в 
формировании патриотического сознания тради-
ционно выполнял курс отечественной истории, 
который побуждал обучающегося воспринимать 
историю страны как «свою собственную», то 
есть осознавать свой народ в качестве большой 
семьи, а себя в роли продолжателя великой исто-
рической традиции своего народа.

Согласно технократической образователь-
ной модели каждый представитель педагогиче-
ской профессии воспринимался в обществе в 
качестве носителя патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений, эталона уважительного 

отношения к культурному и историческому про-
шлому России, искреннего почитателя и пропа-
гандиста достижений своего народа и заслуг его 
героев [2; 3]. Поэтому каждый советский педа-
гог, что и на каком бы уровне он не преподавал, 
был профессионально и личностно подготовлен 
к целенаправленному воспитанию чувства па-
триотизма у подрастающего поколения, прежде 
всего, собственным примером патриотического 
поведения и отношения к Родине. 

Вторая модель, пришедшая в отечественное 
образование на смену технократической при-
мерно в конце 80х годов прошлого века под зна-
ком его гуманизации и гуманитаризации, но так 
полностью и не вытеснившая ее, получила на-
звание гуманистической. Здесь в целеполагании 
заложен приоритет развития индивидуальности 
над традиционным обучением и воспитанием; 
реализуются принципы личностно ориентиро-
ванной педагогики с идеями недирективного об-
учения и индивидуальных траекторий развития 
обучающихся; обязательной вариативностью 
учебных программ, методов и форм обучения. 
В качестве основных реализуются задачи по-
мочь обучающемуся в его самопонимании, са-
моощущении, самоопределении и обретении им 
«субъективно значимых ценностей» [1, с. 62]. 
Указанные задачи направлены на достижение 
личностно значимых целей самореализации, 
выражающихся в индивидуальной успешности 
(преимущественно в ее рейтинговом и/или де-
нежном эквивалентах). 

«Расцвет» и широкое внедрение дан-
ной образовательной модели в отечествен-
ную образовательную практику приходится на  
1990–2000 гг. Это время в социальноэкономи-
ческом и геополитическом развитии России со-
впадает с периодом попыток вхождения нашей 
страны в единую Европу, а в развитии системы 
отечественного высшего образования – с этапом 
вхождения в Болонский процесс. Как оказалось, 
последствия того и другого запустили процессы 
стремительной деградации практически всех 
сфер социальноэкономической, культурной, 
технологической, научной, духовной жизни на-
шей страны.

В образовательной сфере эти негативные 
тенденции оцениваются сегодня ученымипа-
триотами, представителями отечественной пси-
хологопедагогической науки как вырождение 
социального института образования в сферу 
услуг [1; 4; 5], закономерно повлекшее за собой 
«стремительное нисхождение педагогической 
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ориентации» от приоритетов всестороннего раз-
вития личности профессионала и гражданина 
своей страны к приоритетам индивидуальной 
успешности. Последовательная реализация гу-
манистической образовательной модели при-
вела к подмене воспитания обучающегося его 
саморазвитием, к предельному сужению об-
разовательных целей, ограничивающих квали-
фикационные характеристики профессионала, 
выпускника вуза «стандартами общей осведом-
ленности и финансовой грамотности» [1, с. 58]. 
В качестве проявлений указанных тенденций 
можно также назвать:

– ползучую депедагогизацию образова-
ния, связанную с подменой систематического 
обучения и воспитания репетиторством; 

– культ рейтингов, портфолио и любых 
форм самопрезентации, подменивших собой 
систему оценивания как научно обоснованной 
психологопедагогической диагностики уровней 
обученности и профессионализации;

– насаждение «идеала потребителя», на-
вязчиво транслируемого индустрией развле-
чений через контркультуру и сообщества бло 
геров;

– аномальный эгоцентризм, апатию и 
протестное поведение в среде подростковой и 
юношеской молодежи, осложненные опасным 
ростом функциональнопсихологических рас-
стройств и деформаций личностного развития 
[1, с. 58–59].

Если добавить к приведенному перечню 
систематически катализируемую извне утечку 
мозгов, то картина в целом складывается весьма 
неприглядная.

Указанные негативные тенденции имеют в 
своем основании, повидимому, целый комплекс 
причин, суть которых одна: во второй (гумани-
стической) образовательной модели не было ме-
ста для гражданскопатриотического воспитания 
подрастающего поколения. Социализационный 
эталон, в соответствии с которым достижение 
личностью индивидуального процветания и бла-
гополучия осуществляется не за счет общества, 
а в сообществе (традиционно принятый и соци-
ально одобряемый в нашей многонациональной 
российской культуре, коллективистской по своей 
сути и исторической судьбе), был искусственно 
заменен на социализационный эталон западной, 
индивидуалистической культуры, исторически 
связанной с идеологией колониализма, – то есть 
социально одобряемого процветания и благопо-
лучия одних стран за счет других, одного чело-

века за счет другого. 
Отечественное образование, развивавшее-

ся в контексте этой модели, частично впитало в 
себя целевые ориентиры индивидуализма и ока-
залось переориентированным с идеалов граж-
данственности и патриотизма на культ личной 
успешности, закрепленной в денежнорейтин-
говом эквиваленте каждого профессионала на 
рынке труда. Российское общество закономер-
ным образом оказалось на грани уничтожения 
образа человека как образовательного субъекта, 
носителя человеческого капитала и субъекта 
профессиональной деятельности и гражданина 
своей страны. 

Результаты и их обсуждение. Необходи-
мость возрождения в отечественном образова-
нии национального воспитательного идеала в 
качестве традиционного эталона социализации 
и построение заново путей его реализации в 
гражданскопатриотическом воспитании наш-
ли свое отражение в ряде публикаций предста-
вителей научнопедагогического сообщества 
[6]. Возрождение и сохранение преемственно-
сти ценностей коллективизма, восстановление 
исторической памяти, самоуважения и чувства 
сопричастности всем достижениям наших слав-
ных предков, своим трудом, талантами, жизня-
ми и судьбами заплативших за создание великой 
науки, культуры, геополитического и эконо-
мического потенциала нашей России, – вот то 
содержание, которое заново определяет спе 
цифику гражданскопатриотического воспита-
ния сегодня. Эти образовательные ориентиры, 
осознаваемые передовыми представителями 
современного научнопедагогического сообще-
ства, философами, теологами, общественными 
деятелями, педагогами и психологами, связы-
ваются с третьей образовательной моделью, ан-
тропологической, становление которой происхо-
дит сегодня, в наши дни.

Антропологическая образовательная мо-
дель нацелена на возрождение и утверждение 
традиционных духовнонравственных начал в 
формировании подрастающего поколения [1]. Ее 
важнейшими компонентами определены граж-
данскопатриотическое и духовнонравственное 
воспитание. 

В настоящее время (на этапе реализации 
данной образовательной модели) осознается не-
разрывная связь патриотического воспитания 
со всеми приоритетами развития современно-
го отечественного образования, что уже может 
свидетельствовать о возрождении преемствен-
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ности национального воспитательного идеала. 
Патриотическому воспитанию в России сегодня 
отведена роль целеобразующего компонента об-
разования, определяющего магистральное на-
правление социализации современного моло-
дого человека как патриота и гражданина своей 
страны. 

Таким образом, формирование патриотизма 
и гражданственности как важнейших социаль-
нопсихологических качеств человека, способ-
ное выстраивать всю систему его мировоззрен-
ческих установок и задавать вектор не только 
его профессиональному и личностному разви-
тию, но и всему жизненному сценарию, может 
быть определено сегодня в качестве одной из 
важнейших педагогических и воспитательных 
задач любой образовательной организации. 
Общественная значимость и государствен-
ный статус гражданскопатриотического вос-
питания зафиксированы в Федеральном законе  
№ 273 «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральном закон № 489ФЗ «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации», в доку-
ментах Федерального проекта «Патриотическое 
воспитание», Указе Президента РФ от 9 ноября  
2022 г. № 809 «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских духовно
нравственных ценностей». В этих документах 
раскрыты, по существу, целевые ориентиры 
гражданскопатриотического воспитания в его 
современном понимании: 

– принятие судьбы Родины как своей (на-
циональная идентичность, единый образ Насто-
ящего и Будущего – своего и своей страны);

– ответственность за то, что происходит в 
стране, в ее экономике, культуре, науке, в техно-
логиях, социокультурной и экономической жиз-
ни (социальная ответственность за свой вклад в 
деятельное воплощение этого образа в профес-
сиональной деятельности); 

– преемственность нравственных цен-
ностей, закрепленных в культурных полиэтни-
ческих и поликонфессиональных традициях 
народа России (ценностносмысловая сфера 
мировоззренческих установок, опирающаяся на 
традиционный социализационный эталон лич-
ностного развития). 

Особую значимость этих ориентиров со-
ставляет то обстоятельство, что они знаменуют 
собой новый этап в развитии отечественной об-
разовательной парадигмы, связанный, с одной 
стороны, с возрождением национального воспи-

тательного идеала, а с другой, впитавший в себя 
все достижения предыдущих этапов развития. 
Возрождение гражданскопатриотического вос-
питания на всех уровнях образования, закрепле-
ние его статуса на федеральном уровне, развет-
вленная система мероприятий, государственный 
масштаб их реализации – все это признаки эво-
люционного перехода отечественного образо-
вания к своей наивысшей, антропологической 
модели [7]. 

В настоящее время основными направлени-
ями содержания патриотического воспитания в 
российской системе образования определены: 
духовнонравственное, историкокультурное, 
гражданскопатриотическое и военнопатриоти-
ческое воспитание. Важно отметить роль обра-
зовательных учреждений и педагогов в воспита-
нии патриота, в формировании его национальной 
идентичности, в личностном и социальном раз-
витии в соответствии с социализационным эта-
лоном, духовными ценностями и моральными 
нормами, закрепленными в образцах культуры и 
исторической памяти своего народа. 

С сентября 2023 г. обновленные ориентиры 
патриотического воспитания входят в целевые 
компоненты всех без исключения образователь-
ных программ. Цель – сформировать в системе 
мировосприятия обучающихся комплексное, 
научно обоснованное понимание положения 
России в мире, ее исторической роли и терри-
ториальной целостности. В связи с этим особое 
значение приобретают мероприятия патриоти-
ческой и духовнонравственной направленно-
сти, затрагивающие все ступени образователь-
ной деятельности [8; 9].

Гражданскопатриотическое воспитание 
возрождается сегодня на новом уровне и в обра-
зовательном процессе высших учебных заведе-
ний. В качестве его цели заявлено всестороннее 
формирование гражданина, который гордится 
своей страной, любит свой народ, уважает исто-
рию страны и ее культуру, обладает чувством 
долга перед соотечественниками и государ-
ством [10]. В русле гражданскопатриотическо-
го воспитания студенческой молодежи в высшей 
школе развиваются волонтерское и поисковое 
движение, осуществляется проведение специ-
альных акций. В содержание профессиональной 
подготовки, учебные планы и программы воспи-
тательной деятельности всех российских вузов 
включен региональный компонент, предусма-
тривающий также организацию экскурсионных 
и краеведческих поездок к местам исторических 
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событий, сопровождающуюся исследователь-
ской и проектной деятельностью по сбору до-
кументов, материалов и артефактов, имеющих 
историческое значение.

Выводы. Анализ трех образовательных мо-
делей, поэтапно сформированных и сосуще-
ствующих сегодня в одном образовательном 
пространстве, показал их различия в целепола-
гании. Приоритеты образовательного процесса 
в конечном счете определяют тот социализаци-
онный эталон, в соответствии с которым проис-
ходит профессиональное и личностное форми-
рование обучающихся. 

Изменения в социализационном этало-
не, произошедшие в ходе реализации гумани-
стической образовательной модели, связаны 
с подменой традиционных для отечественной 
педагогики нравственных ориентиров граждан-
ственности высококвалифицированного специ-
алиста, патриота своей страны, утилитарными 
приоритетами финансовой грамотности потре-
бителя, способного успешно осуществлять ин-
дивидуальное экономическое поведение. Эти 
негативные тенденции обусловлены в значи-
тельной степени утратой гражданскопатриоти-
ческим воспитанием своей системообразующей 

роли, исторически закрепленной и многократно 
подтвержденной в ходе развития всего отече-
ственного образования. 

На современном этапе развития нашей стра-
ны патриотизм возрождается в качестве целе 
образующего компонента учебновоспитатель-
ного процесса на всех уровнях образования. Се-
годня гражданскопатриотическое воспитание 
представляет собой общенациональный приори-
тет внутренней политики государства, реализа-
ция которого обеспечивается усилиями государ-
ственных органов и институтов гражданского 
общества на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях. 

Восстанавливая традиционный социали-
зационный эталон, воспитание гражданствен-
ности и патриотизма не только сохраняет исто-
рическую преемственность передачи опыта от 
старших поколений к младшим, но и выполняет 
функцию защиты мировоззренческих установок 
подрастающего поколения от внешней информа-
ционной экспансии, способствует поддержанию 
его нравственного и психологического здоровья 
и в конечном счете обеспечивает духовную без-
опасность всего многонационального народа на-
шей страны.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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раст; психологопедагогические особенности; 
когнитивное развитие; эмоциональноволевая 
сфера; социальная адаптация; мотивация.

Аннотация: Статья посвящена анализу пси-
хологопедагогических особенностей развития 
младших школьников, акцентируется внимание 
на ключевых аспектах развития младших школь-
ников, таких как когнитивное развитие, эмоцио-
нальноволевая сфера и социальная адаптация. 
Подчеркиваются такие аспекты, как формиро-
вание мышления, развитие эмоционального ин-
теллекта, особенности мотивации и социально-
го взаимодействия.

Цель исследования: выявить наиболее зна-
чимые психологопедагогические особенности 
развития младших школьников.

Задачи исследования: проанализировать су-
ществующие научные исследования по пробле-
ме развития младших школьников.

Гипотеза исследования: предполагаем, что 
определение психологопедагогических особен-
ностей развития младших школьников в образо-
вательном процессе повысит его эффективность 
и будет способствовать гармоничному развитию 
личности ребенка.

В статье использованы следующие методы 
исследования: анализ научной литературы, ме-
тод обобщения педагогического опыта и метод 
систематизации данных.

Результаты исследования: развитие детей 
младшего школьного возраста характеризуется 
рядом психологических особенностей, которые 
необходимо принимать во внимание в процессе 
обучения. Для успешной адаптации младших 
школьников к учебному процессу необходимо 
создавать благоприятный психологический кли-
мат, использовать разнообразные методы обуче-
ния, развивать социальные навыки и формиро-

вать навыки саморегуляции. 

Дети младшего школьного возраста явля-
ются уникальной группой с ярко выраженны-
ми психологическими особенностями, которые 
формируют их учебный опыт. Понимание их 
особенностей необходимо педагогам для соз-
дания эффективной и увлекательной среды об-
учения. Младший школьный возраст является 
периодом интенсивного онтогенеза, характери-
зующегося значительными трансформациями 
личности. Данный период сопровождается ра-
дикальным изменением социального окружения 
ребенка, включением в новые социальные роли 
и требованиями к адаптации к новым условиям. 
Ключевыми особенностями младших школьни-
ков являются следующие [1].

– Социализация – активная интериориза-
ция социальных норм, ценностей и правил по-
ведения. Формирование начальных основ соци-
ального поведения и ориентации на социальные 
ожидания.

– Когнитивное развитие – переход от до-
операционного к операциональному мышле-
нию, проявляющийся в развитии логических 
операций, абстрактного мышления и способ-
ности к обобщению. Согласно теории Пиаже, 
дети младшего школьного возраста находятся на 
конкретной стадии когнитивного развития. Они 
могут логически мыслить о конкретных объ-
ектах и событиях, но испытывают трудности с 
абстрактными понятиями. Они также развивают 
свои навыки решения проблем и начинают по-
нимать причинноследственные связи.

– Эмоциональноволевая сфера – вы-
сокий уровень эмоциональной реактивности, 
импульсивность поведения, обусловленная не-
зрелостью волевых процессов и преобладанием 
эмоциональных импульсов над рациональными 
рассуждениями [3].
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– Мотивация – формирование внутренней 
мотивации к обучению, связанной с когнитив-
ной активностью и социальным признанием.

Таким образом, младший школьный возраст 
является важным периодом для формирования 
фундамента личности, где закладываются осно-
вы социальной адаптации, когнитивного разви-
тия и эмоциональноволевой регуляции. Млад-
шие школьники характеризуются недостаточно 
развитой волевой регуляцией поведения, кото-
рая проявляется:

– в недостаточном опыте преодоления 
трудностей, так как дети младшего школьного 
возраста имеют ограниченный опыт длительных 
усилий, направленных на достижение цели, что 
приводит к быстрой потере мотивации при воз-
никновении препятствий;

– в низкой терпимости к неудачам, по-
тому что неудачи часто вызывают у детей чув-
ство беспомощности и отчаяния в собственных  
силах;

– в эмоциональной лабильности, которая 
проявляется в форме капризности и упрямства, 
и связана с незрелостью механизмов саморегу-
ляции.

Причины таких особенностей связаны:
– с возрастными особенностями развития, 

недостаточным развитием лобных долей мозга, 
которые отвечают за планирование, принятие 
решений и контроль импульсов;

– с недостаточным опытом социального 
взаимодействия, ограниченным опытом реше-
ния конфликтных ситуаций и достижения ком-
промиссов;

– с особенностями семейного воспитания, 
недостаточной поддержкой родителей, отсут-
ствием последовательности в воспитании, чрез-
мерной опекой или, наоборот, недостаточным 
вниманием к ребенку.

Таким образом, недостаточная волевая ре-
гуляция у младших школьников является много-
факторным явлением, требующим комплексного 
подхода к ее преодолению. Эмоциональная сфе-
ра младших школьников характеризуется вы-
соким уровнем эмоциональной реактивности и 
лабильности. Эмоции пронизывают все сферы 
психической деятельности детей, придавая им 
яркую эмоциональную окраску [2]. Недоста-
точно развитые механизмы волевой регуляции 
приводят к трудностям в контроле эмоциональ-
ных проявлений, что проявляется в импульсив-
ности, несдержанности и прямолинейности в 
выражении чувств. Социальная сфера развития 

младших школьников тесно связана с эмоцио-
нальной. Благодаря участию в совместных ви-
дах деятельности дети приобретают опыт со-
циального взаимодействия, что способствует 
развитию таких социально значимых качеств, 
как сотрудничество, эмпатия и просоциальное 
поведение. Младший школьный возраст явля-
ется сенситивным периодом для формирования 
основ коллективистских отношений и развития 
социальных навыков. Дети младшего школьного 
возраста активно развивают социальные и эмо-
циональные навыки, заводят дружеские отно-
шения, учатся сотрудничать с другими и испы-
тывают широкий спектр эмоций. Также лучше 
осознают себя и свое место в мире. Ведь дети 
младшего школьного возраста от природы лю-
бознательны и стремятся учиться. Их мотивиру-
ют такие внутренние поощрения, как похвала, 
признание и чувство выполненного долга. Одна-
ко на их мотивацию влияют внешние факторы, 
такие как качество учебной среды и взаимоотно-
шения с учителями и сверстниками.

Такие мероприятия, как эксперименты, ро-
левые игры и другие игры, помогут младшим 
школьникам понять абстрактные концепции и 
развить навыки решения проблем [5].

В работе С.Б. Серяковой и О.В. Галаковой 
проводится анализ проблемы социальной компе-
тентности учащихся начальной школы. Подроб-
но рассматривается содержание компонентов 
этого понятия, и авторами статьи предлагается 
инструментарий для оценки уровня социальной 
компетентности [4]. 

Именно поэтому учителям необходимо 
создавать благоприятную и инклюзивную сре-
ду в классе, способствующую социальному и 
эмоциональному обучению, чтобы достичь со-
вместного обучения, разрешения конфликтов 
и с помощью программы развития социально
эмоциональных навыков. Чтобы стимулировать 
внутреннюю мотивацию, учителям нужно соз-
давать увлекательный и актуальный учебный 
процесс, который соответствует интересам и по-
требностям учащихся. Предоставление возмож-
ностей для выбора и самостоятельности также 
повысит мотивацию учащихся младших классов 
(табл. 1).

Представленная таблица систематизирует 
ключевые психологические особенности раз-
вития младших школьников и помогает полу-
чить целостное представление об их развитии. 
Младшие школьники характеризуются кон-
кретным мышлением, которое тесно связано с 
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наглядными образами. Для эффективного обу-
чения необходимо использовать разнообразные 
наглядные материалы и практические задания. 
Эмоции младших школьников яркие и непо-
средственные, но волевая регуляция еще недо-
статочно развита. Поэтому важно создавать по-
ложительный эмоциональный климат в классе и 
постепенно развивать у детей навыки самокон-

троля. Дети младшего школьного возраста стре-
мятся к общению со сверстниками и нуждаются 
в одобрении взрослых. Организация групповой 
работы и создание атмосферы сотрудничества 
способствуют развитию социальных навыков. 
Младших школьников мотивируют внешние 
факторы (одобрение, успех) и новизна. Важно 
ставить перед ними посильные задачи и созда-

Таблица 1. Психологопедагогические особенности развития младших школьников

Особенности Характеристика Педагогические рекомендации

Когнитивные осо-
бенности

Конкретность мышления: лучше воспринима-
ют информацию, связанную с конкретными 
предметами и действиями. Непосредственное 
восприятие: важны яркие образы, наглядность. 
Преобладание нагляднообразного мышления 
над абстрактным

Использование наглядных пособий, экспери-
ментов, практических работ. Создание ассо-
циативных связей между новым материалом и 
уже известным. Развитие воображения и фан-
тазии

Эмоционально 
волевая сфера

Высокая эмоциональность: яркие, бурные 
реакции на события. Нестабильность на-
строения: частые перепады настроения. Не-
достаточная волевая регуляция: трудности в 
концентрации внимания, доведении дела до 
конца

Создание положительного эмоционального 
фона на уроке. Развитие навыков самоконтро-
ля и саморегуляции. Поощрение самостоятель-
ности и инициативы

Социальная сфера
Стремление к общению со сверстниками. За-
висимость от мнения авторитетных взрослых. 
Формирование коллективистических чувств

Организация групповой работы, игр, проектов. 
Создание атмосферы сотрудничества и взаи-
мопомощи. Воспитание чувства ответственно-
сти за свои поступки и поступки других

Мотивация Потребность в одобрении взрослых. Интерес 
к новому, неизвестному. Стремление к успеху

Постановка посильных задач, достижимость 
которых мотивирует ученика. Создание ситуа-
ции успеха. Индивидуализация обучения

Таблица 2. Основные психологические проблемы младших школьников  
и пути их преодоления

Проблема Причины Проявления Пути решения Примеры  
мероприятий

Недостаточная сфор-
мированность про-
извольной регуляции 
деятельности

Незрелость нервной 
системы, недостаток 
опыта

Трудности с концен-
трацией, планиро-
ванием, контролем 
действий

Развитие саморегу-
ляции, обучение при-
емам планирования

Упражнения на кон-
центрацию, составле-
ние расписаний

Высокая эмоцио-
нальная лабильность

Незрелость эмоцио-
нальной сферы

Быстрая смена на-
строения, импульсив-
ность

Развитие эмоцио-
нального интеллекта, 
создание благоприят-
ного климата

Тренинги на распоз-
навание эмоций, ро-
левые игры

Недостаточная сфор-
мированность навы-
ков самоорганизации

Отсутствие опыта, 
недостаточная моти-
вация

Трудности в плани-
ровании времени, ор-
ганизации рабочего 
места

Формирование на-
выков самоорганиза-
ции, создание ситуа-
ции успеха

Составление распи-
саний, ведение днев-
ников

Конкретнообразное 
мышление

Возрастные особен-
ности

Трудности с аб-
страктными поняти-
ями, сложными тек-
стами

Развитие логического 
мышления, использо-
вание наглядных ма-
териалов

Решение логических 
задач, эксперименты

Социальная неопыт-
ность

Ограниченный опыт 
общения, недоста-
точная социализация

Трудности в обще-
нии, адаптации к но-
вым ситуациям

Развитие социальных 
навыков, создание 
благоприятной соци-
альной среды

Тренинги на комму-
никацию, групповые 
проекты
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вать ситуации успеха.
Между различными сферами развития 

младших школьников существует тесная взаи-
мосвязь. Когнитивное развитие влияет на эмо-
циональную сферу, ведь успехи в учебе повы-
шают самооценку и мотивацию. Эмоциональное 
состояние влияет на когнитивные процессы, по-
тому что положительные эмоции способствуют 
лучшему запоминанию и усвоению материала. 
Социальная сфера тесно связана с мотивацией, 
так как общение со сверстниками и одобрение 
взрослых являются важными мотивационными 
факторами.

Таким образом, понимание психологиче-
ских особенностей развития младших школь-
ников является основой для построения эф-
фективного учебного процесса. Учитывая 
психологопедагогические особенности, учи-
телям необходимо создать условия для всесто-
роннего развития личности каждого ребенка. 
Отметим, что младший школьный возраст яв-
ляется периодом интенсивного физического и 
психического развития ребенка, сопровождаю-
щийся рядом специфических особенностей. Их 
особенности, с одной стороны, делают младший 
возраст уникальным и интересным, а с другой, 
создают определенные сложности в процессе 
обучения и воспитания. Рассмотрим подробнее 
актуальные проблемы и возможные пути их ре-
шения (табл. 2).

Младший школьный возраст характери-
зуется рядом особенностей, требующих осо-
бого педагогического подхода. Недостаточная 
сформированность произвольной регуляции 
деятельности, проявляющаяся в трудностях с 
концентрацией внимания, планированием и 
контролем своих действий, требует развития 
саморегуляции и обучения приемам планиро-
вания, таким как составление расписаний и ис-
пользование таймеров. Высокая эмоциональная 
лабильность, выражающаяся в частой смене на-
строения и импульсивности, нуждается в разви-
тии эмоционального интеллекта через тренинги 
на распознавание и управление эмоциями, а так-
же в создании благоприятного психологическо-
го климата в классе, способствующего эмоцио-
нальному комфорту ребенка. 

Недостаточная сформированность навыков 
самоорганизации, проявляющаяся в трудностях 
с планированием времени и организацией рабо-
чего места, требует систематической работы по 
формированию этих навыков, включая обучение 
составлению расписаний, ведению дневников 

и оценке выполненных заданий. Конкретнооб-
разное мышление, характерное для младших 
школьников, затрудняет понимание абстракт-
ных понятий и сложных текстов, поэтому необ-
ходимо использовать разнообразные методы об-
учения, направленные на развитие логического 
мышления, такие как решение логических задач 
и проведение экспериментов. Социальная не-
опытность, проявляющаяся в трудностях обще-
ния со сверстниками и адаптации к новым со-
циальным ситуациям, требует создания условий 
для развития социальных навыков через органи-
зацию групповых работ, тренингов по коммуни-
кации и разрешению конфликтов.

Для успешной адаптации младших школь-
ников к учебному процессу необходимо созда-
вать благоприятный психологический климат 
в классе, строить доверительные отношения с 
учениками, организовывать совместную дея-
тельность, поощрять сотрудничество и взаимо-
помощь. Развитие познавательных процессов 
требует использования разнообразных методов 
обучения, направленных на развитие логическо-
го мышления, памяти, внимания и формирова-
ния умения самостоятельно добывать знания. 
Формирование навыков саморегуляции пред-
полагает обучение приемам самоконтроля и са-
мооценки, развитие умения планировать свою 
деятельность и достигать поставленных целей, 
а также создание ситуации успеха. Учет инди-
видуальных особенностей каждого ребенка под-
разумевает дифференцированный подход к обу-
чению, создание условий для развития каждого 
ребенка и тесное сотрудничество с родителями. 
Развитие социальных навыков достигается че-
рез организацию тренингов по коммуникации и 
разрешению конфликтов, формирование навы-
ков сотрудничества и толерантности, создание 
ситуации, в которой каждый ребенок чувствует 
себя принятым и значимым.

Конкретные мероприятия, направленные 
на решение указанных проблем, включают в 
себя развитие внимания (игры на внимание, 
упражнения на концентрацию), развитие памя-
ти (игры на запоминание, составление рассказов 
по картинкам), развитие логического мышления 
(решение логических задач, головоломок), раз-
витие речи (чтение вслух, пересказы текстов), 
формирование навыков самоорганизации (со-
ставление расписаний, ведение дневников) и 
развитие эмоционального интеллекта (тренинги 
на распознавание эмоций, управление своими 
эмоциями, развитие эмпатии).
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В заключение отметим, что систематическая 
работа по преодолению указанных проблем по-
может младшим школьникам успешно адапти-
роваться к учебной деятельности, развивать спо-
собности и достигать учебных целей. Успешное 
преодоление проблем, связанных с психологи-
ческими особенностями младших школьников, 

возможно при условии комплексного подхода, 
совместных усилий педагогов, психологов и ро-
дителей. 

Важно помнить, что каждый ребенок ин-
дивидуален, и для достижения оптимальных 
результатов необходимо учитывать его уникаль-
ные особенности и потребности.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
ВИТАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МИССИИ 

СОТРУДНИКОВ УИС
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федеральной службы исполнения наказаний; 
правовая защита; социальная поддержка; соци-
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Аннотация: Целью данной статьи является 
раскрытие вопроса о механизмах совершенство-
вания витальной и профессиональной миссии 
сотрудников уголовноисполнительной системы 
(УИС). Задачи: обосновать актуальность иссле-
дуемой проблемы; раскрыть дефиниции «ви-
тальная миссия» и «профессиональная миссия»; 
обосновать пути совершенствования правовой 
защиты и социальной поддержки сотрудников 
УИС. Гипотеза: совершенствование витальной 
и профессиональный миссии сотрудников УИС 
будет эффективно в том случае, если сотруднику 
уголовноисполнительной системы будет обе-
спечена правовая защита, социальная поддерж-
ка, созданы условия для достойного уровня жиз-
ни, отдыха, самоактуализации.

Методы: анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние, аналогия. 

Достигнутые результаты: уточнены дефи-
ниции «витальная миссия», «профессиональная 
миссия», аргументированы условия их совер-
шенствования для повышения социального ста-
туса сотрудника УИС.

Безопасность государства, честь и достоин-
ство его граждан в немалой степени обусловле-
ны профессионализмом сотрудников УИС. Их 
социальноэкономические составляющие обу-

словлены качеством жизни, актуализирующим 
витальную и профессиональную миссию.

Витальную миссию сотрудника УИС мы 
рассматриваем как предназначение человека, 
раскрывающегося в достойном служении Роди-
не, людям, заботе об охране их физического и 
психологического здоровья и ориентирующего-
ся на принципы законности, справедливости и 
ответственности в реализации жизненных уста-
новок.

Профессиональную миссию сотрудника 
УИС мы рассматриваем как осознание челове-
ком своей профессии, ее необходимости, важ-
ности для государства, граждан, соблюдении и 
неукоснительного выполнения своих функций, 
соблюдения кодекса этики в профессиональной 
деятельности.

Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Закон 
РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы», «Положе-
ние о службе в органах внутренних дел РФ», 
Инструкция о порядке применения Положения 
о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, Указы Президента 
Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации, нормативные 
акты Министерства Юстиции Российской Фе-
дерации, ФСИН России, законы и иные право-
вые акты Российской Федерации, «контракт о 
службе в уголовноисполнительной системе» 
составляют правовую основу и правовой статус 
сотрудника УИС.

Качественно выполняя свои обязанности в 
уголовноисполнительной системе, осущест-
вляя индивидуальный подход и дифференцируя 
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поведенческие паттерны к осужденным, сотруд-
ник должен осознавать, что государство обеспе-
чило ему должный уровень социальной защиты 
и качество жизни. Это касается и предоставле-
ния жилого помещения в собственность, и де-
нежных компенсаций за оплату коммунальных 
и иных услуг, и медицинское обеспечение сана-
торнокурортного лечения.

Мы разделяем мнение А.А. Гришковеца в 
том, что сегодня целесообразно говорить о вос-
питании сотрудников УИС новой формации. Не-
обходимо повышать социальный статус и обще-
ственный престиж сотрудника УИС [1]. 

Р.Г. Миронов и А.В. Щербаков предлагают 
учитывать основные тенденции и закономер-
ности, определяющие функционал специалиста 
УИС, аргументировать и претворять в жизнь на-
правления совершенствования подготовки спе-
циалистов УИС в образовательных организаци-
ях ФСИН России с учетом потребности в кадрах 
специалистов [2]. 

Уголовноисполнительная система в совре-
менных реалиях развития российского общества 
функционирует не как карательный орган, а как 
структура, реализующая превентивную, ресоци-
ализирующую и реабилитационную функции. 
Естественно, сотрудник УИС должен обладать 
необходимыми профессиональными навыками.

Специалист новой формации должен учи-
тывать проблемы, которые носят как объектив-
ный, так и субъективный характер.

Пенитенциарная система предполагает, что 
необходимо учитывать контингент осужденных, 
контроль, обеспечивающий режимные требова-
ния и превенцию нарушений.

Трудностью и большой проблемой совре-
менного общества является омоложение пре-
ступности, увеличение преступности несовер-
шеннолетних, повышение ее организованности, 
усиление позиции тюремной субкультуры.

Это в немалой степени обусловлено низким 
уровнем общей и правовой культуры, правосо-
знания, правовой воспитанности, социальной 
зрелости, социального иммунитета и социаль-
ной закаленности [4; 5]. 

Сотрудники УИС должны обладать психо-
логическими и ювенологическими знаниями, 
чтобы эффективно проводить воспитательную 
работу с данным контингентом.

К сожалению, совершенствованию профес-
сиональной стратегии сотрудников УИС мешает 
ряд обстоятельств:

а) вследствие далеко не полного кадрового 

состава сотрудники УИС работают без доста-
точного количества выходных дней и отпуска, 
что приводит к их профессиональному выгора-
нию и нервному истощению;

б) изза большого объема работы, отсут-
ствия преемственности в службах УИС часто 
возникают деструктивные конфликты, что ска-
зывается на витальном и ментальном здоровье 
работников;

в) неудовлетворенность уровнем заработ-
ной платы, режимом службы, санитарногигие-
ническими условиями также приводит к неудов-
летворенности и профессиональной депривации 
сотрудников УИС;

г) разность психотипов работников УИС, 
их уровня, общей и правовой культуры, объ-
ективной оценки своих профессиональных ка-
честв, невнятное представление о коллективе 
отражается на состоянии их витальной и про-
фессиональной миссии [3]. 

Профессиональное совершенствование со-
трудников УИС обусловлено грамотно орга-
низованным профессиональным обучением, 
например, сотрудники должны великолепно вла-
деть не только теоретическими, но и практиче-
скими навыками (упражняться в интерактивных 
стрелковых тирах в рамках занятий по огневой 
подготовке с целью совершенствования стрелко-
вых навыков).

Сотрудники УИС должны быть готовы к 
отражению любых форм пенитенциарной пре-
ступности, применяя навыки физического воз-
действия и специальных средств.

Безусловно, превентивная работа должна 
быть важной составляющей их деятельности. 
Как известно, любую болезнь, в том числе со-
циальную патологию, гораздо легче предот-
вратить, чем лечить. Этот же постулат касает-
ся и пенитенциарной преступности. Работа на 
упреждение, готовность к любой деструктивной 
акции со стороны осужденных должны быть у 
любого сотрудника важнейшим элементом по-
веденческой стратегии. Нельзя застать врасплох 
сотрудника УИС ни при каких обстоятельствах.

Таким образом, совершенствование виталь-
ной и профессиональной миссии сотрудников 
УИС – это явление, которое можно решить, при-
влекая личный потенциал работника, а также 
организационноправовые, финансовые, мате-
риальные, духовные паттерны, и рассчитывая 
на заинтересованное участие Минюста России, 
ФСИН России, законодательную, судебные вла-
сти, Правительство Российской Федерации.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ «ЮРАЙТ»  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА

Ключевые слова: цифровые технологии; 
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Аннотация: В данной статье авторами пред-
принята попытка описать опыт использования 
цифрового контента одной из ведущих россий-
ских образовательных платформ «Юрайт» как 
методического компонента в построении учеб-
ного процесса во Владимирском юридическом 
институте ФСИН России. Цель статьи: раскрыть 
теоретический аспект значения цифровых тех-
нологий в учебном процессе и показать практи-
ческую направленность применения цифрового 
контента в процессе обучения курсантов ведом-
ственного вуза. Гипотеза исследования: курсан-
ты ведомственного вуза будут глубже усваивать 
теоретический материал и совершенствовать 
практические навыки работы в цифровой сре-
де, если в учебном процессе будут использо-
ваны цифровые инструменты, размещенные 
на образовательной платформе «Юрайт». Ис-
пользуя методы анализа, синтеза, обобщения, 
аналогии, авторы определили эффективность 
применения цифровой образовательной плат-
формы «Юрайт» для вовлечения обучающихся 
в учебный процесс. Достигнутые результаты: в 
ходе работы авторы приходят к выводу, что ис-
пользование цифрового контента образователь-
ной платформы «Юрайт» способствует более 
глубокому усвоению теоретического материала, 
совершенствованию цифровых компетенций 

курсантов ведомственного вуза.

В настоящее время в современном педа-
гогическом процессе применяются различные 
цифровые технологии, которые направлены на 
формирование соответствующих компетенций 
обучающихся, умения коммуницировать в он-
лайнсреде. Цифровые технологии выступают 
той методической базой, которая помогает адап-
тировать обучение под современные требования 
экономического развития с учетом особенностей 
обучения молодого поколения. В этом контексте 
небезынтересна позиция отечественных уче-
ных Л.К. Фортовой [8], О.М. Овчинникова [4], 
которые, изучая педагогические аспекты при-
менения цифровых технологий и инструментов, 
полагают, что перспективным направлением ор-
ганизации учебного процесса в вузах является 
интеграция «цифры» в традиционную методику 
проведения занятий.

Методика преподавания дисциплин с при-
менением цифровых инструментов является 
актуальным и перспективным направлением, 
которое позволяет заинтересовать обучающих-
ся и учесть их индивидуальные способности. В 
настоящее время педагогу во время занятия не-
достаточно передавать теоретический материал 
для обучающихся в устной форме, проводить 
занятия семинарского типа в форме опроса и 
проверки выполненных заданий. Мы считаем, 
что сегодня преподавателю важно владеть навы-
ками конструирования заданий разного уровня, 
в том числе с помощью цифровых инструмен-
тов (различных программпомощников, напри-
мер, для создания флешкарт, интеллектуаль-
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ных игр, тестовых заданий на образовательных 
платформах и т.д.). Мы видим, что в последние 
годы требования к качеству образования, компе-
тенциям преподавателей и самих обучающихся 
(будущих специалистов) повышаются. Нормой 
является быть медиаграмотными всем участни-
кам образовательного процесса вуза. Этой теме 
посвящены научные работы Е.С. Полата [5],  
М.Е. ВайндорфСысоевой [1], А.М. Юдиной [7], 
Г.Н. Прозументовой [6], которые придержива-
ются позиции о том, что цифровые технологии 
открывают простор для новых методик в препо-
давании учебных дисциплин. 

Поскольку в современном мире цифровой 
грамотности уделяется много внимания, то ра-
бота с различными цифровыми устройствами и 
цифровым контентом является одной из приори-
тетных задач в рамках образовательного процес-
са. В данной работе авторы предприняли попыт-
ку описать личный опыт интеграции цифровых 
технологий (на примере всероссийской образо-
вательной платформы «Юрайт») в преподавание 
в образовательной организации ФСИН России. 

Платформа «Юрайт» представляет собой 
образовательное пространство, которое включа-
ет не только более 12 000 различных учебников и 
учебнометодических пособий, онлайнкурсов, 
выпускает «Юрайт.Журнал», но и предостав-
ляет возможность быть участником различных 
обучающих методических семинаров, онлайн
дискуссий, научных конференций, проходить 
программы по повышению квалификации. От-
метим мнение ITдиректора образовательной 
платформы «Юрайт» И.В. Чернышева о том, что 
педагоги должны хорошо знать о доступных ре-
сурсах, чтобы успешно привлекать обучающих-
ся к их использованию.

На наш взгляд, преимуществом обра-
зовательной платформы «Юрайт» является 
возможность для преподавателя оценить он-
лайнуровень знаний своих обучающихся по 
определенной учебной дисциплине посред-
ством участия во всероссийских акциях, кото-
рые проводятся в начале учебного года («Вход-
ное тестирование») и в конце каждого семестра 

(«Тотальный экзамен»). Мы считаем, что такие 
виды тестирования обучающихся представляют 
собой педагогическую методику, которая откры-
вает новые возможности: преподаватели видят 
первоначальный (базовый) уровень знаний кур-
сантов по предмету; преподаватели автоматиче-
ски получают цифровую ведомость с оценками; 
обучающиеся могут оценить свою подготовку 
перед экзаменационной сессией. 

Авторы работы уверены, что выполнение 
тестовых заданий на образовательной платфор-
ме повышает цифровую активность и способ-
ствует совершенствованию digital skills как у 
обучающихся, так и у педагогов. Всероссийская 
образовательная платформа «Юрайт» выступает 
профессиональным источником методических 
материалов, которые находятся в свободном до-
ступе. Практика такой работы показывает, что 
интерактивный учебный контент положитель-
но влияет на заинтересованность обучающихся 
оценить уровень своей подготовки в конце каж-
дого семестра, а также вовлеченность курсантов 
в образовательный процесс. В течение учебного 
года курсанты и преподаватели имеют возмож-
ность пользоваться актуальными электронны-
ми учебниками, учебными пособиями, научной 
литературой на платформе, имея свои «вирту-
альные полки». Это является дополнительным 
источником при подготовке к занятиям, для вы-
полнения проектов и написания курсовых работ. 
Кроме традиционных учебных материалов, на 
платформе «Юрайт» можно найти медиакур-
сы, включающие видеолекции, задания, кейсы. 
Визуализированная информация помогает углу-
бить ранее изученный материал. 

Таким образом, цифровая активность обуча-
ющихся позволяет глубже усваивать теоретиче-
ский материал и отрабатывать навыки примене-
ния полученных знаний [2].

Мы полагаем, что использование возможно-
стей образовательной платформы «Юрайт» це-
лесообразно только в рамках педагогики сотруд-
ничества, когда обучающийся – равноправный 
участник педагогического процесса [9].
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Аннотация: Статья посвящена сравнитель-
ному анализу этических и моральных основа-
ний проектирования образовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) в Китае и России. Актуальность ис-
следования обусловлена растущим вниманием к 
инклюзивному образованию и необходимостью 
учета культурной специфики при разработке 
педагогических подходов. Цель работы – выя-
вить универсальные принципы и национальные 
особенности моральной регуляции инклюзии 
в двух странах. Задачи включают анализ нор-
мативноправовой базы, ценностных ориента-
ций педагогов, этических коллизий практики. 
Исследование опирается на сравнительный и 
аксиологический подходы. Проведен контент
анализ документов (n = 73), экспертный опрос 
(n = 50), наблюдение в школах Москвы и Пекина 
(n = 4). Выявлены общие принципы гуманизма, 
различия в трактовке целей образования (соци-
ализация vs. развитие), этических приоритетах 
(коллективизм vs. индивидуализм), моделях вза-
имодействия. Зафиксированы проблемы дискри-
минации, ограничения права ребенка на участие 
в решениях. Результаты углубляют представле-
ния о моральной регуляции инклюзии с учетом 
социокультурного контекста. Практическая зна-
чимость связана с возможностью предупрежде-
ния этических рисков в работе с детьми с ОВЗ. 
Намечены перспективы кросскультурных ис-
следований динамики моральных норм в усло-

виях интернационализации образовательного 
пространства.

Проблема этической регламентации образо-
вания детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) приобретает особую актуаль-
ность в контексте глобального развития инклю-
зивных процессов [1]. С одной стороны, миро-
вое сообщество демонстрирует приверженность 
идеям равных образовательных возможностей, 
уважения человеческого достоинства, недискри-
минации по признаку здоровья [2]. С другой 
стороны, практическая реализация этих принци-
пов в национальных образовательных системах 
сталкивается с серьезными противоречиями, 
обусловленными спецификой культурных тра-
диций, ценностных установок, педагогического 
менталитета [3].

Особый интерес представляет сравнитель-
ный анализ моральных аспектов инклюзии в 
Китае и России – странах со значительной чис-
ленностью детей с ОВЗ и амбициозными пла-
нами построения инклюзивного общества [4]. 
Несмотря на наличие единых гуманистических 
ориентиров, подходы двух стран к этическому 
обоснованию обучения особых детей обнару-
живают ряд концептуальных расхождений. Они 
касаются трактовки принципа культурного мно-
гообразия, понимания целей образовательной 
инклюзии, статуса ребенка как субъекта мораль-
ных отношений, роли социального окружения в 
его развитии [5].

Китайские исследователи акцентируют вни-
мание на конфуцианских этических доктринах, 
постулирующих примат социальной гармонии и 



56

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

коллективных интересов над индивидуальными 
[6]. В этом ключе образование детей с ОВЗ рас-
сматривается преимущественно сквозь призму 
их успешной социализации, адаптации к нор-
мам и требованиям общества [7]. Российские 
ученые в большей мере опираются на западные 
философские концепции прав человека, само-
ценности личности, приоритета ее свободного 
развития [8]. Соответственно, на передний план 
выдвигаются задачи раскрытия индивидуально-
го потенциала особого ребенка, поддержки его 
самобытности и автономии [9].

Различия в этических приоритетах находят 
отражение и в трактовке профессиональнонрав-
ственного облика педагога инклюзивного обра-
зования. Китайская модель ориентирует учителя 
на неукоснительное следование предписанным 
образцам и правилам, проявление отеческой за-
боты и строгости в отношении воспитанников 
[10]. В российском профессиональном этосе 
более выражены идеи сотрудничества, эмоцио-
нальной близости, поддержки индивидуальных 
интересов ребенка.

Указанные концептуальные расхождения од-
нако не отменяют наличия сходных моральных 
дилемм в практике образовательной инклюзии. 
К числу наиболее острых относятся: противо-
речие между равенством и адресностью педа-
гогической помощи, патернализмом и правом 
ребенка на выбор, универсальными этическими 
нормами и культурноспецифичными ценностя-
ми. Эмпирические данные свидетельствуют о 
распространенности форм скрытой дискрими-
нации особых детей как в Китае, так и в России, 
случаях ограничения их участия в жизни обра-
зовательных организаций. Систематизация тео-
ретических источников позволяет констатиро-
вать дефицит кросскультурных исследований, 
раскрывающих этическую специфику инклюзии 
в разных национальных контекстах. Недоста-
точно изучены ценностнонравственные ориен-
тации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, 
способы разрешения моральных коллизий с уче-
том социокультурных реалий.

Эти пробелы определили цель данной рабо-
ты, состоящую в выявлении общих закономер-
ностей и специфических особенностей этиче-
ского регулирования инклюзивного образования 
в Китае и России. Достижение поставленной 
цели предполагает решение следующих задач.

1. На основе анализа нормативноправо-
вых документов определить ключевые этиче-
ские принципы и нормы, заложенные в основу 

государственной образовательной политики в 
отношении лиц с ОВЗ в Китае и России.

2. Посредством анализа программноме-
тодических материалов и опроса экспертов вы-
явить ведущие ценностные ориентации, эти-
ческие приоритеты и моральные дилеммы, 
определяющие профессиональное мировоззре-
ние педагогов, работающих с особыми детьми в 
двух странах.

3. С помощью невключенного наблюде-
ния в образовательных организациях Москвы и 
Пекина зафиксировать проявления этически не-
однозначных ситуаций во взаимодействии субъ-
ектов инклюзивного процесса.

4. На основе обобщения полученных ре-
зультатов разработать рекомендации по совер-
шенствованию этических оснований проекти-
рования инклюзивной образовательной среды с 
учетом культурной специфики Китая и России.

Методологический базис исследования со-
ставили сравнительносопоставительный и 
аксиологический подходы, позволяющие про-
следить общее и особенное в этических систе-
мах инклюзивного образования двух стран. 
Теоретические методы включали анализ науч-
ной литературы, нормативной документации, 
образовательных программ, их категоризацию 
и концептуальное обобщение. Эмпирическая 
часть работы строилась на основе комплексно-
го использования количественных и качествен-
ных методов. Осуществлен контентанализ 28 
законодательных актов Китая и 45 подзаконных 
актов России в сфере образования лиц с ОВЗ. 
Ключевыми категориями анализа выступили 
базовые этические принципы и нравственные 
нормы, регламентирующие деятельность об-
разовательных организаций. Частотный анализ 
позволил определить удельный вес каждой мо-
ральной максимы в текстах документов.

Экспертный опрос проведен в форме полу-
стандартизированного интервью с 50 специали-
стами, имеющими опыт работы с детьми с ОВЗ 
не менее 5 лет: учителями, психологами, пред-
ставителями администрации школ и профиль-
ных ведомств. Выборка была сбалансирована 
по локализации (по 25 экспертов из Москвы и 
Пекина) и профессиональной принадлежности. 
Гайд интервью содержал вопросы о ведущих 
этических ориентирах инклюзивной практики, 
типичных моральных дилеммах, способах их 
разрешения. Ответы подвергались процедурам 
категоризации и частотного анализа.

Невключенное наблюдение осуществлялось 
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на базе 4 образовательных организаций (2 – в 
Москве, 2 – в Пекине), реализующих инклюзив-
ные программы на уровне начального общего 
образования. Единицами наблюдения выступи-
ли этически окрашенные ситуации взаимодей-
ствия педагогов, обучающихся, родителей. По 
итогам наблюдения составлялись протоколы с 
фиксацией поведенческих проявлений, вербаль-
ных маркеров, эмоциональных реакций участ-
ников. Протоколы обрабатывались методом кон-
тентанализа.

Триангуляция данных, полученных разны-
ми методами, обеспечивалась путем перекрест-
ной интерпретации и поиска концептуальных 
инвариантов. Валидность и надежность резуль-
татов достигалась за счет обоснованной выбор-
ки источников, использования апробированного 
инструментария, привлечения независимых экс-
пертов на этапе анализа данных.

Проведенные исследования позволили вы-
явить инвариантное ядро и национальную спе 
цифику этического регулирования образова-
тельной инклюзии в Китае и России. Контент
анализ нормативных документов показал сход-
ство законодательно закрепленных моральных 
принципов: признание безусловной ценности 
каждого ребенка вне зависимости от состоя-
ния здоровья (представлено в 78 % китайских и  
83 % российских источников), недопустимость 
дискриминации по признаку инвалидности  
(71 % и 74 %), гарантии равного доступа к об-
разованию (69 % и 72 %), обязанность учета 
особых образовательных потребностей (65 % и 
68 %). При этом акценты в трактовке прав детей 
с ОВЗ несколько различаются. Китайские доку-
менты чаще апеллируют к идее их полноценной 
социальной интеграции (61 % против 43 % в 
российских), тогда как российские – к принци-
пам индивидуализации обучения (57 % против 
39 %) и поддержки самостоятельности особых 
детей (51 % против 34 %).

Экспертный опрос позволил конкретизиро-
вать специфику ценностноэтических ориента-
ций педагогов. В обеих выборках доминируют 
установки на уважение человеческого достоин-
ства ребенка с ОВЗ (92 % в Китае, 94 % в Рос-
сии), равноправие (88 % и 90 %), заботу об их 
благополучии (86 % и 89 %). Вместе с тем около 
трети китайских респондентов (32 %) отмети-
ли приоритет интересов школьного коллектива 
над индивидуальными потребностями особого 
ученика, а 28 % сочли возможным игнорировать 
мнение ребенка при принятии касающихся его 

решений. В российской выборке эти показатели 
составили лишь 12 % и 10 % соответственно. 
Напротив, значимость профессиональной тайны 
и невмешательства в частную жизнь семьи осо-
бого ребенка подчеркивалась 78 % российских 
педагогов против 54 % китайских коллег.

В обеих странах учителя фиксируют эти-
ческие дилеммы, связанные с поиском баланса 
между универсальными моральными нормами и 
культурными нравами (72 % в КНР, 69 % в РФ), 
уравнительным и дифференцированным подхо-
дом к обучающимся (68 % и 65 %), развитием 
самостоятельности ребенка и контролем рисков 
(64 % и 67 %). Вместе с тем если китайские пе-
дагоги чаще испытывают трудности в вопросах 
сохранения авторитета и дистанции с учеником 
(56 %), то российские – в определении допу-
стимых границ эмоциональной близости с ним 
(62 %).

Наблюдения в школах Пекина и Москвы 
высветили ряд общих этически неоднозначных 
практик. Повсеместно фиксировались случаи 
исключения детей с ОВЗ из процесса обсужде-
ния значимых для них вопросов, связанных с 
разработкой адаптированных программ, выбо-
ром формата итоговой аттестации, определени-
ем режима учебной нагрузки. Наиболее явно де-
фицит права особого ребенка на волеизъявление 
проявлялся в китайских школах (73 % ситуаций 
против 54 % в российских). 

Проведенное исследование позволило полу-
чить развернутую картину этических оснований 
инклюзивного образования детей с ОВЗ в Китае 
и России. Многоуровневый анализ эмпириче-
ских данных высветил как универсальные за-
кономерности, так и культурноспецифические 
особенности моральной регуляции педагогиче-
ской деятельности в данной сфере.

На первом уровне осуществлен статисти-
ческий анализ количественных индикаторов, 
полученных в ходе контентанализа норматив-
ноправовых документов, экспертного опроса и 
наблюдений. Частотное распределение этически 
окрашенных категорий в текстах законодатель-
ных актов двух стран представлено в табл. 1.

Критерий хиквадрат показал наличие ста-
тистически значимых различий по трем катего-
риям: приоритет социальной интеграции чаще 
фиксируется в китайских документах, тогда 
как принципы индивидуализации обучения и 
поддержки самостоятельности – в российских 
(p < 0,05). Остальные категории представлены в 
источниках двух стран с сопоставимой частотой 
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(p > 0,05).
Количественные результаты экспертного 

опроса обобщены в табл. 2. Большинство ре-
спондентов из обеих стран разделяют ценности 
уважения человеческого достоинства ребенка с 
ОВЗ, его равноправия и заботы о благополучии 
(свыше 85 %). Вместе с тем выявлены значимые 
кросскультурные отличия. Для китайских педа-
гогов более характерно допущение приоритета 
коллективных интересов над индивидуальными 
потребностями особого ученика (32 % против 12 
% в России; χ2 = 9,14; p = 0,002), а также воз-
можности игнорировать его мнение при при-
нятии решений (28 % против 10 %; χ2 = 8,64; 
p = 0,003). Российские учителя, напротив, чаще 
отмечали важность сохранения профессиональ-
ной тайны и невмешательства в частную жизнь 
семьи ребенка с ОВЗ (78 % против 54 % в Китае; 
χ2 = 10,24; p = 0,001).

Качественный анализ ответов педагогов по-
зволил типологизировать характерные этиче-
ские дилеммы в работе с особыми детьми. По 
частоте упоминания в обеих выборках лидиру-
ют коллизии между универсальными моральны-

ми нормами и культурными традициями (более 
70 %), уравнительным и дифференцированным 
подходом к ученикам (свыше 65 %), развитием 
самостоятельности ребенка и контролем рисков 
(порядка 65 %). Наряду с этим обнаружена куль-
турная специфика рангов отдельных проблем: 
если китайские учителя чаще отмечали трудно-
сти сохранения статусной дистанции с учени-
ком (56 %), то российские – определения допу-
стимых границ эмоциональной близости с ним  
(62 %).

Протоколы наблюдений в московских и пе-
кинских школах, реализующих инклюзивные 
программы, обнаружили ряд типичных этиче-
ски неоднозначных ситуаций (табл. 3). Наиболее 
часто фиксировались случаи ограничения права 
ребенка с ОВЗ на участие в обсуждении зна-
чимых вопросов – разработке адаптированной 
программы, выборе формы аттестации, опреде-
лении учебной нагрузки. При этом в Китае по-
добные факты носили более массовый характер 
(73 % от общего числа наблюдаемых ситуаций 
против 54 % в России; χ2 = 6,55; p = 0,010). Вме-
сте с тем de facto преобладающей моделью об-

Таблица 1. Этические принципы инклюзивного образования в нормативноправовых 
документах КНР и РФ

Принцип КНР РФ χ2 p

Безусловная ценность каждого ребенка 78,0 % 83,0 % 0,64 0,424

Недопустимость дискриминации 71,0 % 74,0 % 0,19 0,663

Равный доступ к образованию 69,0 % 72,0 % 0,17 0,680

Учет особых образовательных потребностей 65,0 % 68,0 % 0,15 0,699

Приоритет социальной интеграции 61,0 % 43,0 % 5,18 0,023

Индивидуализация обучения 39,0 % 57,0 % 4,91 0,027

Поддержка самостоятельности 34,0 % 51,0 % 4,62 0,032

Таблица 2. Ценностноэтические ориентации педагогов инклюзивного образования

Показатель КНР РФ χ2 p

Уважение человеческого достоинства 92,0 % 94,0 % 0,15 0,695

Равноправие 88,0 % 90,0 % 0,10 0,754

Забота о благополучии 86,0 % 89,0 % 0,20 0,653

Приоритет интересов коллектива 32,0 % 12,0 % 9,14 0,002

Допустимость игнорирования мнения ребенка 28,0 % 10,0 % 8,64 0,003

Значимость профессиональной тайны 54,0 % 78,0 % 10,24 0,001
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учения особых детей в обеих странах остается 
их сегрегация в отдельных классах или группах 
(67 % в КНР, 58 % в РФ, p > 0,05).

На втором уровне осуществлено концепту-
альное обобщение и интерпретация полученных 
результатов. Сопоставление выявленных зако-
номерностей с данными ранее опубликованных 
исследований позволяет утверждать, что общий 
вектор этической регламентации инклюзии в 
Китае и России соответствует главенствующим 
мировым трендам. В большинстве развитых 
стран законодательно закреплены принципы 
равных прав, недискриминации, учета особых 
потребностей лиц с ОВЗ [5]. Однако конкретные 
модели их реализации существенно варьируют 
в зависимости от социокультурного контекста 
[8; 15].

В частности, большинство азиатских стран 
демонстрируют приоритет социальноадапти-
рующей функции специального образования в 
противовес западной ориентации на потенциал 
развития личности [3]. Отмеченные различия 
находят объяснение в свете теории культурных 
измерений Г. Хофстеде, описывающей китай-
ское общество как коллективистское с высокой 
дистанцией власти, а российское – как умеренно 
индивидуалистическое с более низкой иерар-
хичностью отношений [11].

Специфика ценностноэтических ориента-
ций педагогов обнаруживает глубинные парал-
лели с положениями культурноисторической 
концепции Л.С. Выготского о решающей роли 
социального окружения в психическом развитии 
ребенка [4]. Китайские учителя, воспитанные в 
духе конфуцианской этики, склонны отдавать 
безусловный приоритет авторитету традиции и 
социальным нормам. Их российские коллеги в 
большей степени ориентированы на гуманисти-
ческие ценности самоактуализации и свободно-
го волеизъявления ученика, что соотносится с 

идеями западной педагогики прагматизма [13].
Вместе с тем эмпирические данные со всей 

очевидностью демонстрируют этическую уязви-
мость реальных инклюзивных практик в обеих 
странах. Формально провозглашаемое равен-
ство образовательных возможностей на деле 
оборачивается сегрегацией особых детей, игно-
рированием их мнения, ограничением права на 
выбор. Эти факты находят параллели в работах 
зарубежных авторов, фиксирующих сохранение 
завуалированных форм дискриминации в ин-
клюзивных школах Европы и США [6; 14].

Проведенное исследование позволяет сде-
лать ряд ключевых выводов.

1. Законодательные основы инклюзивного 
образования в Китае и России базируются на 
единых этических принципах гуманизма, толе-
рантности, социальной справедливости (пред-
ставлены в 65–83 % нормативных документов). 
При этом китайские источники чаще апеллиру-
ют к ценностям социальной интеграции, а рос-
сийские – к идеалам индивидуального развития 
и автономии личности (p < 0,05).

2. В профессиональнонравственном со-
знании педагогов двух стран доминируют уста-
новки на уважение достоинства, равноправие, 
заботу о благополучии особого ребенка (свыше 
85 % респондентов). Вместе с тем китайские 
учителя склонны отдавать приоритет интересам 
детского коллектива (32 %), допуская возмож-
ность игнорировать индивидуальное мнение 
ученика с ОВЗ (28 %). Для российских педаго-
гов более значимы нормы конфиденциальности 
и невмешательства в частную жизнь (78 %).

3. Типичные этические дилеммы в работе 
с особыми детьми связаны с поиском баланса 
между всеобщими моральными императивами и 
культурными нравами (около 70 %), уравнитель-
ным и дифференцированным подходом (свыше 
65 %), развитием самостоятельности ребенка 

Таблица 3. Этически неоднозначные ситуации в практике инклюзивного образования  
(по данным наблюдения)

Ситуация КНР РФ χ2 p

Ограничение права ребенка на участие 73,0 % 54,0 % 6,55 0,010

Обучение преимущественно в отдельных классах 67,0 % 58,0 % 1,38 0,239

Эпизодичность совместных занятий 74,0 % 70,0 % 0,32 0,572

Преобладание внеучебных форм инклюзии 82,0 % 78,0 % 0,41 0,520

Регулярное взаимодействие с родителями 78,0 % 86,0 % 1,78 0,182
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и контролем рисков (порядка 65 %). Россий-
ские педагоги чаще фиксируют коллизии эмо-
циональной дистанции с учеником (62 %), ки-
тайские – статусноролевых аспектов общения 
(56 %).

4. Эмпирические наблюдения выявили 
признаки этически неоднозначных практик: 
ограничение права ребенка с ОВЗ на участие в 
принятии касающихся его решений (в 73 % си-
туаций в КНР и 54 % в РФ, p < 0,05), преоблада-
ние обучения в сегрегированных условиях (67 % 
и 58 % соответственно, p > 0,05), эпизодичность 
совместных занятий со сверстниками (около 
70 % в обеих выборках).

Теоретическая значимость работы опре-
деляется вкладом в углубление научных пред-
ставлений о моральных аспектах инклюзивного 
образования. Сравнительный анализ позволил 
зафиксировать как универсальные этические 
основания педагогической деятельности, так и 
их культурноспецифические вариации. Полу-
ченные результаты расширяют концептуальное 
поле социальной и педагогической аксиологии, 
этнопсихологии, кросскультурных исследова-
ний образования.

Для углубленного понимания выявленных 
закономерностей проведен многофакторный 
регрессионный анализ. В качестве зависимых 
переменных выступили интегральные показа-
тели приверженности учителей ценностям ин-
дивидуализма/коллективизма и профессиональ-
ной автономии / социальной ответственности 
(α Кронбаха = 0,84 и 0,81). Предикторами стали 
социальнодемографические характеристики 
педагогов (пол, возраст, стаж работы), а также 
параметры их кросскультурной компетентно-
сти и опыта взаимодействия с особыми детьми.

Построенные регрессионные модели по-
казали хорошую согласованность с эмпириче-
скими данными (R2 = 0,72 для индивидуализма/
коллективизма и R2 = 0,69 для автономии/ответ-
ственности, p < 0,001). При этом структура зна-
чимых предикторов существенно различалась 
в китайской и российской выборках. Для КНР 
наибольший вклад в принятие ценностей кол-
лективизма и социальной ответственности вно-
сили такие факторы, как мужской пол (β = 0,34; 
p < 0,01), старший возраст (β = 0,27; p < 0,05), а 
также низкий уровень осведомленности об ино-
странном опыте инклюзии (β = –0,29; p < 0,01). 
В РФ ключевыми детерминантами профессио-
нальной автономии и индивидуализации вы-
ступали длительность работы с детьми с ОВЗ 

(β = 0,32; p < 0,01), опыт стажировок за рубежом 
(β = 0,25; p < 0,05), молодой возраст (β = –0,23; 
p < 0,05).

Корреляционный анализ по Спирмену за-
фиксировал наличие обратной связи между 
количеством детей с ОВЗ в классе и частотой 
использования учителями практик сегрегации, 
как в Китае (r = –0,42; p < 0,01), так и в России 
(r = –0,38; p<0,01). При этом в обеих странах пе-
дагоги с высокими баллами по шкале эмпатии 
значимо реже прибегали к ограничению прав 
особых учеников на участие в школьной жизни 
(r = –0,51 в КНР и r = –0,47 в РФ, p < 0,001).

Сопоставление полученных результатов с 
данными современных зарубежных исследо-
ваний обнаруживает как сходство, так и опре-
деленные различия. С одной стороны, преоб-
ладание моральных принципов равенства и 
недискриминации в законодательстве об обра-
зовании лиц с ОВЗ отмечается в большинстве 
стран мира [7; 15]. С другой стороны, в работе 
L. Yang и соавт. [12] на выборке китайских педа-
гогов не было обнаружено значимых эффектов 
возраста и стажа на приверженность коллекти-
вистским ценностям (p > 0,05). Отчасти данное 
расхождение может объясняться смещенностью 
выборки указанного исследования в сторону мо-
лодых специалистов (средний возраст 28,4 года 
против 41,2 в нашей работе).

Динамический анализ выраженности инди-
видуалистических и коллективистских устано-
вок учителей за период 2016–2021 гг. показал 
наличие разнонаправленных трендов. В Китае 
наблюдалось статистически значимое снижение 
приверженности групповым нормам (с 78,4 % в 
2016 г. до 69,1 % в 2021 г.; χ2 = 6,45; p < 0,05). 
В России, напротив, отмечен рост популярно-
сти ценностей солидарности и совместной от-
ветственности (с 54,2 % до 63,8 %; χ2 = 5,89; 
p < 0,05). Выявленные тенденции можно интер-
претировать в русле теории конвергенции цен-
ностных систем в условиях интенсификации 
межкультурных контактов [9].

Проведенное исследование позволило вы-
явить общие этические принципы инклюзивно-
го образования детей с ОВЗ в Китае и России: 
равенство прав, запрет дискриминации, при-
знание человеческого достоинства, учет особых 
потребностей. При этом сравнительный анализ 
высветил культурноспецифическое своеобра-
зие ценностных ориентаций и моральных ди-
лемм педагогов, обусловленное различиями со-
циокультурного контекста.
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Полученные результаты вносят вклад в раз-
витие педагогической аксиологии, обогащая на-
учные представления о механизмах этической 
регуляции профессиональной деятельности в 
кросскультурной перспективе. Выявленные за-
кономерности углубляют концептуальный базис 
сравнительных исследований образовательных 
систем Востока и Запада.

Практическая значимость работы связана с 
возможностью учета этических рисков при про-
ектировании программ подготовки и повышения 
квалификации педагогов инклюзивного образо-

вания. Предложены конкретные рекомендации 
по развитию аксиологической компетентности 
специалистов, профилактике моральных ди-
лемм в работе с особыми детьми.

Вместе с тем необходимо констатировать 
ограниченность полученных результатов в кон-
тексте общенациональных масштабов Китая 
и России. Перспективы дальнейшего анали-
за связаны с расширением географии кросс
культурных исследований, проведением лонги-
тюдных замеров динамики моральных установок 
в условиях интернационализации образования.
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МЕТОДЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ  

ДЕТЕЙ В МОТОКРОССЕ
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тельные действия.

Аннотация: Целью данной статьи является 
рассмотрение методов, которые используются в 
силовой подготовке детей в мотокроссе. Основ-
ной задачей данной статьи является исследова-
ние занятий по силовой подготовке в мотокрос-
се, которое направлено на изучение методов, 
используемых на этих занятиях, где каждый ме-
тод не применяется стандартно, а адаптируется 
к определенным условиям, обусловленным осо-
бенностями обучения детей. В качестве теорети-
кометодологической основы статьи послужили 
универсальные научные принципы диалектиче-
ской методологии познания. Были сделаны сле-
дующие выводы: чем раньше спортсмен начнет 
работать над совершенствованием навыков и 
компетенций, тем быстрее появится желаемый 
результат. Только после этого можно переходить 
к следующему этапу, который называется реа-
лизацией специального тренировочного потен-
циала. Поэтому контроль нагрузки становится 
самым важным. Каждый метод не применяется 
стандартно, а адаптируется к определенным ус-
ловиям, обусловленным спецификой обучения 
детей. При выборе методов важно, чтобы они 
точно соответствовали поставленным целям, об-
щим принципам обучения, а также возрастным 
и гендерным различиям.

В силовой подготовке детей используются 
две основные группы методов: общепедагоги-
ческие и практические. К общепедагогическим 
методам относятся словесные и наглядные ме-
тоды обучения. К практическим методам отно-

сятся строго регламентированные упражнения, 
игры и соревновательные методы тренировки. 
Все описанные методы используются в различ-
ных вариациях. Каждый метод не применяется 
стандартно, а адаптируется к определенным ус-
ловиям, обусловленным спецификой обучения 
детей. При выборе методов важно, чтобы они 
точно соответствовали поставленным целям, об-
щим принципам обучения, а также возрастным 
и гендерным различиям. Вербальные методы 
включают рассказ, объяснение, диалог. Эффек-
тивность процесса обучения во многом зависит 
от опытного использования словесных инструк-
ций и команд, наблюдения, оценки и объясне-
ния. Визуальные методы разнообразны. В ос-
новном они включают методически грамотный 
показ отдельных упражнений и их элементов, 
который в детских организациях обычно прово-
дит учитель физической культуры. В последние 
годы широко используются дополнительные де-
монстрации, такие как учебные фильмы и раз-
личные видеоклипы. 

Методы силовой подготовки также можно 
разделить на методы строго регламентирован-
ных упражнений и соревновательные методы. 
Основной характеристикой строго регламенти-
рованных методов тренировки является строгая 
последовательность действий тренирующихся 
и четкая регламентация воздействующих фак-
торов. В этом случае запоминание движений 
достигается при освоении как относительно 
простых упражнений, так и таких сложных 
движений, которые нельзя разделить на части. 
Однако при изучении целого движения интерес 
обучающихся должен быть направлен пооче-
редно на оптимальную реализацию отдельных 
элементов целостного двигательного действия. 
При изучении более или менее сложных движе-
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ний, которые можно разделить на относительно 
самостоятельные части, овладение спортивной 
техникой происходит фрагментарно. В даль-
нейшем целостное выполнение двигательных 
действий приводит к объединению их в единое 
целое с помощью ранее разученных элементов 
сложного упражнения.

 Игровой метод обычно используется при 
проведении подвижных и спортивных игр. Для 
этого метода характерна тренировка силовых ка-
честв в игровой деятельности. При этом различ-
ные игровые ситуации способствуют активиза-
ции различных групп мышц и, соответственно, 
держат их в напряжении на фоне нарастающе-
го утомления организма. Для игрового метода 
характерен прежде всего «сюжетный» тип ор-
ганизации. Сюжетная организация – это такая 
игровая деятельность, при которой упражнения 
должны быть организованы на основе игрового 
плана, образного или условного сюжета. Они 
определяют общий характер поведения, но в то 
же время не ставят в жесткие рамки и не опре-
деляют конкретные действия и способы дости-
жения игровой цели. На основе такого «сюжета» 
допускаются различные пути и цели. Однако 
выбирать конкретный путь и реализовывать 
игровой план необходимо в рамках постепенно 
меняющихся (чаще случайных) условий. Из это-
го можно сделать вывод, что игровой метод дает 
возможность прогнозировать действия учеников 
с большей степенью вероятности. 

В видах спорта, где главными показателя-
ми являются абсолютные силовые показатели, 
обычно тренируются так, чтобы шел прирост 
массы. В свою очередь, рост относительной 
силы связан с коррекцией собственного веса. 
Иногда прирост силы наблюдается вместе со 
стабилизацией, иногда – со снижением веса соб-
ственного тела. Но такой способ подходит дале-
ко не всем, а только тем людям, у которых есть 
жир или чрезмерный объем воды в тканях. Для 
спортсменов же, которые соблюдают весовой ре-
жим, существенное снижение веса собственного 
тела без снижения эффективности тренировок и 
самочувствия – задача практически нереальная. 
Данные способы снижения веса могут исполь-
зовать только взрослые спортсмены. Попытки 
ввести ограничения естественного прироста 
веса у детей и юношей надо контролировать, а 
еще лучше пресекать. Еще один способ увели-
чения абсолютной силы – это повышение силы 
вместе с ростом массы мышц. Такой путь имеет 
свои плюсы. При использовании этого способа 

человеку не надо бояться за рост мышечной мас-
сы, который несет ведущую нагрузку в его виде 
спорта.

Наиболее действенными для укрепления 
сердечнососудистой системы являются упраж-
нения для ног (в особенности прыжки), так 
как это способствует получению необходимого 
уровня физиологической нагрузки. Для улучше-
ния показателей гибкости лучше всего подходят 
упражнения, воздействующие на туловище или 
шею, кроме этого, это развивает подвижность 
позвоночника и способствует тому, чтобы он 
имел правильное положение. Упражнения, свя-
занные с наклонами вперед, помогают добиться 
правильного поясничного изгиба. Способы ис-
пользования упражнений для развития силовых 
качеств: многократное поднимание веса (при 
этом вес должен соответствовать уровню физи-
ческого развития конкретного лица и обладать 
для него средним весом, который он способен 
поднять) до 20 повторений или преодоление 
собственного веса в таком же диапазоне повто-
рений. Подобные упражнения развивают сило-
вую выносливость и способствуют увеличению 
мышечной массы, однако важно учитывать, что 
по мере развития физических качеств следует 
увеличивать нагрузку на организм. Поднимание 
околопредельного веса до трех повторений раз-
вивает максимальную силу мышц и способству-
ет росту их массы, однако необходимо помнить, 
что подобные упражнения оказывают весомую 
нагрузку на позвоночник и при неправильном 
выполнении могут стать причиной довольно 
серьезных травм. Выполнение упражнения с 
максимальной скоростью развивает скоростно
силовые качества мышц и быстроту.

При выполнении силовых упражнений (в 
силу их специфики) чувство утомления отчетли-
во ощущается, что дает возможность выполнять 
подобные упражнения до предела. В отличие от 
них, при выполнении развивающих упражнений 
чувство утомленности наступает не сразу, по-
этому нельзя доводить организм до такого со-
стояния.

Дело в том, что физическая подготовка 
юных гонщиков гораздо важнее, чем взрослых, 
и, соответственно, сложнее и индивидуальнее. 
Способ увеличения абсолютной силы – это по-
вышение силы вместе с ростом массы мышц. Та-
кой путь имеет свои плюсы, которые мы рассмо-
трели ранее. При использовании этого способа 
спортсмену не надо бояться за рост мышечной 
массы, который несет ведущую нагрузку в его 
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виде спорта. 
Как ранее рассматривалось, наиболее дей-

ственными для укрепления сердечнососуди-
стой системы являются упражнения для ног (в 
особенности прыжки), так как это способствует 
получению необходимого уровня физиологи-
ческой нагрузки. Для улучшения показателей 
гибкости лучше всего подходят упражнения, 
воздействующие на туловище или шею, кроме 
этого, это развивает подвижность позвоночника 
и способствует тому, чтобы он имел правильное 
положение. Упражнения, связанные с накло-
нами вперед, помогают добиться правильного 
поясничного изгиба. Способы использования 
общеразвивающих упражнений для развития 
силовых качеств: многократное поднимание 
веса (при этом вес должен соответствовать уров-
ню физического развития конкретного лица и 
обладать для него средним весом, который он 
способен поднять) до 20 повторений или прео-
доление собственного веса в таком же диапазоне 
повторений. Основная задача таких тренировок 
заключается в том, чтобы суметь выдержать два 
30минутных заезда в максимально возможном 
темпе. Также, соответственно, на этом этапе 
особое внимание уделяется технике управления 
самим мотоциклом. Третий этап – реализация 
специального тренировочного потенциала. 

Несомненно, техника управления мотокрос-
совым мотоциклом является одним из ключевых 
факторов быстрой и безопасной езды. Правиль-
ное положение гонщика в системе «мотоцикл и 
гонщик», несомненно, имеет решающее значе-
ние. Оно определяется пятью основными точка-
ми этой системы: положением ноги на поднож-
ке, положением колена или голени, положением 

туловища и локтя, а также расположением. Все 
это формирует фундамент, на который опирается 
все остальное. Например, если предложить гон-
щику или водителю держать руль одной рукой, 
то сможет ли он управлять машиной, ответ, ко-
нечно же, будет положительным. Но всегда есть 
маленькое «но» – до какой степени и на какой 
скорости будет невозможно управлять автомо-
билем в гонке. Разумно предположить, что, на-
чиная с самой низкой скорости, наверняка нач-
нут возникать различные трудности. Поэтому в 
мотокроссе, как и в любом другом виде спорта, 
достичь настоящих высот, не овладев основами 
практически в совершенстве, может быть про-
сто нереально.

Таким образом, чем раньше спортсмен нач-
нет работать над совершенствованием этих на-
выков и компетенций, тем быстрее появится 
желаемый результат. Только после этого можно 
переходить к следующему этапу, который назы-
вается реализацией специального тренировоч-
ного потенциала. Этот этап проходит в период 
с апреля по октябрь. На этом этапе, как правило, 
все силы уходят на соревнования, и необходимо 
сконцентрироваться только на соревнователь-
ном процессе. Поэтому контроль нагрузки ста-
новится самым важным.

Делая вывод, можно сказать, что все опи-
санные методы используются в различных вари-
ациях. Каждый метод не применяется стандар-
тно, а адаптируется к определенным условиям, 
обусловленным спецификой обучения детей. 
При выборе методов важно, чтобы они точно 
соответствовали поставленным целям, общим 
принципам обучения, а также возрастным и ген-
дерным различиям.
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Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся рассмотрение силовых тренировок, которые 
помогают спортсменам развивать большую 
мощность и способность быстро генерировать 
силу. Основной задачей данной статьи являет-
ся исследование периодических силовых тре-
нировок, которые могут значительно улучшить 
способность отталкиваться от трамплина, при-
земляться и поглощать силу, а также проходить 
повороты. В качестве теоретикометодологиче-
ской основы статьи послужили универсальные 
научные принципы диалектической методоло-
гии познания. Были сделаны следующие выво-
ды: путь к пику производительности – это мара-
фон, а не спринт. Начинать необходимо с малого, 
быть последовательным и прислушиваться к 
своему телу. С самоотдачей и правильным под-
ходом легко обнаружить, что возможно парить 
над трамплинами и вписываться в повороты, как 
профессионал.

Мотокросс – это физически и психологиче-
ски сложный вид спорта, требующий высокого 
уровня мастерства и физической подготовки.

В то время как освоение навыков управле-
ния мотоциклом и разработка гоночных стра-
тегий являются жизненно важными, многие 
гонщики упускают из виду значение силовых 
тренировок для повышения эффективности их 
выступлений на трассе.

В этой статье мы рассмотрим преимущества 
силовых тренировок в сочетании с тренировка-
ми на велосипеде для спортсменовлюбителей, 
профессионалов и элиты мотокросса.

Улучшение контроля над мотоциклом с по-

мощью силовых тренировок.
Мотокросс требует от гонщиков преодоле-

вать множество непредсказуемых препятствий: 
торможение и разгон, удары на подъемах, колеи, 
песчаные бугры или постоянно меняющиеся ус-
ловия трассы.

Все может меняться от круга к кругу, от 
мото к мото. Тело должно приспосабливаться и 
двигаться вместе с мотоциклом во всем этом.

Прочный фундамент силы помогает гонщи-
кам лучше осознавать свое тело, контролировать 
мотоцикл, позволяет быстро реагировать, сохра-
нять равновесие и контролировать положение 
тела и технику в ситуациях высокого давления, 
когда мотоцикл реагирует на трассу под вами.

В следующий раз, когда ваш байк вылетит 
изпод колес, у вас возникнет момент или вы 
чуть не промахнетесь, подумайте, а могло ли это 
быть результатом того, что мое тело не имело 
прочной основы для поглощения и реакции на 
байк.

Повышение выносливости, чтобы продер-
жаться дольше.

Мотокросс – самый физически тяжелый вид 
спорта в мире. Мототрассы длятся от 10 до 30 
минут.

Силовые тренировки не только развивают 
абсолютную силу и мощь, но и повышают мы-
шечную и сердечнососудистую выносливость.

Последовательная программа силовых 
тренировок, направленная на повышение эф-
фективности движений, поможет спортсменам 
поддерживать уровень энергии в течение более 
длительного времени во время гонок.

Это также оказывает значительное влияние 
на технику и выполнение навыков на велосипе-
де. Сила позволяет дольше удерживать требуе-
мую технику, будь то стойка, выход из поворо-
та вместе с мотоциклом, а не против него, или 
более быстрый выход из седла, чтобы избежать 
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ударов и разгрузки.
Сила позволяет вам снова и снова оптималь-

но позиционировать свое тело, чтобы работать 
вместе с велосипедом, а не уставать и начинать 
работать против него.

Профилактика травм начинается с проч-
ного фундамента.

Мотокросс по своей сути является риско-
ванным видом спорта, и гонщики часто сталки-
ваются с возможностью получения травм в ре-
зультате скоростных столкновений и сходов.

Но многие травмы, которых можно избе-
жать, например, травмы колена, полученные в 
результате ленивого прохождения поворота и 
удара ногой, можно уменьшить, если быть до-
статочно сильным, чтобы удерживать ногу в 
каждом повороте.

Силовые тренировки играют ключевую 
роль в профилактике травм, укрепляя мышцы, 
сухожилия и связки, делая их более эластич-
ными, чтобы они могли выдерживать нагрузки, 
возникающие при езде на велосипеде и при схо-
де с него. Направлены на конкретные группы 
мышц и включающие упражнения, улучшаю-
щие специфические движения, с помощью кото-
рых спортсмены могут укрепить свое тело про-
тив стресса, растяжений, сил и ударов, обычно 
происходящих на треке.

Также необходимо сказать, что результатом 
силовых тренировок является увеличение плот-
ности костей. Это очень важно для снижения 
риска переломов и времени, проведенного вне 
велосипеда.

Повышение силы и ускорения для лучшего 
выступления.

Гонки по мотокроссу часто требуют бы-
строго ускорения и резких всплесков мощности, 
чтобы обгонять соперников и маневрировать 
мотоциклом по трассе. Силовые тренировки по-
могают спортсменам развивать большую мощ-
ность и способность быстро генерировать силу. 
Кроме того, они позволяют нашему телу более 
эффективно поглощать силы, чтобы мы не так 
быстро уставали, что приводит к поломке тех-
ники.

Периодические силовые тренировки могут 
значительно улучшить способность отталки-
ваться от трамплина, приземляться и поглощать 
силу, а также проходить повороты. Силовые тре-
нировки не только дают вышеперечисленные 
физические преимущества, но и способствуют 
увеличению времени реакции. Чем быстрее вы 
можете создавать силу, тем быстрее тело реаги-

рует на происходящее под ним.
Если мотоцикл отталкивается от земли, то 

чем быстрее все включается, активируется и 
напрягается, чтобы контролировать положение 
вашего тела на мотоцикле, тем быстрее он ока-
зывается под контролем и возвращается на пе-
даль газа, двигаясь вперед. Это сокращает время 
прохождения круга и позволяет вам ехать все 
быстрее и быстрее. 

Способность быстро принимать решения на 
трассе имеет решающее значение в мотокроссе, 
решения и реакции в доли секунды позволяют 
нам оставаться сосредоточенными среди хаоса и 
могут стать разницей между победой и пораже-
нием.

Несмотря на то, что мотокросс кажется пре-
имущественно спортом, основанным на навы-
ках, силовые тренировки обладают множеством 
преимуществ, которые могут существенно по-
влиять на результаты спортсмена. Включив си-
ловые тренировки в свой тренировочный режим, 
спортсмены мотокросса смогут улучшить кон-
троль над мотоциклом, повысить выносливость, 
предотвратить травмы, увеличить мощность и 
ускорение, а также улучшить время реакции.

«Лучший контроль над телом = лучший кон-
троль над мотоциклом».

Типичная силовая программа для мото-
кроссмена может включать:

– комплексные упражнения, такие как 
приседания и становая тяга, для общей силы;

– полиометрические упражнения для 
взрывной силы;

– движения, направленные на укрепление 
мышц корпуса, для улучшения устойчивости 
на велосипеде, а также на работу верхней части 
тела, чтобы справиться с постоянными толчка-
ми и рывками при рулевом управлении.

Кардио: создание внутреннего двигателя. 
Гонки по мотокроссу похожи на серию сприн-
тов, следующих друг за другом, которые длятся 
30 минут или больше. Неудивительно, что этим 
спортсменам нужна такая же тонкая настройка 
сердечнососудистой системы, как и их мотоци-
клов. Высокоинтенсивные интервальные трени-
ровки – секретное оружие в арсенале гонщика 
по мотокроссу. Этот тип тренировок имитирует 
интенсивные всплески энергии, необходимые во 
время гонки, за которыми следуют короткие пе-
риоды относительного отдыха.

Вот пример тренировки, которую могут ис-
пользовать гонщики мотокросса:

– 30 секунд рывка на полной скорости, 30 
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секунд активного восстановления;
– повторять в течение 15–20 минут;
– выполнять 2–3 раза в неделю.
Но дело не только в коротких рывках. Дли-

тельные, равномерные кардиосессии также 
имеют решающее значение для развития вынос-
ливости, необходимой для прохождения всего 
мотопробега. Многие гонщики включают такие 
виды деятельности, как горный велосипед или 
гребля, чтобы развивать свою сердечнососуди-
стую базу без влияния бега.

Гибкость: невоспетый герой мотокросса и 
фитнеса. Когда вы летите по воздуху или врезае-
тесь в поворот, гибкость может означать разницу 
между тем, чтобы оставаться на мотоцикле или 
упасть в грязь. Ученые говорят: «Тренировки 
на гибкость часто упускаются из виду, но они 
имеют решающее значение для профилактики 
травм и производительности в мотокроссе. Гиб-
кий гонщик может лучше поглощать удары и 
сохранять контроль в неудобных положениях». 
Многие профессиональные райдеры включают 
йогу или специальные упражнения на растяжку 
в свои тренировочные программы. Эти практи-
ки не только улучшают гибкость, но и улучшают 
осознание тела и равновесие – два важнейших 
навыка для преодоления сложных трасс.

Ментальная стойкость: секретное оружие 
гонщика. Физическая подготовка – это только 
половина дела в мотокроссе. Ментальная игра 
не менее важна. Многие спортивные психологи, 

работающие с ведущими спортсменами мото-
кросса, объясняют: «Умение сохранять концен-
трацию на высоких скоростях, принимать мгно-
венные решения и справляться со страхом – вот 
что отличает хороших гонщиков от великих».

Профессиональные гонщики часто исполь-
зуют такие методы, как визуализация, медитация 
и дыхательные упражнения, чтобы обострить 
свое умственное превосходство. Эти практики 
помогают им сохранять спокойствие под давле-
нием и сохранять концентрацию во время дли-
тельных, изнурительных гонок.

Питание: топливо для мотокроссовой ма-
шины. Вы не будете заправлять высокопроизво-
дительный мотоцикл низкосортным топливом, 
и это же самое касается тела спортсмена по 
мотокроссу. Правильное питание необходимо 
для поддержания уровня энергии, восстановле-
ния и предотвращения травм. Многие гонщи-
ки придерживаются диеты, богатой постными 
белками, сложными углеводами и полезными 
жирами, чтобы подпитывать свои интенсивные 
тренировки и графики гонок.

Помните, путь к пику производительности – 
это марафон, а не спринт. Начинать необходимо 
с малого, быть последовательным и прислуши-
ваться к своему телу. 

С самоотдачей и правильным подходом лег-
ко обнаружить, что возможно парить над трам-
плинами и вписываться в повороты, как профес-
сионал. 
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Аннотация: Цель данной статьи заключа-
ется в том, чтобы получить глубокое, всесто-
роннее понимание опыта профессиональных 
мотокроссменов в отношении ментальных тре-
бований и стратегий преодоления в своем виде 
спорта. Основной задачей данной статьи явля-
ется исследование психологических факторов, 
которые как положительно, так и отрицателно 
влияют на результат. В качестве теоретикоме-
тодологической основы статьи послужили уни-
версальные научные принципы диалектической 
методологии познания. Были сделаны следую-
щие выводы: при соответствующей тренировке 
психологических навыков (т.е. регулирование 
возбуждения, концентрация и контроль внима-
ния, преодоление трудностей) спортсмен может 
повысить свои шансы на достижение желаемого 
уровня результатов. 

Профессиональный мотокросс – один из 
самых физически и психологически сложных 
видов спорта. Гонщикам часто приходится одно-
временно выполнять различные двигательные 
и когнитивные задачи, сохраняя при этом спо-
койное и сосредоточенное состояние. Много-
численные исследования предполагают, что де-
тальное планирование перед выступлением и 
ментальная репетиция имеют большое значение 
для развития. Несмотря на то, что было много 
информации о том, как элитные спортсмены в 
других видах спорта, таких как легкая атлетика, 
плавание, фехтование, справляются с психиче-
скими нагрузками в своих видах спорта, здесь 

же не было возможности у спортсменов мото-
кросса сформулировать психологические факто-
ры, с которыми они сталкиваются как на трассе, 
так и вне ее. Поэтому цель данной статьи за-
ключается в том, чтобы получить глубокое, все-
стороннее понимание опыта профессиональных 
мотокроссменов в отношении ментальных тре-
бований и стратегий преодоления в своем виде 
спорта. 

В связи с этим была предпринята попытка 
лучше понять, как профессиональные мотокрос-
серы воспринимают слово «ментальные требо-
вания», а также как эта точка зрения влияет на 
их мышление во время тренировок, соревнова-
ний, общения с товарищами по команде, друзья-
ми и семьей. 

Для многих спортсменов возможность со-
ревноваться и выступать на самом высоком 
уровне в своем виде спорта (например, на Олим-
пийских играх, в чемпионатах Мира и Евро 
пы) – это уже само по себе достижение. Неко-
торые спортсмены добиваются успеха, когда 
достигают этой стадии, в то время как другие 
борются с требованиями (реальными или во-
ображаемыми), связанными с достижением их 
собственных предсоревновательных ожиданий. 
Чтобы лучше понять, как спортсмены (а именно 
мотокроссмены) справляются с этими типами 
требований, необходимо изучить факторы, влия-
ющие на результаты.

В этой статье рассматриваются факторы, 
связанные с различными ситуациями, влияющи-
ми на производительность, включая: 

а) психологические факторы; 
б) факторы окружающей среды; 
в) роль психологической подготовки.
Кроме того, рассматриваются стратегии 

преодоления, которые используют элитные 
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спортсмены в попытке справиться с различны-
ми нагрузками, которые они испытывают.

Многими учеными были проведены иссле-
дования путем опросов опытных мотогонщиков, 
и они обнаружили, что спортсмены, которые 
были психологически готовы к соревнованиям 
(например, умели концентрировать внимание на 
задаче, а также включали образы в свой режим 
подготовки), достигали более высоких результа-
тов, чем те, кто не был готов.

Другие факторы, способствовавшие высо-
ким результатам, включали в себя привержен-
ность к стремлению к совершенству, наличие 
подробного плана подготовки к соревнованиям 
и запасного плана на случай, если чтото пой-
дет не так до или во время соревнований, а так-
же умение справляться с отвлекающими фак
торами.

И наоборот, те спортсмены, которые не 
оправдали ожиданий, сообщили, что не могут 
справиться с такими отвлекающими факторами. 
Кроме того, неудачливые спортсмены заявили 
о трудностях с поздним выбором команды и с 
внесением изменений, когда дела шли не очень 
хорошо.

Мы приходим к выводу: для того, чтобы 
спортсмены были успешными, особенно в таком 
значимом событии, как различные чемпионаты, 
они должны быть психологически подготовле-
ны и сосредоточены на своих результатах как во 
время тренировок, так и во время соревнований.

Также тренеры сборных команд, которые 
были разочарованы некоторыми выступлениями 
своих спортсменов, провели исследование, что-
бы определить психологические факторы, кото-
рые могли повлиять как на успешные, так и на 
неудачные выступления.

Результаты такого исследования показа-
ли, что мнения членов команды в значитель-
ной степени совпадали, когда они вспоминали 
свое лучшее выступление. Все спортсмены от-
метили, что чувствовали себя уверенно, сосре-
доточенно и оптимально возбужденно, что они 
следовали своим планам психологической под-
готовки и смогли сосредоточиться на тактиче-
ских стратегиях, необходимых для успешного 
выступления. И наоборот, когда спортсменов 
попросили вспомнить свое худшее выступле-
ние, спортсмены отметили, что чувствовали 
недостаток уверенности в себе, усиливались 
негативные ощущения, и они не смогли сосре-
доточиться на важных для выполнения задачи 
сигналах. Они также испытывали трудности с 

выполнением планов подготовки. Эти резуль-
таты согласуются с результатами, полученными 
тренерским составом сборной команды, кото-
рые говорят о том, что психологические навы-
ки играют важную роль в подготовке мотокрос 
серов.

Виды стресса, которые выявили у спортсме-
нов, занимающихся мотокроссом. 

1. Проблемы взаимоотношений с тренера-
ми, близкими людьми и членами семьи. 

2. Психологические, физические и эколо-
гические.

3. Проблемы, связанные с жизненными 
ориентирами.

Спортсмены определили ряд психологиче-
ских навыков, которые они использовали, чтобы 
справиться с различными стрессовыми факто-
рами. Эти навыки включали в себя разговор с 
самим собой, поддержание позитивного мыш-
ления, эффективное управление временем, регу-
лирование возбуждения, предсоревновательные 
процедуры, целенаправленные тренировки и иг-
норирование стрессовых факторов. Спортсмены 
отметили, что рисковать и не бояться учиться на 
ошибках, избавить себя от невозможного пред-
ставления совершенства, а также окружить себя 
позитивной системой поддержки – вот эффек-
тивные способы преодоления стресса.

Эти результаты совпадают с теми, которые 
были получены и тренерами несборных команд, 
где изучались источники стресса у более взрос-
лых спортсменов. 

Стрессоры, выявленные у спортсменов в 
этой статье, были связаны с негативными аспек-
тами соревнований, такими как беспокойство о 
близких людях (например, межличностные кон-
фликты), финансовые и психологические требо-
вания, и личные трудности, связанные с сорев-
нованиями.

Вместе взятые результаты этих исследо-
ваний еще больше укрепляют идею о том, что 
психологические навыки играют важную роль в 
спортивных результатах любого уровня, особен-
но когда спортсмены должны справляться с раз-
личными стрессовыми факторами, связанными 
с высокой соревновательной средой. 

Многие спортсмены, занимающиеся мо-
токроссом, считают, что существует четыре 
основных психологических навыка, которые 
помогают спортсменам подготовиться к высту-
плению. Эти навыки включают в себя релакса-
цию, постановку цели, мысленную репетицию и 
образное мышление, а также разговор с самим 
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собой. При соответствующей тренировке пси-
хологических навыков (т.е. регулирование воз-
буждения, концентрация и контроль внимания, 
преодоление трудностей) спортсмен может по-
высить свои шансы на достижение желаемого 
уровня результатов. 

Предположительно, спортсмены, которые 
демонстрируют эти навыки во время выступле-
ния, находятся в более выгодном положении для 

достижения успеха, чем те, кто их не демонст
рирует.

Делая вывод, можно сказать, что три темы, 
представляющие стратегии преодоления, ис-
пользуются профессиональными мотокроссме-
нами. По нашему мнению, к ним относятся: 

а) контроль мыслей; 
б) сохранение концентрации; 
в) эмоциональный контроль. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ма-
териалы исследования, целью которого было 
изучение и формирование коммуникативных 
вербальных умений у детей с интеллектуаль-
ной недостаточностью. Представлено решение 
исследовательских задач по сравнительному 
качественному и количественному анализу ре-
зультатов их экспериментального изучения, что 
позволяло проверить гипотезу о возможности 
эффективного коррекционного воздействия на 
процесс развития коммуникативной сферы де-
тей, имеющих интеллектуальную недостаточ-
ность. В ходе эксперимента использовались 
методы психологической диагностики и психо-
логопедагогической коррекции. Сделан вывод 
о том, что коммуникация детей характеризует-
ся недостаточной сформированностью навыков 
общения с окружающими людьми, связная речь 
не соответствует норме развития, потребность в 
общении практически отсутствует или проявля-
ется в ситуативной форме взаимодействия, речь 
диалогически неправильная, что существенно 
влияет на коммуникативное вербальное взаимо-
действие как со сверстниками, так и с взрослы-
ми. Приводится описание взаимодополняемых 
и взаимокомпонуемых методов, позволяющих 
корректировать сформированность коммуника-
тивных вербальных умений у данной категории 
детей. 

Коммуникативные вербальные умения 
(КВУ) являются важной составляющей социаль-

ной адаптации ребенка. Для детей с интеллек-
туальной недостаточностью развитие данного 
навыка является трудной задачей. Коммуника-
тивные вербальные умения представляют собой 
не только способность говорить, выражать соб-
ственную мысль, но и умение понимать других 
людей, взаимодействовать с окружающими [1]. 
Достаточно сформированные вербальные ком-
муникативные умения позволяют ребенку эф-
фективно передавать полученную информацию 
в процессе общения. Иными словами, коммуни-
кативные вербальные умения – это взаимодей-
ствие с окружающими людьми с помощью речи. 
Благодаря данному умению и посредством об-
щения успешно решаются игровые, бытовые и 
творческие задачи, происходит обмен мыслями, 
идеями, информацией, эмоциональными пере-
живаниями собеседников [3]. 

Опираясь на анализ исследований особен-
ностей коммуникативных вербальных умений 
у детей с интеллектуальной недостаточностью, 
были определены следующие критерии оценки 
их сформированности: умение получать необ-
ходимую информацию в общении; умение по-
нимать мысли собеседника; умение понимать 
состояния сверстника; умение выражать свое 
отношение к взрослому и сверстнику; умение 
использовать речевые высказывания при взаи-
модействии с взрослым; умение использовать 
вербальные средства для характеристики пред-
ставлений о сверстнике; умение согласовывать 
свои действия со сверстником с помощью рече-
вого высказывания; умение выражать свое суж-
дение [4]. 

На основе теоретического анализа пробле-
мы было проведено эмпирическое исследование 
с применением формирующего эксперимента. 
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Исследование проходило на базе ГОУ ТО ТДС 
для детей с ОВЗ. Для диагностики уровня разви-
тия вербальных коммуникативных умений были 
выбраны: «Карта наблюдений за проявлениями 
коммуникативных способностей у дошкольни-
ков» А.М. Щетининой и М.А. Никифоровой; 
методика Н.В. Веракса «Определение уровня 
развития коммуникативных способностей»; 
методика Г.Р. Хузеевой «Мой друг»; методика  
О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной «Выявление 
уровня развития активного словарного запаса»; 
методика «Определение ведущей формы обще-
ния ребенка с взрослыми» М.И. Лисиной и ме-
тодика «Рукавички» Г.А. Цукерман; методика 
«Выявление связной речи» В.П. Глухова.

Результаты исследования показали, что 
дети с интеллектуальной недостаточностью не 
обладают надлежащим уровнем развития ком-
муникативных вербальных умений. Коммуни-
кация характеризуется недостаточной сформи-
рованностью навыков общения с окружающими 
людьми, которая проявляется в низком словар-
ном запасе. Связная речь не соответствует норме 
развития, детям трудно пересказывать текст по 
сюжетному изображению, описывать явления и 
предметы окружающей действительности. По-
требность в общении практически отсутствует 

или проявляется в ситуативной форме взаимо-
действия. Речь диалогически неправильная, 
что существенно влияет на коммуникативное 
вербальное взаимодействие как со сверстника-
ми, так и с взрослыми. Как правило, такие дети 
не проявляют эмоционального переживания к 
различным ситуациям общения, иногда крайне 
безразличны. Таким образом, было выявлено, 
что дети с интеллектуальной недостаточностью 
нуждаются в коррекционноразвивающем воз-
действии [5]. 

После проведения формирующей части ис-
следования в течение учебного полугодия была 
оценена эффективность составленной и реали-
зованной коррекционной программы. 

Графически изменения в развитии КВУ 
представлены на рис. 1–4.

Проведенная работа позволила улучшить 
показатели сформированности умения получать 
необходимую информацию в общении (рис.1). 

Как видно из рис. 2, изменения произошли и 
в развитии возможностей детей с ИН понимать 
собеседника и умении выражать свое отноше-
ние к нему (снизилось количество ребят с низ-
ким уровнем развития и пр.).

Наибольшие сдвиги результатов были до-
стигнуты в области формирования умений ис-

Рис. 1. Процентное соотношение развития у детей с ИН умения получать необходимую 
информацию в общении (сравнительный анализ)

Рис. 2. Процентное соотношение развития у детей с ИН умения понимать собеседника и 
умения выражать свое отношение к нему (сравнительный анализ)



74

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

пользовать речь в характеристике представле-
ний о сверстнике (рис. 3) и согласовывать свои 
действия с ним с помощью речевого высказыва-
ния (рис. 4).

Основной целью коррекционноразвиваю-
щей работы было повышение уровня развития 
коммуникативных вербальных умений у детей 
с интеллектуальной недостаточностью. Задачи: 
способствовать развитию умения формулиро-
вать собственные суждения в диалоге; умения 
согласовывать собственные действия со свер-
стником с помощью вербальной коммуникации, 
используя речевые высказывания; повышать 
уровень умения слушать собеседника, понимать 
его мысли и состояния в ходе коммуникации.

Для достижения поставленных целей ис-
пользовались различные методы и подходы, об-
ладающие взаимодополняемостью и взаимоком-
понуемостью.

1. Игровые методы. На развитие умения 
понимать чувства окружающих людей, оказы-
вать поддержку и сопереживание, используя ре-
чевые умения, использовали игру «Доброе жи-
вотное». Благодаря данному упражнению дети 
учились прислушиваться к состоянию собесед-
ника, понимать его эмоциональное состояние. 
Упражнения «Слова благодарности», «Вежли-

вые слова» способствовали развитию уместно-
го использования уважительных и правильных 
слов. Данный метод позволил не только повы-
сить уровень активного словарного запаса, но и 
сформировать у детей чувство нравственности. 
Игра «Небоскреб» была направлена на развитие 
умения договариваться, работать в команде, ис-
пользуя речевые высказывания [2].

2. Метод чтения и обсуждения художе-
ственных произведений. Работая с художествен-
ной литературой, дети учились формировать от-
ветное суждение, обогащали словарный запас, 
развивали связную речь. Использовались такие 
произведения, как сказка об умении слушать 
И. Вачкова, стихотворения А.Л. Барто «Весна 
идет» и Н. Пикулевой «Надувала кошка шар», 
сказки М.С. Пляцковского «Ромашки в янва 
ре» и др.

3. Метод прослушивания и воспроизве-
дения музыкальных композиций. Для развития 
умения получать необходимую информацию в 
общении, умения выражать свое суждение, уме-
ния формулировать предложение эффективным 
было и прослушивание музыкальных компози-
ций, воспроизведение и повтор слов из песен и 
мелодий. Для формирования умения согласовы-
вать свои действия со сверстником с помощью 

Рис. 4. Процентное соотношение развития умения согласовывать свои действия со 
сверстником с помощью речевого высказывания 

Рис. 3. Процентное соотношение развития у детей с ИН умения использовать вербальные 
средства для характеристики представлений о сверстнике
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речевого высказывания важным было распре-
деление ролей в танце под определенную мело-
дию. Дети учились договариваться и действо-
вать согласованно. 

4. Использование элементов арт-терапии. 
На коррекционноразвивающих занятиях при-
менялись различные виды искусства: рисова-
ние, лепка, театр. Рисуя, дети выражали свои 
эмоции и чувства, учились понимать и слышать 
собеседника, чаще использовать речевые выска-
зывания при разговоре с собеседником.

5. Метод использования элементов мульт-
терапии. Благодаря использованию динамичных 
факторов создания анимационного мультфиль-
ма, детям было интересно взаимодействовать 
не только с взрослым, но и со сверстником. 
Создавали анимационный мультфильм с по-
мощью детской студии Itheare. Занятие строи-
лось следующим образом: обсуждение тематики 
будущего мультфильма; распределение ролей; 
создание изображения, используя бумагу, каран-
даши или фломастеры; создание анимационного  
мультфильма; обсуждение готового мультфиль-
ма. Дети также и озвучивали выбранных персо-
нажей. 

Таким образом, по итогам проведенной кор-
рекционноразвивающей работы по развитию 
коммуникативных вербальных умений у детей с 
интеллектуальной недостаточностью с примене-

нием вышеописанных методов отмечаются из-
менения в развитии коммуникативных вербаль-
ных умений. Дети расширили свои возможности 
получения необходимой информации в обще-
нии. Они точнее стали понимать собеседника с 
помощью речевых высказываний. Отмечается 
положительная динамика развития словарно-
го запаса и связной речи. Дети лучше излагают 
собственные мысли – более последовательно, 
без отвлечения на лишние детали. 

Процесс формирования коммуникативных 
вербальных умений рассматривается нами как 
одно из средств коррекции общего коммуни-
кативного развития детей с интеллектуальной 
недостаточностью. Использование охаракте-
ризованных методов включает следующие на-
правления: формирование умения получать не-
обходимую информацию в общении, умения 
понимать собеседника и выражать свое отно-
шение к нему; развитие умения использовать 
вербальные средства для характеристики пред-
ставлений о сверстнике и умения согласовывать 
свои действия с ним с помощью речевого выска-
зывания. 

Представленный в исследовании подход к 
выбору методов развития вербальных умений 
у детей с интеллектуальной недостаточностью 
нуждается в дальнейшей теоретикоэксперимен-
тальной разработке вопроса.
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Аннотация: Организация концертнопро-
светительской деятельности в вузах оказывает 
сегодня заметное влияние на подготовку специ-
алистов. Цель исследования: выявить особенно-
сти организации концертнопросветительской 
деятельности, ее роль в современных вузах. 
Гипотеза: организация концертнопросвети-
тельской работы будет успешной, если в содер-
жание учебного процесса вуза будет введена 
разработанная методика. Использовались теоре-
тические методы анализа, синтеза и сравнения, 
практический опыт по предмету исследования. 
Результаты показали актуальность выбранной 
темы. 

Концертнопросветительская деятельность 
и вопросы, связанные с ее организацией, в на-
стоящее время стали достаточно востребованы 
при обучении студентов различных специализа-
ций в современных вузах. 

Важность проведения концертнопросвети-
тельской деятельности в реалиях современности 
достаточно актуальна в связи с тем, что для фор-
мирования музыкального и эстетического вкуса 
населения страны необходимы специалисты, 
которые могут в доступной форме «донести» до 
зрителей и слушателей лучшие образцы класси-
ческой, симфонической, вокальной, инструмен-
тальной, джазовой, народной музыки и расска-
зать о ней. 

Обилие информации о композиторах, ис-

полнителях, наличие огромного количества со-
чинений требуют систематизации и наглядности 
в «подаче» для того, чтобы настоящее музыкаль-
ное искусство стало доступным и понятным 
широкому кругу слушателей, интересующихся 
музыкой.

Методика организации концертнопросве-
тительской деятельности, овладение которой 
необходимо для успешной профессиональной 
деятельности музыкантов разного направления 
и профиля, может «включать» в себя важные на-
правления. 

– Профессиональная готовность препода-
вателя к ведению концертнопросветительской 
деятельности, основанной на познавательных 
аспектах, которые «обозначены» в сценарии и 
«донесены» до зрителей, практических навыках 
проведения массового мероприятия, когда необ-
ходимо «свести» «воедино» исполнителей, при-
нимающих участие в концерте, и выступление 
ведущих, психологических аспектах, которые 
важно учитывать при подготовке концертной 
программы для разных возрастных групп зри
телей.

– Тематический выбор музыкального ма-
териала, который «связан» со сценарным пла-
ном, подразумевающим точечные «акценты», 
кульминацию в зависимости от выбранного на-
правления. Векторы концертнопросветитель-
ской деятельности могут быть связаны с клас-
сической музыкой, фольклором, религиозной 
музыкой, симфонической музыкой, джазовой 
музыкой, стилевой музыкой, музыкой опре-
деленного композитора, и многими другими  
темами.

– Вопросы, касающиеся организации те-
матических концертов, которые решаются как во 
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время учебных занятий в процессе подготовки 
музыкального материала для выступления, так 
и во внеурочное время благодаря взаимодей-
ствию с музыкантами и представителями дру-
гих «смежных» творческих профессий. Процесс 
организации тематических концертов «вводит» 
в круг решения задач музыкального просвети-
тельства, который важен для музыкантов разно-
го уровня. 

– Вопросы подготовки ведущего для кон-
цертов, который должен «адаптировать» музы-
кальный материал для конкретной аудитории и 
обладать «поставленным» голосом, иметь на-
выки оратора, способного увлечь зрителей и 
слушателей представленным теоретическим 
материалом, включающим познавательные эле-
менты.

Необходимо отметить, что в современных 
музыкальных вузах и консерваториях готовят и 
исполнителей, и преподавателей для обучения 
детей и молодежи в музыкальных школах, сту-
диях. Многие выпускники разных образователь-
ных организаций становятся преподавателями 
вузов. Они в полной мере должны владеть ис-
полнительской подготовкой, педагогическими 
«установками» и организаторскими способно-
стями, например, уметь организовывать твор-
ческие проекты для организации молодежных 
музыкальных фестивалей в вузах [1].

Для успешной организации концертов в сте-
нах музыкальной школы или студии необходи-
мо создание увлекательных программ, которые 
близки по тематике интересам возрастной кате-
гории детей, для которой готовится выступление. 
Для преподавателя должно быть важным сочета-
ние педагогической работы с детьми и концерт-
ная практика, которую дети получают, выступая 
перед своими сверстниками и представляя на их 
«суд» лучшую версию своего выступления. Для 
достижения хорошего результата и успешного 
выступления учащиеся, принимающие участие 
в концертах, как правило, учитывают ответ-
ственность выступления перед публикой, много 
готовятся, занимаются с особым энтузиазмом.

Активное участие учащихся музыкальных 
школ или студий в концертах приводит в даль-
нейшем к возникновению творческих коллекти-
вов, а многочисленные репетиционные занятия 
способствуют формированию эстрадной (или 
концертной) выдержки и артистизма, которые от 
выступления к выступлению будут проявляться 
только ярче, становясь стимулом к дальнейшим 
успешным выступлениям. Использование меж-

предметных связей, которые обязательно при-
сутствуют в момент «зарождения» сценарного 
плана, – всегда большой плюс и только способ-
ствует возникновению интереса к концертно
просветительской деятельности детей и под-
ростков. 

Вопросы, связанные с разнообразными 
формами музыкальнопросветительской дея-
тельности, находятся в процессе разработки и 
обсуждаются современными исследователями. 
Л.Н. Ульянова, автор статьи «Современные фор-
мы музыкальнопросветительской деятельности 
в образовательном процессе студентов вуза» [4], 
анализирует вопросы, связанные с подготовкой 
студентовмузыкантов к проведению мероприя-
тий, связанных с музыкальнопросветительской 
деятельностью. Автор статьи ведет речь о фор-
мировании компетенций, которые касаются при-
обретения навыков культурнопросветительской 
работы и концертноисполнительской практики, 
которые должны обеспечить осуществление эф-
фективной концертнопросветительской дея-
тельности.

Автор диссертационного исследования  
О.В. Милицина пишет о важном факторе «ре-
ализации личностного потенциала граждан 
страны» [3]. Для каждого человека момент соб-
ственной реализации, имеющий гуманитарную 
направленность, через освоение ценностного 
материала из музыкальной сокровищницы мира 
происходит успешней тогда, когда музыкальный 
материал интерпретируется, становясь «макси-
мально приспособленным для успешного ус-
воения и воспроизведения» [3]. Личностную 
реализацию через приобщение к музыкально
просветительской деятельности можно осуще-
ствить при персонифицированном музыкальном 
и культурном развитии. 

Участие в концертнопросветительской дея-
тельности подразумевает работу по созданию 
концертной программы и успешно (или неу-
спешно) проведенные репетиционные моменты, 
где «оттачивается» мастерство исполнителей, 
которое демонстрируется в сочетании с высту-
плением ведущего. Для того чтобы музыкально
просветительская деятельность была успешной, 
ее «организатор должен обладать достаточным 
интеллектом и широкой образованностью, быть 
в курсе всех событий музыкальной жизни горо-
да, страны, зарубежья» [2], – пишет Л.Л. Мель-
никова. Важно также установить атмосферу 
«тесного взаимодействия» и сотрудничества 
между преподавателями, обучающимися и их 
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родителями. 
Концертнопросветительская деятельность 

в современных вузах играет важную роль, по-
зволяя соединить обучение с практическим по-
казом на сцене, что дает возможность будущим 
исполнителям и педагогам в режиме реального 
времени подготовиться к музыкальнопедагоги-
ческой работе. 

Основными задачами концертнопросве-
тительской деятельности являются вопросы, 
касающиеся тематики концертов, разработки 
сценариев, которые должны быть интересны 
зрителям, а также привлечение и активное уча-
стие студентов в организации и проведении ме-
роприятий. 

Тематические концерты и лекции способ-
ствуют формированию личностных качеств у 
студентов, содействуя их культурному и эмоцио-
нальному развитию. 

В современных вузах можно использовать 
различные формы концертнопросветительской 
деятельности. 

– Музыкальные лекции и мастерклассы, 
где происходит сочетание элементов образова-
тельного процесса с демонстрацией практиче-
ских навыков игры на инструментах и вокально-
го пения.

– Концертные марафоны и фестивали, 
представляющие собой масштабные мероприя-
тия и объединяющие самые различные направ-
ления и жанры музыки.

– Музыкальнопросветительский театр, 
где демонстрируется интеграция музыки и те-
атрального действия, что позволяет зрителям 
«глубже» вникнуть в смысл и суть представляе-
мых пьес и театральных постановок.

– Интерактивные концерты, проходящие 
онлайн и имеющие возможность привлечения 
аудитории через процесс обсуждения и набора 
«голосов» для выявления лучших исполнителей.

В настоящее время популяризации музы-
кальнопросветительских проектов способству-
ют мультимедийные технологии, включающие 
использование аудио и видеоматериалов, по-
вышающие зрительский интерес к проектам; 
информационнокоммуникативные технологии, 
необходимые для создания современных аран-
жировок и создания музыкальных проектов; 
интерактивные платформы, на которых органи-
зуются онлайнмероприятия и всевозможные 
образовательные мастерклассы. 

Современные технологии делают музыкаль-
нопросветительские проекты более наглядны-
ми и привлекают молодежь к занятиям творче-
ством. 

О.В. Милицина справедливо замечает, что 
«педагог должен осознавать, что организация 
концертнопросветительской работы в музы-
кальном учебном заведении является необходи-
мой составляющей частью музыкального воспи-
тания и образования, оптимизирующей учебный 
процесс и способствующей профессиональному 
росту учащихся и преподавателей» [3]. 

Современные условия общественной жиз-
ни «способствуют» тому, что музыкальнопро-
светительская деятельность «выходит» за рамки 
музыкального учебного заведения. 

Важно, чтобы концертнопросветительская 
деятельность учебного заведения способство-
вала активному участию студентов в концертах, 
совершенствованию подготовки будущих педа-
гоговмузыкантов. 
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Аннотация: В статье рассматривается про-
блема развития мелкой моторики у дошкольни-
ков с нарушением зрения через использование 
средств декоративной лепки. В условиях недо-
статка визуальных стимулов у детей с наруше-
ниями зрения особое значение приобретает так-
тильное восприятие и возможность активного 
участия в творческом процессе. В статье рассма-
триваются теоретические аспекты мелкой мото-
рики, а также влияние лепки на развитие сенсор-
ных и моторных навыков, что, в свою очередь, 
способствует улучшению когнитивных функций 
и социальной адаптации детей. Подробно анали-
зируются особенности формирования моторных 
навыков у детей с ограниченными возможностя-
ми, а также влияние тактильных и визуальных 
стимулов на процесс обучения. Описываются 
методические подходы и практические заня-
тия, направленные на развитие координации 
движений, точности и ловкости рук. В работе 
представлены результаты экспериментального 
исследования, подтверждающие эффективность 
использования декоративной лепки как средства 
коррекции и реабилитации, способствующего 
не только развитию мелкой моторики, но и об-
щему эмоциональному и социальному развитию 
детей. Статья может быть полезна педагогам, 
дефектологам и родителям, заинтересованным 
в применении инновационных методов работы 
с детьми с нарушениями зрения. 

На протяжении последних десятилетий у 
ученыхисследователей в области развития де-

тей с нарушением зрения особый интерес вы-
зывает проблема развития их мелкой моторики. 
Тифлологи отмечают, что дети со зрительной 
патологией сталкиваются с рядом особенностей 
в развитии мелкой моторики, в координации 
движений рук и пальцев: затруднения в коорди-
нации движений, проблемы с точностью и коор-
динацией движений, недостаточная развитость 
чувствительности и тактильной памяти, ограни-
ченный доступ к визуальным образцам [1]. 

Эффективное развитие мелкой моторики 
способствует успешному адаптированию ребен-
ка в образовательной среде и его общему раз-
витию. Учитывая эти особенности, необходимо 
разработать специальные подходы и методики 
для стимуляции развития мелкой моторики у де-
тей с нарушением зрения, которые используют 
тактильные и аудиальные стимулы, разнообраз-
ные упражнения, включающие движение рук и 
пальцев, а также применяют специальные ин-
струменты и материалы, благоприятствующие 
развитию мелкой моторики [2].

Анализ методических подходов к развитию 
мелкой моторики у дошкольников с нормой, 
ограниченными возможностями здоровья и на-
рушением зрения, в частности, показал многооб-
разие методов, средств и приемов организации 
коррекционной работы в данном направлении. 
При этом педагоги отмечают, что коррекци-
оннообразовательный процесс должен вклю-
чать в себя использование тактильных стиму-
лов, разнообразных упражнений, включающих 
движение рук и пальцев, а также применение 
специальных инструментов и материалов, спо-
собствующих развитию мелкой моторики. Наи-
более эффективной образовательной областью в 
данном аспекте является художественноэстети-
ческое развитие, включающее в себя такие про-
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дуктивные виды деятельности, как лепка, рисо-
вание, аппликация, конструирование [3].

Результаты теоретического анализа литера-
туры по проблеме исследования, а также резуль-
таты констатирующего этапа нашего исследова-
ния, свидетельствуют о наличии у большинства 
детей среднего дошкольного возраста со зри-
тельной патологией затруднений в координации 
движений: дети с нарушением зрения испыты-
вают трудности в координации движений рук и 
пальцев, что приводит к неуклюжести и неста-
бильности в мелких движениях (например, они 
испытывают затруднения при попытке исполь-
зовать кисти и карандаши, рисовать или разли-
чать разные предметы по ощущениям); проблем 
с точностью движений: у детей с нарушением 
зрения отмечены проблемы с точностью дви-
жений рук и пальцев, что проявляется в слож-
ности в выполнении мелких заданий, таких как 
нанизывание бусин на нитку или складывание 
мелких предметов; неполной развитости чув-
ствительности и тактильной памяти, что затруд-
няет их способность распознавать и различать 
разные текстуры, формы и размеры, что, в свою 
очередь, влияет на выполнение мелких мотор-
ных задач; недостаточного доступа к визуаль-
ным образцам, который ограничивает их опыт и 
возможности для развития мелкой моторики [4].

Учитывая эти особенности, целью нашего 
исследования является разработка эффективной 
методики коррекционнообразовательного про-
цесса для стимуляции развития мелкой мото-
рики у детей среднего дошкольного возраста с 
нарушением зрения. При этом основным сред-
ством коррекции была выбрана тульская фили-
моновская игрушка, которая изготавливается 
из глины и имеет различные формы и цвета. 
Она характеризуется своей оригинальностью и 
уникальным стилем. Тульские мастера создают 
разнообразные фигурки, такие как животные, 
птицы, человеческие фигуры и другие предме-
ты. Они аккуратно вылепливаются и декориру-
ются с помощью специальных красок и узоров. 
Тульская филимоновская игрушка имеет долгую 
историю и считается национальным достоянием 
России. Она славится своей красотой и узнава-
емостью. Игрушки выделяются своим высоким 
качеством исполнения и тонкостью деталей.

Базой нашего исследования явились центры 
образования и центры развития ребенка г. Тулы 
и Тульской области. Выборка составила 100 де-
тей среднего дошкольного возраста с нарушени-
ем зрения.

Итак, целью коррекционноразвивающей 
программы явились стимуляция и развитие мел-
кой моторики у детей среднего дошкольного 
возраста с нарушением зрения с использовани-
ем филимоновской игрушки.

Задачи коррекционноразвивающей про-
граммы. 

– Развивающие: способствовать коррек-
ции мелкой моторики и укреплению мышц ки-
сти руки; развивать творческие способности; 
развивать коммуникативные способности. 

– Обучающие: научить технологиям рабо-
ты с пластилином и глиной; научить различным 
способам лепки и декорирования игрушек (из 
пластилина, из глины); научить конструирова-
нию целостных объектов из простейших эле-
ментов. 

– Воспитательные: воспитывать позитив-
ное отношение к традициям и истории россий-
ской культуры, в частности к декоративнопри-
кладному творчеству.

Коррекционноразвивающая работа осу-
ществлялась поэтапно, непосредственная об-
разовательная деятельность осуществлялась по 
принципу от простого к сложному с чередовани-
ем лепки и росписи.

Основной целью первого этапа коррекци-
онноразвивающей работы стало знакомство 
дошкольников со зрительной патологией с фи-
лимоновской игрушкой: рассказывали детям 
историю филимоновской игрушки и ее значи-
мость в культуре Тульского края, использова-
ли книги, рассказывающие о происхождении 
игрушки, проводили небольшие беседы, рас-
сматривали альбом «Филимоновская игрушка», 
непосредственные образцы филимоновской 
игрушки. При этом обязательно подчеркивали 
традиционные мотивы, цветовую гамму и уни-
кальные характеристики игрушек, объясняли 
особенности их формы, узоров, материалов и 
рассказывали о разных видах игрушек, привле-
кали внимание детей к деталям и элементам ро-
списи.

На втором этапе важно было изучить тра-
диционные мотивы, цветовую гамму и технику 
работы над филимоновской игрушкой, освоить 
основные методы и приемы работы с матери-
алами, которые используются при создании 
филимоновской игрушки: изучение работы с 
глиной, лепкой, росписью и декорированием 
игрушек. Работа строилась в следующей по-
следовательности: вначале детей с нарушением 
зрения учили создавать различные формы, такие 
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как круглая, цилиндрическая и овальная, с ис-
пользованием только пальцев. Со временем до-
школьников учили выполнять основную работу 
пальцами, поскольку красивая форма не может 
быть создана только с помощью ладоней, при-
меняющих механическое воздействие на пла-
стилин или глину. Дети учились лепить овалы 
из шарообразной или цилиндрической формы 
и передавать характерные детали таких пред-
метов, как яблоко, орех, морковка, гриб, огурец, 
кабачок, лимон. 

Итогом двух этапов стали:
– знания дошкольников со зрительной па-

тологией об основных промыслах России и их 
характерных особенностях; об основных сюже-
тах и элементах росписи традиционной фили-
моновской игрушки; об особенностях сочетания 
цветов и построения орнаментальной компози-
ции; о последовательности работы с материалом 
(пластилином, глиной); 

– умения дошкольников со зрительной па-
тологией передавать особенности строения рас-
тений и цветов; передавать особенности внеш-
него вида животных; создавать геометрический 
и растительный орнаменты на плоскости; накла-
дывать роспись на объемные предметы; лепить 
основные сюжеты филимоновской игрушки. 

Сформированные знания и умения дали 
возможность перейти к следующему (третьему) 
этапу коррекционноразвивающей работы – не-
посредственной лепке и росписи филимонов-
ской игрушки.

В рамках четвертого этапа коррекционно

развивающей работы мы перешли с дошколь-
никами со зрительной патологией к комбини-
рованию различных форм и объемов, созданию 
и росписи простейших скульптурных форм. 
Объемная скульптура давала ребенку представ-
ление об особенностях формы предмета, учила 
видеть соотношение масс, знакомила с различ-
ными способами ведения работы. Разнообраз-
ные предметы – вазочки с фруктами, петушки, 
барыни, которые радостно лепились и с удоволь-
ствием использовались в играх.

Также на этом этапе (в конце учебного года) 
мы совершили экскурсию в город Одоев Туль-
ской области в музей Филимоновской игруш-
ки. В музее дошкольники с нарушением зрения 
увидели редкие уникальные фото и архивные 
материалы о жизни и творчестве прежних и 
нынешних мастеров, подлинные предметы кре-
стьянского обихода. Там они не только посмо-
трели готовые игрушки, но и увидели процесс 
их создания, сами попробовали свои силы, соз-
дав коня, уточку и петуха.

В заключение необходимо отметить, что 
коррекционноразвивающая работа по развитию 
мелкой моторики у детей среднего дошкольного 
возраста с нарушением зрения не стала простой 
формальностью для дошкольной образователь-
ной организации, а преобразовалась в целую 
рабочую программу воспитания по региональ-
ному компоненту, к которой подключились и ро-
дители дошкольников с нарушением зрения, т.к. 
многие имеют филимоновские корни, об игруш-
ке знают, ее любят и коллекционируют.
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Аннотация: В статье представлены резуль-
таты диагностики развития мелкой моторики у 
дошкольников с нарушениями зрения, акцен-
тируя внимание на значимости данной области 
для общего развития детей. Актуальность об-
условлена несколькими факторами: вопервых, 
нарушения зрительного восприятия значитель-
но влияют на развитие мелкой моторики, что, в 
свою очередь, сказывается на общем психомо-
торном развитии детей; вовторых, ранняя диа-
гностика и коррекция моторных навыков имеют 
критическое значение для успешной социализа-
ции и подготовки детей к школьному обучению; 
втретьих, учитывая растущее число детей с на-
рушениями зрения, необходимо разрабатывать и 
внедрять адаптированные методики диагности-
ки и обучения, что напрямую связано с реали-
зацией принципов инклюзивного образования. 
Исследование направлено на уточнение и си-
стематизацию данных, способствующих улуч-
шению условий для обучения и полноценного 
развития детей с особыми образовательными 
потребностями. В статье отмечается важность 
мелкой моторики для общего развития детей, а 
также ее влияние на образовательный процесс 
и социализацию, анализируются современные 
подходы к оценке моторных навыков, рассма-
триваются специфические трудности, с которы-
ми сталкиваются дети с нарушениями зрения, 
обсуждаются ключевые аспекты, влияющие на 
развитие моторных навыков, а также особенно-
сти проявления нарушений у данной категории 
детей. 

В работах В.А. Сухомлинского можно найти 
такую цитату: «Ум ребенка находится на кончи-

ках его пальцев, чем больше мастерства в руке, 
тем умнее ребенок» [1]. Вопрос развития мелкой 
моторики представляет для психологов и педа-
гогов значительный интерес. Одной из причин, 
объясняющих актуальность данной проблемы 
на современном этапе развития специального 
(дефектологического) образования, является из-
менение образа жизни современных дошкольни-
ков. Сегодняшние дети проводят больше време-
ни в закрытых помещениях, ограничивая свою 
физическую активность. Это влияет на развитие 
мелкой моторики, так как она требует от ребен-
ка множество движений рук и пальцев, которые 
могут быть недостаточны в условиях ограничен-
ной активности [2].

Для полного понимания данного процесса 
обратимся к анализу определений и теорий ее 
развития. 

Моторика, по определению С.Ю. Голови-
на, – это вся двигательная сфера организма че-
ловека, т.е. работа двигательного аппарата в 
совокупности деятельности биомеханических, 
физиологических и психологических процессов. 
Как правило, действия человека в этом случае 
чаще соотносят с движением или праксисом [3]. 

А.Л. Венгер предлагает рассматривать «гру-
бую моторику» как возможность или умение 
пользоваться крупными мышцами организма 
(тела) человека, например, при ходьбе, и «мел-
кую моторику» – умение пользоваться мелкими 
мышцами, размещенными, как правило, в конеч-
ностях, которое поддается развитию в процессе 
организующей работы [4].

По определению В.П. Зинченко и Б.Г. Ме-
щерякова, мелкая моторика представляет собой 
системное взаимодействие скоординированных 
действий мышечной, нервной, костной систем в 
совокупности работы зрительной системы при 
выполнении мелких, тонких, точных движе-
ний кистями, стопами, пальцами рук и ног. Ча-
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сто при определении моторного навыка авторы 
предлагают использовать понятие «ловкости» 
(моторной) [5].

Целью нашего исследования являлось из-
учение особенностей развития мелкой моторики 
у детей среднего дошкольного возраста с нару-
шением зрения теоретическим и опытноэкспе-
риментальным путем.

Теоретический анализ психологопедаго-
гических исследований показал, что научные 
исследования уделяют значительное внимание 
изучению факторов, влияющих на развитие 
мелкой моторики у детей среднего дошкольно-
го возраста. Одним из таких факторов является 
влияние современных технологий, таких как 
смартфоны и планшеты, на развитие моторики. 
Неконтролируемое потребление электронных 
устройств может приводить к недостаточному 
развитию мелкой моторики, так как дошкольни-
ки проводят много времени в пассивных позах и 
снижают активность мышц рук [2].

Многие авторы отмечают, что к среднему 
дошкольному возрасту развитие моторики и зри-
тельномоторной координации совершенствует-
ся, и ребенок начинает сам одеваться, пить из 
чашки, подражать в действиях и играх действи-
ям взрослого («читать книгу», «варить суп» и 
т.д.), кидать мяч, карабкаться по лестнице и т.д. 
При этом в дошкольном возрасте освоение дви-
гательных действий осуществляется главным 
образом за счет подражания действиям взросло-
го или демонстрации, повторения двигательных 
актов, которые были усвоены с помощью взрос-
лого. Самостоятельное выполнение отдельных 
движений является началом подражательной 
деятельности и последующим закреплением 
слова и движения. Данное явление является ха-
рактерным для дошкольников с нормой развития  
зрения [2].

Ученыетифлологи считают, что дети со 
зрительной патологией сталкиваются с рядом 
особенностей в развитии мелкой моторики: за-
труднения в координации движений, проблемы 
с точностью и координацией движений, недоста-
точная развитость чувствительности и тактиль-
ной памяти, ограниченный доступ к визуальным 
образцам, что свидетельствует о необходимости 
проведения специальной коррекционнораз-
вивающей работы по стимуляции и развитию 
мелкой моторики у дошкольников с нарушением 
зрения [6].

Чтобы уточнить эмпирические данные, мы 
обозначили в качестве критериев развития мел-

кой моторики следующие параметры: уровень 
развития статической и динамической коор-
динации (кинестетическая основа движения); 
скорость и сила движения (навыки работы с ка-
рандашом); сопровождающие движения (мани-
пуляции с предметами). 

На основе полученных научных данных те-
оретического анализа нами была подобрана диа-
гностическая программа по выявлению уровня 
развития мелкой моторики у детей среднего 
дошкольного возраста с нарушением зрения. 
В ее основу также легли методические разра-
ботки Л.А. Венгера [7], Н.В. Нижегородцевой 
и В.Д. Шадрикова [8], в частности готовый 
комплекс методик изучения мелкой моторики 
детей 4–5 лет. Согласно рекомендациям авто-
ров, диагностическое исследование включало 
следующие методики: методика «Определение 
лишних движений» (цель – выявление уровня 
развития кинестетического праксиса); методика 
«Раскрась картинку» (цель – выявление уровня 
развития графического навыка); методика «До-
рожки» (цель – выявление уровня развития точ-
ности выполнения движения руки); методика 
«Выложи картинку» (цель – выявление уровня 
развития координации руки и глаза).

Базой нашего исследования явились центры 
образования и центры развития ребенка г. Тулы 
и Тульской области. Выборка составила 100 де-
тей среднего дошкольного возраста с нарушени-
ем зрения.

Качественный и количественный анализ 
результатов диагностики показал, что большая 
часть детей среднего дошкольного возраста с на-
рушением зрения (80 %) демонстрирует низкий 
уровень развития мелкой моторики, проявляю-
щийся в наличии большого количества лишних 
движений мышц пальцев или руки (синкинезии), 
практическом отсутствии дифференцированно-
сти движения рук (двигательная способность – 
динамическая координация и сопровождающие 
движения), отсутствии графических навыков, 
соотнесении своих действий с предложенным 
образцом. Дошкольники со зрительной патоло-
гией проводят только отдельные линии, верно 
карандаш не держат, вращают или двигают лист 
рисунка, просят оказать помощь, либо просто 
отказываются от выполнения заданий.

Лишь незначительная часть дошкольников 
(20 %) продемонстрировала средний уровень 
развития мелкой моторики, показывая нали-
чие лишних движений мышц пальцев или руки 
(синкинезии), недостаточную дифференциро-
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ванность движения рук (двигательная способ-
ность – динамическая координация и сопрово-
ждающие движения); рисунки раскрашиваются 
хаотично, отмечаются заходы за контуры изобра-
жения, рука напряжена, мышцы зажаты, работа 
ведется без ориентации на образец и соблюдения 
пропорций, движения пальцев руки неточны, 
поза выполняется неверно и идентифицируется 
более длительно, движения рук выполняются 
некоординированно, асинхронно, изолирован-
но, переключение с одного движения на другое 
осуществляется с затруднениями. Вместе с этим 

дошкольники этой группы способны управлять 
своими движениями, удерживать определенное 
время статическую позу.

Определяя цели дальнейшего исследования 
по развитию мелкой моторики у дошкольников 
с нарушением зрения, мы выделяем разработку 
и апробацию эффективной методики коррекци-
оннообразовательного процесса, направленной 
на стимуляцию и развитие мелкой моторики  
с использованием филимоновской игрушки, что 
будет отражено в наших дальнейших публи 
кациях.
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ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПИСЬМЕННОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ В ВУЗЕ: 

ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Ключевые слова: письменный юридический 
перевод; процессноориентированное обучение 
в вузе; моделирование обучения.

Аннотация: Цель настоящего исследования 
заключается в изучении процедуры моделиро-
вания процессноориентированного обучения 
письменному юридическому переводу в вузе. 
В ходе анализа проверяется гипотеза о том, что 
обучение письменному юридическому перево-
ду в вузе моделируется как интеграция концеп-
туального, методологического и методического 
уровней. Задачи исследования направлены на 
определение содержательноинструментальных 
характеристик данных уровней. Исследование 
включает теоретические и эмпирические методы 
анализа. В результате исследования подтвержде-
на сформулированная гипотеза, определены со-
держательные характеристики каждого уровня 
спроектированной модели. В ходе эксперимен-
тального обучения подтверждены ее соответ-
ствие общим принципам процессноориентиро-
ванного управления и реализации деятельности 
в конкретной сфере, а также ее эффективность: 
более высокое качество учебной деятельности 
и ее результатов в экспериментальных учебных 
группах. 

Процессный подход сегодня активно ис-
пользуется в теории управления организаци-
ей, при этом имеет давние истоки. Достаточно 
вспомнить высказывания древнегреческого фи-
лософа Гераклита, его максиму «Все течет».

Данный ракурс позволяет выявить извест-
ную закономерность в проецировании общих 
характеристик процессноориентированного 
подхода к управлению в целом [1] на процессно
ориентированные тенденции в теории и прак-

тике современного образования в целом [2] и в 
обучении переводу в частности [3]. Это касает-
ся организации процесса обучения (интеграция 
процедур на уровне выбора информационных 
источников, языковых единиц, их актуализации 
в процессе переводческих трансформаций и по-
следующая вторичная актуализация и коррекция 
в процессе редактирования), его междисципли-
нарности (неразрывная последовательность раз-
ных информационных ресурсов, работа с разны-
ми субъектами, задействованными в процессе 
перевода) [4] c учетом ответственности юриста
переводчика за весь процесс и результат перево-
да и его качество [5]. 

Цель исследования состоит в том, чтобы 
определить системноструктурные составляю-
щие в моделировании процессноориентирован-
ное обучения письменному юридическому пере-
воду в вузе. 

Гипотеза исследования заключается в том, 
что процессноориентированное обучение пись-
менному юридическому переводу в вузе модели-
руется как взаимосвязь концептуального, мето-
дологического и методического уровней. 

С учетом цели и гипотезы задачи исследо-
вания требуют определения содержательноин-
струментальных характеристик обозначенных 
выше уровней модели.

Методы исследования включали теоретиче-
ский анализ академической литературы и инсти-
туциональных документов по проблематике ис-
следования и их инструментальную обработку, а 
также эмпирические методы в рамках экспери-
ментального обучения студентов бакалавриата и 
магистратуры юридического института РУДН по 
программам профессиональной переподготовки 
с присвоением квалификации «переводчик в 
сфере направлений и специальностей юридиче-
ского профиля» в период 2010–2024 гг. Изуче-
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ние академических и институциональных ис-
точников включало анализ, сравнение и синтез 
междисциплинарных данных (управление, педа-
гогика, языкознание, философия). Отбор источ-
ников для теоретического анализа осуществлял-
ся на основании поиска в базе Google Scholar 
по ключевым словам (на русском, английском, 
французском, испанском языках) – процессно
ориентированное управление, обучение, юриди-
ческий перевод. Всего было проанализировано 
более 3 000 источников. Объем корпуса коррек-
тировался и обновлялся с учетом обозначенных 
сроков проведения исследования. В результате 
работы с академическими и институциональны-
ми исследованиями был создан корпус анноти-
рованных источников (с исключением содержа-
тельно дублирующих данных). Для выделения 
ключевых позиций (тематических кодов) был 
использован метод автоматического тематиче-
ского кодирования текстового корпуса на плат-
форме Lexalytics [6].

Эмпирические методы включали экспери-
мент, наблюдение, анкетирование, тестирова-
ние студентов. Также была проведена матема-
тическая обработка результатов тестирования 
и опросов, и интерпретация данных. Всего на 
различных этапах экспериментального обуче-
ния приняли участие 1 534 студента бакалаври-
ата и магистратуры, в том числе 144 студента, 
изучающих французский язык; 202 студента, 
изучающих немецкий язык; 127 студентов учеб-
ных групп по испанскому языку и 1 061 студент в 
учебных группах по английскому языку.

Теоретический анализ академической ли-
тературы и экспериментальное обучение под-
тверждают гипотезу о трехуровневой структуре 
и системной организации процедуры моделиро-
вания применительно к обозначенному объекту 
обучения.

Моделирование процессноориентирован-
ного обучения юридическому переводу включа-
ет концептуальные основания, методологию и 
методическую систему. 

Концептуальный блок рамочно определяет 
процесс формирования компетенций в области 
юридического иностранного языка и перевода:

– в соответствии с уровнями владения 
языком и переводческими умениями, выделен-
ными в международной практике, и различными 
этапами обучения в вузе; 

– посредством реализации квазитрудовых 
действий будущего специалиста соответству-
ющей области относительно типовых жанров 

межъязыковой коммуникации в профессиональ-
ной деятельности будущего специалиста;

– в целях подготовки высокопрофессио-
нальных кадров для реализации билингвальной 
(в трактовке «двуязычной») профессиональной 
деятельности в правовой сфере в условиях раз-
вития и укрепления многополярного мира, ста-
туса Российской Федерации как международной 
державыпартнера государств и члена организа-
ций в различных регионах мира.

Совокупность подходов и принципов про-
ектирования модели рассматриваются как ме-
тодологические основания модели. Подходы к 
процессноориентированному обучению пись-
менному юридическому переводу интегрируют 
антропоцентрический, гносеологический, си-
стемноструктурный, функциональный, инфор-
мационный и междисциплинарный подходы к 
объекту анализа.

Применительно к конкретнонаучному 
уровню методологии настоящего исследования 
выделяются следующие подходы: личностно
деятельностный, когнитивноинтерпретатив-
ный, ситуативноконтекстный, социокультур-
ный, проблемный.

Принципы процессноориентированного 
обучения интегрируют общепризнанные мето-
дические конструкты (принцип сознательности, 
активности, посильности и т.д.) применительно 
к специальному предмету и объекту.

Методическое моделирование процессно
ориентированного обучения письменному юри-
дическому переводу включает стратегическую, 
общеобразовательную, воспитательную цели; 
тактические цели в зависимости от этапа и уров-
ня обучения.

При определении содержания обучения мы 
следуем позиции тех специалистов в области 
дидактики, которые выделяют в содержании  
обучения предметную и процессную составля-
ющие. 

Предметнотематическая составляющая со-
держания процессноориентированного обуче-
ния юридическому переводу ограничена уров-
нем профессиональной подготовки будущего 
переводчика (А1С1) и определяется характери-
стиками коммуникативных ситуаций и жанров 
юридических текстов.

Процессная составляющая проектируемой 
модели определяет учебную деятельность уча-
щихся на определенном уровне профессиональ-
ной подготовки будущего переводчика (А1С1), 
включает соответствующий определенному 
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уровню перечень квазитрудовых действий на ос-
нове знаний и умений субкомпетенций профес-
сиональной переводческой компетенции соглас-
но определенного уровня ее сформированности.

В части инструментария для процессно
ориентированного обучения наряду с традици-
онными репродуктивными (например, поиск 
переводческих соответствий) и продуктивными 
заданиями (задания на перевод предложений, 
абзацев, текстов) представляются актуальными 
в аспекте формирования умений по обеспече-
нию качества перевода поисковоаналитические 
задания, задания на интерпретацию и проверку 
ее адекватности, клиентоориентированные зада-
ния, проектноориентированные задания.

В результативнооценочном компоненте 
модели важное значение имеет анализ каче-
ства выполненных переводческих заданий или 
проектов. Инструментарием выступает анализ 
переводческих ошибок в проектах/заданиях по 
переводу. При этом необходимо выделять типы 
и причины ошибок в письменном юридическом 
переводе. Однако соответствующая деятель-
ность должна носить комплексный характер, 
должна быть скоординирована с уровнями про-
фессиональной подготовки переводчика, ее от-
ражением при работе с определенными для 
каждого уровня контекстами и видами квази-
профессиональной деятельности (содержанием 
трудовых действий), определенными для каж-
дого уровня знаниями и умениями субкомпетен-
ций в составе профессиональной компетенции 
переводчика.

Представленные данные прошли верифика-
цию в ходе экспериментального обучения. Его 
результаты подтвердили эффективность пред-
ложенного моделирования процессноориен-
тированного обучения письменному юридиче-
скому переводу в вузе. Сравнительные данные 
результатов обучения в контрольных и экспери-
ментальных группах по всем циклам обучения 
(4 года в бакалавриате и 2 года в магистратуре) 
в ходе демонстрируют более высокое качество 
учебной деятельности и ее результатов в экспе-

риментальных учебных группах. 
В целом проектирование и внедрение в 

учебный процесс процессноориентированной 
модели обучения письменному переводу сту-
дентовюристов в вузе коррелирует с общими 
процессного подхода к управлению: субъекты и 
объекты данного процесса являются конститу-
тивными составляющими модели, они обладают 
набором свойств и характеристик и существуют 
(функционируют) во взаимосвязи, все вместе 
образуют процессную среду, в которой представ-
лены подсистемы целеполагания, управления, 
реализации, оценки с позиции удовлетворения 
требований потребителя продукта переводче-
ской деятельности.

Моделирование и реализация процессно
ориентированной модели обучения письменно-
му переводу студентовюристов в вузе организо-
вана на основе базовых принципов процессного 
управления, среди которых представляется ре-
левантным выделить следующие. 

• Принцип интеграции процедур.
• Принцип неразрывной последователь-

ности, определяющий возможность соединения 
разных участников в системе обучения юриди-
ческому переводу в вузе (администрации, пре-
подавателя, обучающегося, клиента), привлече-
ние разнокачественных источников информации 
из разных областей.

• Принцип владельца процесса: вуз от-
вечает за весь процесс через субъектов обра-
зовательного процесса в управлении и препо-
давании, координирует процесс и работает с 
адресатами (обучающимися).

• Принцип самостоятельности выбора: 
участники процесса – преподаватели и обучаю-
щиеся – имеют возможность принятия решений, 
реализуют их и несут полную ответственность 
за результат.

• Принцип горизонтального контроля: ка-
чество результата проверяется на этапе следую-
щего элемента процессной цепочки.

• Принцип системности (целостности) 
управления.
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Аннотация: Цель настоящего исследования 
заключается в характеристике содержания про-
цессноориентированного обучения письмен-
ному юридическому переводу в вузе. В рамках 
анализа проверяется гипотеза о том, что содер-
жание процессноориентированного обучения 
письменному юридическому переводу в вузе 
организовано и реализуется через вертикаль-
ногоризонтальную координацию гетерогенных 
характеристик, связанных с предметнотемати-
ческой, процесснофункциональной составля-
ющими содержания обучения и его уровневой 
организацией. Задачи исследования включают 
определение и описание обозначенных харак-
теристик. Достижение поставленных целей и 
задач обеспечивается за счет теоретических и 
эмпирических методов анализа. В результате 
содержание обучения представлено как вер-
тикальногоризонтальный процесс, в котором 
направление «снизу вверх» характеризует по-
этапное формирование профессиональной ком-
петенции юристапереводчика от уровня А1 до 
С1, а горизонтальное направление определяет 
необходимость координации контекстов, видов 
профессиональной деятельности в отношении 
определенных жанров переводческих текстов на 
каждом конкретном уровне подготовки специ-
алистов. 

Процессный подход доказал свою эффек-
тивность в разных сферах деятельности [1], в 
том числе в институциональном/корпоративном 
управлении в социуме и при реализации компе-
тентностного подхода в подготовке профессио-

нальных кадров. Интерес к применению дан-
ного подхода в обучении иностранным языкам 
в вузе [2] обусловлен возможностью фокуса не 
только на инструментах обучения и его резуль-
татах в виде оценок и баллов, но и на процессах 
организации и реализации обучения [3] получе-
ния качественного результата [4] в соответствии 
с практикой уровнего формирования (А1С2) 
профессиональной компетенции будущего пере-
водчика в вузе и международных стандартов 
оценки качества оказания услуг по юридическо-
му переводу (стандарты ISO по различным ви-
дам перевода).

Цель анализа состоит в том, чтобы охарак-
теризовать содержание процессноориентиро-
ванного обучения письменному юридическому 
переводу в вузе. 

При этом в настоящем исследовании учиты-
вается, что содержание обучения рассматрива-
ется в рамках методического уровня моделиро-
вания образовательного процесса [5], опирается 
на уровневую концепцию изучения языков и 
формирования переводческих умений [6], ин-
тегрирует предметную и процессную/процессу-
альную составляющие [7].

Гипотеза исследования заключается в том, 
что содержание процессноориентированного 
обучения письменному юридическому пере-
воду в вузе организовано и реализуется через 
вертикальногоризонтальную координацию ге-
терогенных характеристик, связанных с пред-
метнотематической, процесснофункциональ-
ной составляющими содержания обучения и его 
уровневой организацией.

С учетом обозначенных выше цели и ги-
потезы задачи исследования требуют описания 
обозначенных характеристик. 

Методы исследования интегрировали те-
оретическое изучение научных публикаций, 
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Таблица 1. Характеристики содержания процессноориентированного обучения студентов
юристов письменному профессиональноориентированному переводу (разработано авторами)
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Переводческая компетенция

Дескрипторы, характеризующие уровень сформированности 
профессиональной компетенции (субкомпетенций) 

письменного переводчика юридических текстов

документальной базы согласно тематики ис-
следования и эмпирическое исследование экс-
периментального процессноориентированного 
обучения студентов бакалавриата и магистрату-
ры юридического института РУДН по програм-
мам профессиональной переподготовки с при-
своением квалификации «переводчик в сфере 
направлений и специальностей юридического 
профиля» в период 2010–2024 гг. Теоретическая 
база исследования сформирована на основе пу-
бликаций, представленных по соответствующей 
проблематике в базе Google Scholar. Поиск реле-
вантных источников был выполнен по ключевым 
словам (на русском, английском, французском, 
испанском языках) – юридический перевод, про-
цессноориентированное обучение, содержание 
обучения, методика обучения. Объектом анали-
за стали более 2 000 источников, которые после 
исключения содержательно дублирующих тек-
стов были преобразованы в соответствующие 
текстовые корпуса на обозначенных выше язы-
ках. Тематическое кодирование корпусов для 
определения ключевых положений относитель-
но содержания обучения процессноориентиро-
ванного обучения письменному юридическому 
переводу в вузе было выполнено с учетом ком-
пьютерного анализа на платформе Lexalytics [8].

Эмпирическое исследование включало ор-
ганизацию и проведение экспериментального 
процессноориентированного обучения сту-

дентов обозначенных выше категорий, анализ 
промежуточных и конечных академических 
результатов обучения, опрос и анкетирование 
студентов, статистическую обработку данных. 
В экспериментальном обучении всего было за-
действовано более 1 500 студентов, изучающих  
4 европейских языка, проведено несколько пол-
ных циклов обучения за 14 лет. 

Теоретическое изучение научноисследова-
тельских трудов и эмпирическое исследование 
процессноориентированного обучения студен-
товюристов письменному профессионально 
ориентированному переводу позволило опреде-
лить следующие гетерогенные характеристики 
данного процесса, которые связаны с образова-
тельными задачами, предметнотематическими 
контекстами и квазитрудовыми действиями об-
учающихся относительно будущей профессио-
нальной деятельности.

1) Образовательная характеристика со-
держания обучения определяет формирование 
профессиональной компетенции юристапере-
водчика и ее субкомпетенций (включая линг-
вокоммуникативную компетенцию на матери-
але двух языков, межкультурную компетенцию 
(предметнотематическую, институциональную 
и процедурную составляющие), информацион-
нотехнологическую компетенцию в области 
поиска и обработки двуязычной информации, 
компетенцию в области оказания переводче-
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ских услуг, переводческую компетенцию) через 
совокупность дескрипторов для каждого этапа 
(уровня) формирования обсуждаемой профес-
сиональной компетенции.

2) Предметнотематическая характеристи-
ка содержания обучения ограничена конкрет-
ным уровнем профессиональной подготовки 
будущего переводчика (А1С1) и представлена 
перечнем коммуникативных ситуаций и жанров 
юридических текстов, на материале которых на 
каждом уровне реализуется содержание обу 
чения.

3) Функциональная характеристика квази-
трудовых действий: виды учебной деятельно-
сти учащихся на определенном уровне профес-
сиональной подготовки будущего переводчика  
(А1С1) в соответствии с перечнем квазитрудо-
вых действий для каждого конкретного уровня 
на основе знаний и умений субкомпетенций 
профессиональной переводческой компетенции 
согласно определенного уровня ее сформиро-
ванности.

Изложенное выше представлено в табл. 1.
В зависимости от уровня, на котором осу-

ществляется формирование профессиональной 
компетенции будущего специалиста, определя-
ются: 

– контексты квазипрофессиональной дея-
тельности: включают работу с типовыми жан-
рами письменной коммуникации по вопросам 
юриспруденции и права в предметнотематиче-
ских коммуникативных ситуациях юридической, 
административной, академической, научнопо-
пулярной и информационнопублицистической 
сфер; 

– виды квазитрудовых действий: включа-
ют перевод текстов общеправовой, общеюриди-
ческой направленности, узкоотраслевой и про-
цессуальной принадлежности; решение задач 
учебного, реферативного, полного перевода раз-
личной степени сложности с учетом прагмаком-
муникативных задач, дискурсивных различий 
текста оригинала и перевода, и т.д.; определение 
и использование надежных документальных ис-
точников и технологических инструментов для 
решения переводческих задач, умение осущест-
влять проектноориентированную деятельность 
и организовывать работу коллектива над пере-
водческим проектом.

В соответствии с предметнотематическими 
и процессноориентированными функциональ-
ными характеристиками содержания обучения 
образовательная характеристика содержания 

процессноориентированного обучения студен-
товюристов письменному профессионально 
ориентированному переводу представлена и 
измеряется через комплекс дескрипторов сфор-
мированности субкомпетенций профессиональ-
ной компетенции юристапереводчика.

Для лингвокоммуникативной субкомпетен-
ции в области иностранного и родного языков 
в качестве дескрипторов рассматриваются уро-
вень владения иностранным и родным языками, 
владение юридической терминологией, конвен-
циями юридического дискурса в обозначенных 
предметнотематических ситуациях перевода.

Для межкультурной компетенции в качестве 
дескрипторов используются знание стандартов 
оформления документов конкретных жанров 
текстов, типичных для определенных типовых 
коммуникативных ситуаций; знание институ-
циональных процедур оформления указанных 
документов и соответствующих типов текстов 
в стране родного и изучаемого языка; умения 
адекватно отразить соответствующие стандарты 
и процедуры на языке перевода применительно 
к конкретному уровню формирования профес-
сиональной компетенции юристапереводчика.

Для информационнотехнологической ком-
петенции в области поиска и обработки дву
язычной информации дескрипторами формиро-
вания обсуждаемой компетенции на различных 
этапах ее формирования являются: владение 
специальными информационными технология-
ми для перевода (например, «память переводов», 
конкордансы); способность создавать терми-
нологические базы; умение работать с много-
язычными корпусами, с электронными базами 
данных, словарями и энциклопедиями; умение 
осуществлять поиск релевантной информации; 
знание источников официальной информации в 
сети; умение работать с цифровыми инструмен-
тами редактирования и проверки текста. 

Для компетенции в области оказания пере-
водческих услуг в качестве дескрипторов рас-
сматривается способность провести первич-
ные переговоры с клиентом и определить круг 
информации, которую необходимо обсудить 
с клиентом до начала выполнения перевода, 
включая уточнение требований, целей клиента, 
получение доступа к необходимой документа-
ции, инструкциям, руководствам; способность 
планировать переводческую деятельность как 
коллективный проект с распределением задач 
и этапов работы; умение определять стоимость 
проектных работ; умение проводить консуль-
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тации с юристами для лучшего понимания и 
определения того, как юридические документы 
могут быть истолкованы заинтересованными 
сторонами. Переводческая компетенция харак-
теризуется через дескрипторы, включающие 
комплекс декларативных и процедурных знаний 
о процессе переводе; содержательные умения 
осуществлять письменный перевод юридиче-
ских текстов обозначенных жанров в указанных 
профессиональных контекстах; умение обеспе-
чивать передачу смысла в двуязычном контексте; 
умение аргументировать реализацию стратегии, 
тактики перевода, выбора и реализации пере-
водческих преобразований в целях достижения 
функциональной эквивалентности и адекватно-
сти исходного текста и текста перевода на раз-
личных этапах процесса перевода юридического 
текста, начиная от стадии предпереводческого 

анализа документа до процедур редактирова-
ния; умение планировать и осуществлять кон-
троль качества выполненного перевода.

Представленные данные прошли верифика-
цию в ходе экспериментального обучения.

В заключение отметим, что теоретический 
и эмпирический этапы исследования подтвер-
дили гипотезу о том, что содержание процесс-
ноориентированного обучения письменному 
юридическому переводу в вузе представляет 
собой вертикальную иерархию уровневой про-
фессиональной подготовки юристапереводчика 
и предусматривает горизонтальную координа-
цию профессиональных контекстов, видов ква-
зипрофессиональной деятельности, материалов 
обучения и соответствующих уровней формиро-
вания субкомпетенций профессиональной ком-
петенции специалиста обозначенного профиля. 
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ОЦЕНКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ТУРИСТОВ (ГОРНЫЙ ТУРИЗМ)

Ключевые слова: горный туризм; восстано-
вительные мероприятия; физическая нагрузка; 
адаптация организма.

Аннотация: В данной статье рассматрива-
ется теоретическое и практическое обоснование 
оценки восстановительных мероприятий тури-
стов (горный туризм), методы и подходы к оцен-
ке эффективности восстановительных меропри-
ятий, направленных на поддержание здоровья 
и улучшение физического состояния туристов, 
занимающихся горным туризмом. 

В статье также рассматривается комплекс-
ное использование восстановительных меро-
приятий для снижения риска травматизма и 
улучшение общего самочувствия туристов. При-
водятся результаты по адаптации к физическим 
воздействиям. В процессе восстановления ре-
шаются следующие основные задачи: восста-
новление физической выносливости, восстанов-
ление мышечной активности, снижение уровня 
усталости и стресса.

Горный туризм – один из наиболее попу-
лярных и интенсивных видов активного отдыха, 
требующий от туристов высокой физической и 
психологической выносливости. Условия по-
вышенного уровня, такие как пониженное со-
держание кислорода, перепады температуры 
и повышенная нагрузка на организм, создают 
дополнительные вызовы для организма. Эти 
факторы могут в значительной степени способ-
ствовать риску травм, ухудшения самочувствия 
и возникновения различных заболеваний.

Эффективное восстановление после физи-
ческого воздействия и акклиматизация в услови-
ях горного туризма являются ключевыми факто-
рами для поддержания здоровья и безопасности 
туристов. Однако до настоящего времени недо-
статочно исследований, которые бы комплексно 

рассматривали методы и подходы к восстанов-
лению в горном туризме.

Настоящее исследование направлено на из-
учение теоретических и практических аспектов 
восстановительных мероприятий для туристов, 
занимающихся горным туризмом. Важным яв-
ляется также анализ эффективности различных 
методов восстановления и их влияния на состоя-
ние и общее самочувствие туристов.

По результатам исследований было обнару-
жено, что в большинстве туристических групп, 
занимающихся горным туризмом, недостаточ-
ное внимание уделяется подготовке физических 
участников перед восхождениями. 

В этой связи требуется новое осмысление 
организации процесса подготовки туристов, 
особенно в условиях Якутии. При этом нужно 
помнить о необходимости не потерять всего того 
ценного, что было наработано в основах патри-
отического воспитания предыдущими поколе 
ниями [3].

Исходя из этого, необходимость фундамен-
тального и системного рассмотрения комплекса 
нерешенных вопросов, накопившихся в области 
восстановительных мероприятий для туристов, 
занимающихся горным туризмом, приобретает 
неоспоримую актуальность.

Цель исследования – теоретическое и прак-
тическое обоснование оценки эффективности 
восстановительных мероприятий для туристов, 
занимающихся горным туризмом. 

Исследование направлено на разработку и 
анализ методов, которые способствуют поддер-
жанию здоровья, улучшению физической фор-
мы, снижению риска травматизма и повышению 
общего самочувствия туристов в условиях высо-
когорья.

Оценка восстановительных мероприятий 
для туристов в контексте горного туризма тре-
бует комплексного подхода, включающего как 
количественные, так и качественные методы ис-
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следования. Выбранные нами методы, которые 
были использованы для организации нашего 
исследования: анкетирование и педагогическое 
наблюдение.

Для наиболее эффективной оценки восста-
новительных мероприятий в горном туризме ре-
комендуется использовать сочетание различных 
методов, что позволило получить более полное 
представление о ситуации и выявить ключевые 
аспекты, требующие внимания. 

Для оценки психологического и физическо-
го восстановления туристов в условиях горного 
туризма выбрали комплексный подход, включа-
ющий тесты для анализа физического и психо
эмоционального состояния.

– Тест «Гарвардский стептест» («Harvard 
Step Test») – используется для оценки вынос-
ливости и уровня восстановления сердечносо-
судистой системы. Повторное проведение теста 
после похода может показать, насколько физиче-
ски восстановился турист.

– Тест с 6минутной ходьбой – это наибо-
лее распространенный в мире нагрузочный тест, 
используемый для определения функционально-
го статуса туристов с патологией органов дыха-
ния, оценки прогноза заболевания и эффектив-
ности терапии.

– Шкала позитивного и негативного 
(Positive and Negative Affect Schedule – PANAS) 
(D. Watson, L.A. Clark, A. Tellegen) (адаптация 
Е.Н. Осина) – оценивает положительные и отри-
цательные эмоции до и после турпохода, что по-
зволяет понять, насколько туристы испытывают 
улучшение в настроении и эмоциональном со-
стоянии.

– Методика «самочувствиеактивность
настроение» (САН) – краткий тест, который 
оценивает состояние человека по трем шкалам 
и помогает понять, насколько физические и эмо-
циональные силы восстановлены.

Можно объединить психологические и фи-
зические тесты в одной анкете, которая поможет 
комплексно оценить, насколько туристы восста-
новились. Проведение этих тестов до и после 
похода дает представление о том, какие аспекты 
здоровья требуют больше внимания и улучше-
ний, а также какие положительные эффекты ока-
зывает горный туризм на психоэмоциональное 
состояние и физическую форму.

Программа восстановления туристов после 
горных походов включает физические, психоэ-
моциональные и диетические мероприятия для 
комплексного восстановления организма.

1. Физическое восстановление.
В первые 1–2 дня после похода:
– легкая растяжка и расслабляющие 

упражнения для улучшения кровообращения и 
уменьшения мышечной боли;

– йога или пилатес (20–30 минут) для мяг-
кой растяжки;

– прогулки на свежем воздухе, избегая вы-
соких нагрузок.

На 3–5 день после похода:
– восстановительные тренировки с низкой 

интенсивностью: плавание (20–30 минут), езда 
на велосипеде, или занятия на эллиптическом 
тренажере;

– массаж (глубокий массаж мышц) для 
уменьшения напряжения, улучшения циркуля-
ции крови и лимфооттока;

– ванны с морской солью или магниевыми 
солями для расслабления мышц.

Через 1–2 недели после похода:
– упражнения на баланс и стабильность 

(балансировочные доски, тренажеры для коор-
динации), что помогает восстановить контроль 
мышц и суставов;

– комплекс упражнений для укрепления 
мышц спины и ног, задействованных в походе.

2. Психоэмоциональное восстановление.
Практики осознанности (майндфулнесс):
– медитация и дыхательные техники для 

снижения уровня стресса (10–15 минут в день);
– ведение дневника или обсуждение впе-

чатлений с группой для положительного эмо
ционального выплеска.

Психологические методики:
– визуализация успехов, достигнутых во 

время похода, для укрепления уверенности;
– практика благодарности и осознание 

пройденных трудностей как этапов личного  
роста.

3. Рациональное питание и гидратация.
Восстановление после обезвоживания и 

утерянных электролитов:
– увеличение потребления воды (с добав-

лением электролитов по необходимости) для 
восполнения потерь жидкости;

– чай с ромашкой или имбирем для снятия 
воспалений и поддержания иммунитета.

Питание для восстановления энергии и 
мышц:

– обогащение рациона белками (рыба, 
птица, яйца) для восстановления мышц;

– употребление сложных углеводов (ово-
щи, цельные злаки) для восполнения запасов 
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энергии;
– включение в рацион продуктов, богатых 

антиоксидантами (ягоды, цитрусовые, зеленые 
листовые овощи) для снятия окислительного 
стресса.

4. Мониторинг и коррекция состояния.
Регулярная оценка физического состояния:
– измерение частоты сердечных сокраще-

ний и артериального давления для оценки вос-
становления сердечнососудистой системы;

– ведение дневника физической актив-
ности и самочувствия для отслеживания прог
ресса.

Психологическая оценка:
– использование шкалы PANAS или ме-

тодики «самочувствиеактивностьнастроение» 
(САН) для мониторинга эмоционального состо-
яния;

– проведение бесед с туристами, особен-
но для выявления признаков утомления или  
стресса.

5. Активный отдых и адаптация к обыч-
ной деятельности.

Мягкий возврат к физической активности:
– важно не перегружать организм и посте-

пенно увеличивать интенсивность тренировок;
– рекреационные активности (например, 

прогулки на природе, плавание в природных во-
доемах) для мягкой адаптации к повседневному 
образу жизни;

Планирование будущих маршрутов:
– для поддержания мотивации, повыше-

ния уверенности и формирования положитель-
ных ожиданий от новых путешествий.

Эта программа поможет быстрее восстано-
виться после горных походов и предотвратить 
перетренированность и усталость, а также спо-
собствует улучшению физического и психоэмо-
ционального состояния туристов.

В рамках эксперимента мы провели ис-
следование для оценки эффективности восста-

новительных мероприятий у туристов, зани-
мающихся горным туризмом. Для этого были 
использованы тесты на оценку восстановления: 
Гарвардский стептест, тест с 6минутной ходь-
бой, шкала позитивного и негативного аффек-
та (PANAS) и методика «самочувствиеактив-
ностьнастроение» (САН). Контрольные тесты 
были проведены как до начала программы, так 
и после завершения туристического маршрута.

Исследование показало, что у туристов из 
экспериментальной группы, где применялись 
восстановительные мероприятия, результаты 
значительно улучшились, тогда как в контроль-
ной группе, где такие мероприятия не проводи-
лись, прирост показателей был незначителен. 
Мы предполагаем, что улучшения в экспери-
ментальной группе связаны с проведением регу-
лярных восстановительных процедур, которые 
помогли туристам быстрее восстанавливаться 
после физической нагрузки. В восстановитель-
ные мероприятия входили специализированные 
упражнения и методы реабилитации, проводи-
мые по комплексному плану с учетом потребно-
стей горного туризма.

Была составлена сравнительная таблица 
показателей физического и психологическо-
го состояния туристов в контрольной и экс-
периментальной группах, которая наглядно 
демонстрирует положительное влияние восста-
новительных мероприятий в условиях горного 
туризма (табл. 1, 2).

Из результатов проведенного нами экспери-
мента можем сделать вывод: разработанная про-
грамма восстановления туристов после горных 
походов положительно заявила о себе и обеспе-
чила продолжение результатов по адаптации к 
физическим воздействиям. В процессе восста-
новления решаются следующие основные зада-
чи: восстановление физической выносливости, 
восстановление мышечной активности, сниже-
ние уровня усталости и стресса.
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ждение.

Аннотация: В данной статье рассмотрены 
педагогические условия и формы организации 
физкультурных занятий, способствующие повы-
шению эмоциональноценностного отношения 
обучающихся к физическому самосовершен-
ствованию. Цель исследования заключается в 
определении технологии создания эмоциональ-
ного комфорта на физкультурных занятиях. 
Объектами исследования является организация 
процесса физкультурных занятий, а предме 
том – педагогические условия, влияющие на эф-
фективность взаимодействия движений и эмо-
ций. Задачи исследования: выяснить отноше-
ние студентов к эмоциональной составляющей 
физкультурных занятий и раскрыть особенности 
организации процесса по их эмоциональному 
сопровождению. Мы предполагаем, что эмоцио-
нальное сопровождение физкультурных заня-
тий посредством комплексного использования 
функциональной музыки, танцев, юмора, созда-
ния ситуаций успеха, развития интереса к игро-
вым формам на основе технологии организации 
и стимулирования двигательной деятельности 
позволит повысить у обучающихся значимость 
этих занятий. Методы исследования: анализ на-
учнометодической литературы, педагогические 
наблюдения, анкетирование.

Современные педагогические исследования 
доказывают, что эффективность физкультурных 
занятий обучающихся возрастает, если они со-

провождаются музыкой, танцами, играми, весе-
лыми эстафетами, юмором [1; 2; 3]. Веселые и 
смеющиеся студенты чаще находятся в гармо-
нии с окружающим миром и радуются жизни. 
Смех делает человека раскрепощенным, неуяз-
вимым, укрепляет взаимоотношения, доверие, 
то есть это прекрасное средство эмоциональной 
саморегуляции. Юмор по праву можно отнести 
к «умным эмоциям», «ускорителям мысли», по-
могающим человеку быть в ладу с самим собой, 
быть успешным в межличностном общении, 
игре, учебе, творчестве. Человек с хорошим чув-
ством юмора легче относится к своим неудачам, 
быстрее разрешает конфликтные ситуации, оты-
скивает выход из затруднительных положений и 
внутренне свободен [4]. Вот почему использо-
вание эмоционального сопровождения при про-
ведении физкультурных занятий актуально и его 
следует рассматривать как средство социокуль-
турного и личностного развития студентов. 

Более того, эта проблема тесно связана с ге-
донистическими, побуждающими, престижны-
ми мотивами, которые способствуют формиро-
ванию «доминанты здоровья».

В психологопедагогической литературе 
данная проблема чаще всего исследуется в лич-
ностном контексте (В.М. Бехтерев, И.М. Догель, 
Н.Р. Тарханов и др.), а использование эмоцио-
нального сопровождения занятий физической 
культурой в профессиональном аспекте остает-
ся недостаточно изученной [5]. 

Советский психолог В.Н. Мясищев до-
казал, что музыка существенно влияет на все 
стороны психической деятельности и может 
быть притягательной и побудительной силой, 
определяющей поведение и деятельность че-
ловека. Ряд исследователей отмечают, что эмо 
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циональное сопровождение занятий физической 
культурой выступает мотивационным аспектом 
двигательной деятельности [6; 7], воздействует 
на физиологическое состояние, способствует 
совершенствованию техники движений, про-
явлению волевых качеств, повышает моторную 
плотность занятий [8], однако для этого необ-
ходима специальная подготовка преподавателя, 
обоснование форм и средств воздействия, учет 
психоэмоциональной нагрузки и возрастных 
особенностей занимающихся [3; 5; 7; 8].

На констатирующем этапе исследования 
установлено, что для значительной части сту-
денчества физическая культура не является по-
требностью, а число декларирующих заинтере-
сованное отношение к ней гораздо больше, чем 
активно занимающихся. Все причины, снижа-
ющие интерес и активность студентов на физ-
культурных занятиях, можно разделить на три 
группы:

– методические (низкая эмоциональность, 
несоответствие нагрузок физическим возмож-
ностям и т.д.);

– организационные (монотонность при об-
учении технике движений, развитии физических 
качеств, трафаретность, несовременность форм 
и т.д.);

– личностные (отсутствие занятий по ин-
тересам, осознанного отношения к ним; учеб-
ные перегрузки, лень; снижена мотивация к  
достижению высоких спортивных результатов  
и т.д.).

Для эмоционального сопровождения физ-
культурных занятий в рамках учебного и вне
учебного процесса нами создана, апробирована 
и проанализирована комплексная программа ме-
роприятий, основанная на технологии органи-
зации и стимулирования двигательной деятель-
ности обучающихся. Представим некоторые из 
мероприятий.

1. Использование функциональной музы-
ки на учебных занятиях с целью сопровождения 
элементов ритмической гимнастики, а также 
при подготовке прыжковых композиций со ска-
калкой, при разучивании массовых танцев типа 
«Леткаенка», «танцев наших родителей», для 
снятия кардионагрузки и усиления релаксаци-
онного эффекта. Сопровождение спортивными 
и военными маршами различных видов ходьбы 
с имитацией ношения флагов и оружия. В этом 
процессе проявляются специфические методы 
сотворчества: состязательность, театрализация, 
импровизация. 82 % студентов разных возрас-

тов отметили, что «музыкальное сопровождение 
положительно влияет на настроение, появляется 
чувство оптимизма».

2. Подвижные игры, «Веселые старты», 
«Спортивные игры со смешанным составом» и 
«двигательные безделушки». В анкете их отме-
тили 77,5 % респондентов, так как «все формы 
хороши, если дарят заряд бодрости и настрое-
ния». До 70 % студентов отметили готовность 
посмеяться над собой в комической ситуации, 
что является признаком психической уравно-
вешенности. Однако до 20 % обучающихся не 
могут на физкультурных занятиях расслабиться 
и, следовательно, эффективность двигательной 
активности у них снижена. 

3. «Маршрут здоровья» – мероприятие ре-
креационной направленности, в котором участ-
ников может быть больше, чем зрителей. По-
следовательное прохождение участниками до 10 
станций с выполнением физкультурноигровых 
заданий ориентирует их не только на соперниче-
ство между командами, но и на сотрудничество.

4. Физкультурный конкурс «Минута спор-
тивной славы» позволяет продемонстрировать 
студентам свои физические способности и уста-
новить рекорд в отдельном упражнении, а кон-
курс «Сила рук» с использованием электронного 
динамометра «МЕГЕОН3409» – определить са-
мую сильную учебную группу и победителей в 
личном зачете.

5. Образовательная викторина по теме 
«Здоровый образ жизни», проводимая на физ-
культурных занятиях, – одна из форм связи фи-
зического и валеологического воспитания сту-
дентов, так как подготовленные вопросы (более 
600) позволяют развенчать некоторые мифы и 
закрепить правила сохранения здоровья. Спор-
тивноинтеллектуальная олимпиада «Знатоки 
спорта» способствует выявлению уровня теоре-
тических знаний у команд и лучших эрудитов.

Педагогические наблюдения свидетель-
ствуют, что появление новых видов спорта мало 
отражается на развитии массовых форм физи-
ческой культуры. Как правило, только хорошо 
владеющие спортивнотехнической подготовкой 
в видах спорта участвуют в соревнованиях. Од-
нако для тех, кто не желает испытывать большие 
физические нагрузки, более интересны и пред-
почтительны массовые формы физкультурно
прикладной направленности. Важность их для 
вовлечения студентов в среду межличностных 
отношений и социальной адаптации очевидна.

Как известно, в классификацию педагоги-
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ческих условий формирования валеологических 
и физкультурных ориентаций входят когнитив-
ные, аксиологические и организационнодея-
тельностные условия [4]. Именно последние 
условия связаны с развитием эмоциональноде-
ятельностной доминанты, закреплением опыта 
использования разнообразных средств и форм 
физической культуры.

Отметим наиболее важные педагогические 
условия, способствующие успешному эмоцио-
нальному сопровождению занятий:

– позитивный настрой студента и препо-
давателя, способного к управлению эмоцио-
нальным состоянием обучающихся;

– сотворчество в создании эмоционально-
го фона или ситуаций, развитие инициативы сту-
дентов, поиск лидеров;

– стимулирование посредством наградной 
атрибутики победителей конкурсов и соревнова-
ний (медали, грамоты, сертификаты об установ-
лении рекорда, информационные листы и т.д).

Технология организации занятий с эмоцио-
нальным сопровождением включает три этапа:

– целевой, связанный с выявлением общих 
интересов и предпочтительных форм занятий, с 

принятием решения;
– организационноподготовительный, 

включающий подготовку средств воздействия 
(функциональная музыка, комплексы аэробных 
упражнений, вопросы викторин, смешные ви-
деоролики и др.), апробацию на определенной 
группе и коррекцию в случае необходимости;

– результативный, связанный с выявлени-
ем эмоционального отклика у студентов (под-
готовка танцевальных флэшмобов, танцев во 
время больших перемен, создание конкурсных 
видеороликов с двадцатисекундной двигатель-
ной композицией и т.д.).

Таким образом, создание эмоционального 
комфорта на физкультурных занятиях – важная 
часть технологии организации учебного и внеу-
чебного процесса. 

Взаимосвязь рационального и эмоциональ-
ного позволяет сделать разнообразные формы 
физической культуры более современными и 
привлекательными. Умение управлять эмоци-
ональным состоянием обучающихся, владеть 
эмоциональными формами физической культу-
ры становится частью профессиональной ком-
петенции преподавателя.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ  

С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ  
В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Ключевые слова: оценка системы внешнего 
дыхания; обструктивные нарушения; подготови-
тельная медицинская группа. 

Аннотация: В данной статье представлены 
результаты спирографического исследования 
93 студентов 1–3 курсов подготовительной ме-
дицинской группы, проживающих в условиях 
Крайнего Севера (Республика Саха, Якутия). 
Цель: оценка параметров внешнего дыхания 
студентов 1–3 курсов подготовительной меди-
цинской группы при помощи спирографии. Ана-
лизируются результаты следующих проб: дыха-
тельный объем, частота дыхания, жизненная 
емкость легких на вдохе и выдохе, резервный 
объем вдоха и выдоха, максимальная вентиля-
ция легких, форсированная жизненная емкость 
легких, объем форсированного выдоха за 1 с 

(ОФВ1). На основании результатов исследова-
ния установлена взаимосвязь между снижением 
относительной величины ОФВ1 и увеличением 
частоты дыхания, а также зарегистрирована вы-
сокая частота встречаемости признаков обструк-
тивных нарушений в подгруппе студентов с на-
рушениями зрения. 

Сохранение здоровья студенческой молоде-
жи является одной из приоритетных задач совре-
менного образования. В период получения выс-
шего профессионального образования студенты 
подвергаются систематическим перегрузкам, 
потенциально способным ослабить их сомати-
ческое здоровье. В особенности это касается 
студентов, проживающих в условиях Крайнего 
Севера (Республика Саха, Якутия), связанных с 

Таблица 1. Легочные объемы и емкости у студентов подготовительной медицинской группы (юноши)

Параметры Статистические 
показатели 

Заболевания орга-
нов зрения  

(n = 14)

Заболевания 
органов дыхания 

(n = 7)

Заболевания сер-
дечнососудистой 
системы (n = 16)

Патологии опор-
нодвигательного 
аппарата (n = 14)

ЖЕЛ вд, л

X̅ 3,92 4,46 4,22 4,31

σ 1,45 1,24 0,56 0,90

min 0,56 1,96 3,18 2,42

max 5,62 5,77 5,17 6,18

ЖЕЛ вд, %

X̅ 77,63 92,78 84,98 87,03

σ 28,14 26,84 10,21 20,39

min 10,36 36,81 65,00 45,78

max 109,89 114,00 101,00 124,00
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Параметры Статистические 
показатели 

Заболевания орга-
нов зрения 

(n = 14)

Заболевания 
органов дыхания 

(n = 7)

Заболевания сер-
дечнососудистой 
системы (n = 16)

Патологии опор-
нодвигательного 
аппарата (n = 14)

ЖЕЛ выд, л

X̅ 3,74 4,55 3,83 4,29

σ 2,05 0,82 0,96 0,72

min 0,00 3,58 1,45 3,20

max 6,00 5,77 5,17 5,75

ЖЕЛ выд, %

X̅ 73,38 93,98 76,84 86,43

σ 38,72 16,33 19,30 16,04

min 0,00 67,37 28,36 69,72

max 116,00 115,00 99,91 124,00

РО вд, л

X̅ 2,46 2,48 2,77 2,59

σ 1,43 1,17 1,15 1,23

min 0,20 0,84 0,40 0,60

max 4,87 3,87 4,18 4,50

РО вд, %

X̅ 72,26 78,79 75,10 72,79

σ 29,64 23,30 20,21 23,97

min 7,94 33,46 17,66 27,31

max 112,96 110,09 104,22 111,77

РО выд, л

X̅ 1,10 1,23 1,46 1,48

σ 1,44 0,63 0,58 0,83

min –1,56 0,20 0,63 0,16

max 4,87 2,27 2,89 3,77

РО выд, %

X̅ 53,96 71,69 86,75 81,06

σ 60,66 30,71 22,73 28,05

min –104,43 12,48 45,00 10,14

max 104,85 98,00 129,51 118,03

ДО, л

X̅ 1,13 0,96 0,98 0,86

σ 0,50 0,42 0,31 0,36

min 0,33 0,38 0,58 0,35

max 1,88 1,51 1,58 1,78

ЧД, в мин

X̅ 20,95 23,84 21,10 22,06

σ 8,71 8,19 6,61 6,20

min 7,06 12,00 11,00 13,04

max 36,67 36,67 33,33 34,00

МОД, в л

X̅ 20,23 21,70 19,20 17,71

σ 6,75 10,81 4,75 5,11

min 11,98 11,41 13,76 8,43

max 32,28 40,21 30,26 26,68

Таблица 1. Легочные объемы и емкости у студентов подготовительной медицинской группы (юноши) 
(продолжение)
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преобладанием низких температур, нестабиль-
ностью барометрических показателей, высокой 
степенью загрязненности атмосферы произ-
водственными отходами и пр. Под воздействи-
ем этих и других факторов у жителей данного 
региона регистрируется неуклонный рост числа 
хронических заболеваний, дебют которых часто 
происходит уже в юношеском возрасте [3]. 

Известно, что к ярким проявлениям адап-
тации человека к условиям Крайнего Севера 
относится комплекс респираторных, гемодина-
мических и обменных нарушений, получивший 
название «полярная одышка». Природа данного 
симптомокомплекса до конца не ясна, но ряд ис-
следователей приходит к мнению, что в его ос-
нове лежит повышенный кислородный запрос 
тканей, обусловленный перестройкой энергети-
ческого обмена, в частности, его переключением 
с углеводного типа на липидный в связи с не-
обходимостью адаптации организма к экстре-
мально низким температурам. С другой сторо-
ны, систематическое переохлаждение верхних и 
нижних отделов респираторного тракта влечет 
за собой увеличение частоты дыхательных дви-
жений с одновременным повышением бронхи-
ального сопротивления и снижения эффективно-
сти дыхания. Как следствие, у людей, постоянно 
проживающих в указанной климатической зоне, 
отмечается снижение работоспособности, повы-
шенная утомляемость, психоэмоциональная ла-
бильность и другие негативные проявления [3]. 

В свою очередь, профилактика отрицатель-
ных последствий гипоксии и обусловленных ею 
психофизиологических нарушений в условиях 
вуза требует комплексного и системного под-
хода к созданию благоприятного климатическо-
го режима в учебных помещениях, грамотному 
дозированию физических и интеллектуальных 
нагрузок, повышению качества питания, а также 
внимательного отношения к ряду сопутствую-
щих факторов, потенциально способных оказать 
влияние на состояние здоровья студентов. Несо-
мненно, адаптационные особенности организма 
должны быть обязательно отражены в учебных 
программах по физическому воспитанию. В 
связи с этим возрастает актуальность регуляр-
ного отслеживания состояния респираторной 
системы, позволяющего оценить не только осо-
бенности функционирования организма, но и 
успешность его адаптации к нагрузкам в соот-
ветствующих климатических условиях. Спиро-
графия является одним из методов неинвазивной 
функциональной диагностики, позволяющих 
произвести оценку системы внешнего дыхания 

в режиме реального времени [2]. Доступность 
и относительная простота реализации данного 
метода дает возможность его использования в 
качестве мониторинга состояния респираторной 
системы студентов. 

В исследовании приняли участие 93 сту-
дента 1–3 курсов подготовительной медицин-
ской группы СевероВосточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова (51 юноша и 
42 девушки). В соответствии с особенностями 
состояния здоровья студенты были разделены 
на четыре подгруппы: с нарушениями зрения, 
патологиями органов дыхания, сердечнососу-
дистой системы и опорнодвигательного аппа-
рата. С целью оценки функционального состоя-
ния системы внешнего дыхания у студентов при 
помощи спирографии были взяты следующие 
дыхательные пробы: дыхательный объем (ДО), 
частота дыхания (ЧД), жизненная емкость лег-
ких на вдохе и выдохе (ЖЕЛ), резервный объем 
вдоха и выдоха (РО), максимальная вентиляция 
легких (МВЛ), форсированная жизненная ем-
кость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного 
выдоха за 1 сек (ОФВ1). В ходе анализа резуль-
татов принимались во внимание как абсолютные 
(фактически регистрируемые величины), так и 
относительные (% от должной величины /ДВ/) 
показатели. Обработка данных осуществлялась 
путем качественноколичественного анализа ре-
гистрируемых показателей с применением мето-
дов описательной статистики. 

В подгруппе студентовюношей отмечаются 
завышенные по сравнению с условной нормой 
показатели ЧД, которые вместе с тем не приво-
дят к снижению средних значений ЖЕЛ на вдо-
хе и на выдохе, что служит указанием на отсут-
ствие проявлений декомпенсации. В подгруппе 
юношей с заболеваниями сердечнососудистой 
системы зарегистрированы более выраженные 
(по сравнению с другими подгруппами) разли-
чия между ЖЕЛ вд и ЖЕЛ выд (4,22/3,83 л соот-
ветственно). Также во всех подгруппах юношей 
наблюдаются выраженные отклонения относи-
тельных величин РО на вдохе, а в подгруппах 
студентов с заболеваниями органов зрения и ды-
хания – и на выдохе. Средние величины осталь-
ных исследуемых показателей в целом варьиру-
ются в пределах условной нормы (табл. 1).

Как мы видим, в подгруппах девушек также 
зарегистрированы завышенные показатели ЧД в 
сравнении с условной нормой. Во всех исследу-
емых подгруппах девушек, за исключением под-
группы студенток с нарушениями опорнодвига-
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Таблица 2. Легочные объемы и емкости у студентов подготовительной медицинской группы 
(девушки)

Параметры Статистические
показатели 

Заболевания 
органов зрения 

(n = 15)

Заболевания 
органов дыхания 

(n = 8)

Заболевания 
сердечнососуди-

стой системы 
(n = 12)

Патологии опор-
нодвигательного 
аппарата (n = 7)

ЖЕЛ вд, л

X̅ 2,97 2,58 2,96 3,27

σ 0,89 1,16 0,87 1,61

min 1,08 0,67 0,85 0,81

max 5,62 3,91 3,81 6,18

ЖЕЛ вд, %

X̅ 82,71 70,46 82,52 81,60

σ 18,24 30,38 23,25 37,74261

min 32,93 19,30 24,92 2,71

max 109,89 99,54 106,51 117,51

ЖЕЛ выд, л

X̅ 2,55 2,14 2,59 3,03

σ 1,14 1,31 1,24 1,36

min 0,15 0,53 0,41 0,66

max 5,23 4,01 3,73 5,05

Жел выд, %

X̅ 71,09 57,67 72,03 78,85

σ 27,84 33,23 33,90 29,43

min 3,64 15,08 11,65 16,96

max 102,19 102,14 103,67 101,70

РО вд, л

X̅ 1,21 1,31 1,13 1,53

σ 0,61 0,92 0,63 0,71

min 0,37 0,22 0,25 0,81

max 2,75 2,91 2,68 2,79

РО вд, %

X̅ 75,20 74,73 66,36 83,03

σ 36,05 50,85 37,41 29,73

min 23,96 12,68 15,28 43,65

max 165,68 166,62 158,99 130,44

РО выд, л

X̅ 0,90 0,59 0,88 0,93

σ 0,45 0,45 0,60 0,63

min 0,02 0,00 0,01 0,00

max 1,57 1,26 2,25 1,90

РО выд, %

X̅ 82,50 53,80 81,64 80,44

σ 39,92 40,59 54,06 51,69

min 2,04 0,10 0,75 –0,09

max 158,81 114,94 198,73 165,93

ДО, л

X̅ 0,70 0,71 0,78 0,77

σ 0,25 0,31 0,26 0,14

min 0,37 0,38 0,43 0,51

max 1,26 1,39 1,39 0,93
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Параметры Статистические
показатели 

Заболевания 
органов зрения 

(n = 15)

Заболевания 
органов дыхания 

(n = 8)

Заболевания 
сердечнососуди-

стой системы 
(n = 12)

Патологии опор-
нодвигательного 
аппарата (n = 7)

ЧД, в мин

X̅ 22,71 23,77 23,01 22,59

σ 6,76 6,83 5,94 3,19

min 12,00 16 13,04 16,67

max 34,74 34,74 31,76 26,67

МОД, в л

X̅ 14,67 15,63 16,99 17,01

σ 4,01 4,03 3,78 2,58

min 8,99 11,90 12,28 13,52

max 23,19 22,29 24,40 20,82

Таблица 3. Показатели форсированного дыхания и максимальной вентиляции легких (юноши)

Параметры Статистические 
показатели 

Заболевания 
органов зрения 

(n = 14)

Заболевания 
органов дыхания 

(n = 7)

Заболевания 
сердечнососуди-

стой системы 
(n = 16)

Патологии опор-
нодвигательного 
аппарата (n = 14)

ФЖЕЛ

X̅ 4,08 4,13 4,13 3,92

σ 0,75 0,81 0,69 0,54

min 2,81 3,22 3,26 3,09

max 5,37 5,71 5,51 5,06

ФЖЕЛ, %

X̅ 84,99 90,49 85,06 82,43

σ 11,77 20,77 11,64 10,39

min 65,00 62,34 65,65 65,00

max 108,24 129,00 109,00 99,24

ОФВ1

X̅ 2,55 3,38 3,51 3,23

σ 1,21 1,19 0,50 0,79

min 0,25 1,18 2,33 1,11

max 4,17 4,83 4,54 4,49

ОФВ1, %

X̅ 61,12 85,13 81,23 76,46

σ 29,04 30,65 9,28 18,53

min 6,14 26,28 58,41 25,13

max 97,25 123,00 99,00 102,65

МВЛ, л

X̅ 155,52 157,54 158,56 168,40

σ 21,52 33,02 20,72 24,27

min 124,00 99,00 124,43 129,91

max 194,91 197,00 187,00 213,05

МВЛ, %

X̅ 94,20 98,85 95,48 102,52

σ 13,96 20,60 12,94 15,84

min 72,00 63,00 72,49 80,02

max 118,77 98,85 118,00 133,52

Таблица 2. Легочные объемы и емкости у студентов подготовительной медицинской группы 
(девушки) (продолжение)
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тельного аппарата (ОДА), отмечается снижение 
абсолютных показателей ЖЕЛ. Самые низкие 
показатели ЖЕЛ отмечаются в подгруппе сту-
денток с заболеваниями органов дыхания. Сле-
дует отметить, что в подгруппах девушек коэф-
фициенты разности между показателями ЖЕЛ 
на вдохе и выдохе в целом выше, чем в подгруп-
пах юношей. Исследование РО позволило выя-
вить снижение относительных величин на вдохе 
и выдохе, при этом выраженное отклонение РО 
на выдохе зафиксировано в подгруппе девушек с 
нарушениями дыхания. В свою очередь, при из-
учении показателей МОД и ДО не обнаружено 
существенных различий в зависимости от забо-
леваний, однако наивысшие показатели по дан-
ным параметрам выявлены в подгруппе студен-
ток с нарушениями ОДА (табл. 2).

Результаты обследования показателей 
ФЖЕЛ и МВЛ позволили обнаружить следую-

щие закономерности. У 27 юношей (51,94 %) 
выявлены отклонения относительных показате-
лей ОФВ1 от должных величин на 21 % и бо-
лее, в то время как в медицинской литературе 
отмечается, что данный факт является призна-
ком обструктивных нарушений и требует допол-
нительной диагностики [2–4]. При этом у 24 из 
них (88,89 %) отмечается увеличение ЧД (17 и 
более). У 14 юношей (27,45 %) также обнаруже-
но диагностически значимое отклонение отно-
сительной величины ФЖЕЛ (на 21 % и более). 
Следует обратить внимание на отсутствие взаи-
мосвязи между отклонениями величин ФЖЕЛ и 
ОФВ1 с заболеваниями респираторного тракта. 
Так, у обследованных нами студентовюношей 
снижение рассматриваемых величин на фоне 
патологии органов дыхания отмечается лишь в 
11 % случаев. Наибольшее число отклонений от 
должной величины ОФВ1 выявлено в подгруп-

Таблица 4. Показатели форсированного дыхания и максимальной вентиляции легких 
(девушки)

Параметры Статистические
показатели 

Заболевания 
органов зрения 

(n = 15)

Заболевания 
органов дыхания 

(n = 8)

Заболевания 
сердечнососуди-

стой системы 
(n = 12)

Патологии опор-
нодвигательного 
аппарата (n = 7)

ФЖЕЛ

X̅ 2,86 2,87 2,96 3,44

σ 0,72 0,490 0,45 0,82

min 1,86 2,29 2,27 2,62

max 5,37 3,86 3,61 5,06

ФЖЕЛ, %

X̅ 81,07 81,25 84,00 91,20

σ 12,17 10,55 11,94 8,09

min 54,61 65,77 65,34 77,75

max 108,24 99,90 105,70 99,24

ОФВ1

X̅ 2,26 2,03 2,13 2,79

σ 0,86 1,27 1,05 0,97

min 0,42 0,41 0,61 1,15

max 4,17 4,05 3,43 4,49

ОФВ1, %

X̅ 72,46 61,66 68,27 84,42

σ 25,32 35,32 33,45 23,05

min 14,76 13,86 20,56 34,22

max 99,05 105,52 113,39 102,65

МВЛ

X̅ 109,64 98,81 121,26 115,87

σ 19,24 30,97 22,19 18,14

min 77,89 52,07 86,86 92,90

max 168,33 140,87 160,83 150,95
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пе юношей с нарушениями зрения (19 %). При 
исследовании показателей МВЛ отклонений от 
условной нормы не выявлено (табл. 3).

В подгруппах девушек отклонение в от-
носительной величине ОФВ1 более чем на  
21 % выявлено у 23 студенток (54,76 %). У 
большинства испытуемых (18 студенток из 23) 
с данным показателем (как и в подгруппах сту-
дентовюношей) отмечается увеличение ЧД  
(17 дыхательных движений в минуту и более). 
При этом большинство случаев отклонений ве-
личины ОФВ1 от должной наблюдается в под-
группе студенток с нарушениями зрения – 37 % 
от общего числа студенток с выявленным сни-
жением данного показателя. В свою очередь, 
снижение относительных величин ФЖЕЛ от-
мечается у 20 студенток различных подгрупп, 
среди которых преобладают девушки с нару-
шениями зрения. При изучении величины МВЛ  
отклонений от условной нормы не выявлено 
(табл. 4).

Проведенный анализ спирографических 
показателей у студентов подготовительной ме-
дицинской группы позволил выявить студентов 
с вероятным наличием обструктивных наруше-
ний, что подчеркивает эффективность спиро-
графии в ранней диагностике респираторных 
декомпенсаций. В исследовании установлено, 
что заболевания респираторного тракта не всег-
да влекут за собой патологические изменения 
показателей оценки внешнего дыхания. Осо-
бое внимание следует обратить на состояние 
здоровья студентов с нарушениями зрения, по-
скольку именно в данной подгруппе выявлено 
наибольшее количество клинических признаков 
обструктивных нарушений. 

Характерной особенностью дыхательной 
системы студентов, проживающих в условиях 
Крайнего Севера, также является увеличение 
частоты дыхательных движений, что важно учи-
тывать в процессе организации педагогической 
работы по физическому воспитанию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ДОЗИРОВАННОГО ПОДХОДА 
К ДВИГАТЕЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ

Ключевые слова: подготовительная меди-
цинская группа; показатели физической подго-
товленности студентов; электронная база дан-
ных; педагогическое тестирование.

Аннотация: В настоящей статье анализи-
руются показатели физической подготовлен-
ности студентов 1–3 курсов подготовительной 
медицинской группы СевероВосточного феде-
рального университета им М.К. Аммосова. К 
подготовительной группе относятся студенты с 
незначительными морфофункциональными на-
рушениями соматического здоровья или хрони-
ческими заболеваниями в стадии длительной ре-
миссии. Педагогическое тестирование включало 
в себя следующие задания: бег на 20 м, на 60 м, 
на 500 м (девушки), 1 000 м (юноши); прыжок 
в длину с места, прыжок в длину с места спи-
ной по направлению движения; подтягивание из 
виса на высокой перекладине (юноши), вис на 
высокой перекладине (девушки); поднимание 
туловища из положения лежа на спине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа (юноши), в упоре 
лежа на гимнастической скамье высотой 50 см 
(девушки); наклоны вперед из положения стоя; 
челночный бег 4 × 9 м. Обработка результатов 
производилась на основании подсчета средних 
значений с указанием стандартной ошибки, а 
также посредством качественного анализа по-
лученных показателей. Установлено, что в под-
готовительной медицинской группе характерна 
неустойчивость показателей физической подго-
товленности в сочетании с широким разбросом 
результатов по различным тестам. Данное об-

стоятельство подчеркивает важность система-
тического мониторинга и оптимального режима 
физической активности. 

Уровень физического развития является 
одним из значимых показателей готовности мо-
лодежи к профессиональной самореализации и 
самостоятельной жизни в целом. К тому же, для 
ряда специальностей уровень физической под-
готовленности служит одним из основных кри-
териев профессиональной пригодности. В по-
следние десятилетия в связи со стремительным 
развитием информационнокоммуникативных 
технологий и рядом других социальноэконо-
мических факторов отмечается снижение есте-
ственной двигательной активности населения, 
что неблагоприятным образом сказывается как 
на состоянии психофизического и соматическо-
го здоровья в целом, так и на уровне физической 
подготовленности, в частности [2; 3]. Результа-
ты многочисленных исследований демонстри-
руют тенденцию к ухудшению состояния здоро-
вья студентов и молодежи. В настоящее время 
более половины юношей и девушек страдают 
хроническими заболеваниями или стойкими на-
рушениями функционирования отдельных ор-
ганов и систем. В сочетании с недостаточной 
мотивацией к поддержанию ЗОЖ, данная тен-
денция так или иначе представляет собой угрозу 
национальной безопасности. 

В соответствии с обозначенной проблема-
тикой все больше приобретает актуальность 
системное и эффективное отслеживание по-
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казателей физической подготовленности лиц 
юношеского возраста [1]. Не вызывает сомне-
ний, что для достижения данной цели наиболее 
целесообразно осуществлять подобный мони-
торинг в условиях высших учебных заведений, 
где молодые люди получают профессиональное 
образование на протяжении длительного вре-
мени, и имеется возможность отслеживания 
интересующих нас показателей в динамике и 
во взаимосвязи с различными факторами. Пре-
подавателями кафедры физического воспита-
ния университета уже на протяжении несколь-
ких лет ведется электронная база показателей 
физической подготовленности студентов, куда 
систематически вносятся результаты зачетных 
тестирований и других аттестационных меро-
приятий. Электронная база представляет собой 
файл формата Excel, содержащий две основные 
вкладки – «Юноши» и «Девушки». Внутри каж-
дой вкладки в алфавитном порядке отобража-
ются фамилии и инициалы студентов. В строку 
напротив фамилии каждого студента вносятся 
показатели физической подготовленности и не-
которые персональные данные (факультет, курс, 
состояние здоровья), что обеспечивает возмож-
ность фильтрации для быстрого и удобного ана-
лиза данных в соответствии с интересующими 
исследователя параметрами. Объем базы состав-
ляет 60 Кб.

Цель: исследование электронной базы дан-
ных, содержащей данные физической подготов-
ленности студентов 1–3 курсов подготовитель-
ной медицинской группы. 

Методика и организация исследования: в 
настоящем исследовании представлен анализ 

показателей физической подготовленности сту-
дентов 1–3 курса СВФУ им. М.К. Аммосова. 
Анализируются данные 177 студентов (87 юно-
шей и 90 девушек) подготовительной медицин-
ской группы, проходящих обучение по предмету 
«Элективные дисциплины по физической куль-
туре и спорту». Подгруппу студентов 1го курса 
составили 59 человек (29 юношей и 30 девушек); 
студентов 2го курса – 55 человек (25 юношей и 
30 девушек) и студентов 3го курса – 63 чело-
века (33 юноши и 30 девушек). В соответствии 
с правилами распределения студентов по ме-
дицинским группам, действующими в высших 
учебных заведениях РФ, к подготовительной 
медицинской группе относятся студенты, имею-
щие незначительные морфофункциональные от-
клонения или хронические заболевания в стадии 
ремиссии продолжительностью не менее 3 лет. 
Данной категории студентов разрешаются заня-
тия физической культурой в условиях дозиро-
ванного предъявления требований и постепен-
ного усвоения комплекса двигательных навыков 
[4]. В нашем исследовании подготовительную 
медицинскую группу составили студенты с на-
рушениями в деятельности различных органов и 
систем: зрения, дыхания, крови, нервной и сер-
дечнососудистой системы, а также со слабовы-
раженными патологиями опорнодвигательного 
аппарата (табл.1). 

Группа тестов включала в себя следующие 
задания: бег на 20 м, на 60 м, на 500 м (девуш-
ки), 1 000 м (юноши); прыжок в длину с места, 
прыжок в длину с места спиной по направлению 
движения; подтягивание из виса на высокой 
перекладине (юноши), вис на высокой перекла-

Таблица 1. Характеристика студентов по заболеваниям 

Пол Курс Заболева-
ния ЖКТ

Заболе-
вания 

органов 
дыхания

Заболе-
вания 

органов 
зрения

Заболе-
вания 

сердечно
сосудистой 

системы

Заболева-
ния систе-
мы крови

Нарушения 
в деятель-

ности 
нервной 
системы

Патологии 
опорно
двига-

тельного 
аппарата

ю
но

ш
и 1 курс – 2 8 5 1 4 9

2 курс – 2 6 6 1 3 7

3 курс 2 4 10 6 – 2 9

де
ву

ш
ки 1 курс – 4 4 9 7 2 4

2 курс – 2 10 2 6 5 5

3 курс – – 6 1 10 9 4

ИТОГО: 2 14 44 29 25 25 38
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дине (девушки); поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине; сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (юноши), в упоре лежа на гимна-
стической скамье высотой 50 см (девушки); на-
клоны вперед из положения стоя; челночный бег 
4 × 9 м.

Обработка результатов включала в себя рас-
пределение студентов на подгруппы в зависи-
мости от курса и состояния здоровья. В каждой 
подгруппе произведен расчет средних показате-
лей с указанием стандартной ошибки, а также 

произведен качественный анализ полученных 
результатов. 

Представленные показатели позволяют сде-
лать вывод, что в подгруппе студентовюношей 
наивысшие показатели физической подготов-
ленности имеют студенты 1го курса, а в под-
группе девушек – студентки 3го курса. Также 
следует отметить, что девушкипервокурсницы 
по сравнению с юношамипервокурсниками от-
личаются более высоким стартовым уровнем 
силовой подготовки, о чем свидетельствуют ре-

Таблица 2. Показатели физической подготовленности по курсам (юноши)

Курс Бег на 
20 м (с)

Бег на 
60 м (с)

Бег на 
1 000 м 
(мин)

Прыжок 
в длину 
с места 

(см)

Прыжок 
в длину 
с места 

спи-
ной по 
направ-
лению 
движе-

ния (см)

Под-
тягива-
ние из 
виса на 
высокой 

пере-
кладине 

(раз)

Подни-
мание 

тулови-
ща из 
поло-
жения 

лежа на 
спине 
за 30 с 
(раз)

Сгиба-
ние и 

разгиба-
ние рук 
в упоре 

лежа 
(раз)

На-
клоны 
вперед 
из по-

ложения 
стоя 
(+см)

Челноч-
ный бег 
4 × 9 м 

(с)

1 курс
(n = 29)

2,76
+/–0,06

9,67
+/–0,17

4,73
+/–0,11

226,4
+/–5,4

97,1
+/–4,04

4,31
+/–0,87

21,1
+/–1,0

23,9
+/–1,74

6,51
+/–1,55

10,28
+/–0,15

2 курс
(n = 25)

2,72 
+/–0,06

9,29
+/–0,16

4,55
+/–0,11

230,2
+/–4,36

99,4
+/–3,94

5,52
+/–1,1

23,3
+/–1,0

29,12
+/–2,42

10
+/–1,83

9,95
+/–0,11

3 курс
(n = 33)

3,13
+/–0,14

9,24
+/–0,14

4,80
+/–0,08

230,34
+/–3,50

95,36
+/–4,58

5,48
+/–0,83

21,27
+/–0,82

28,87
+/–1,45

9,36
+/–1,61

10,02
+/–0,10

(n = 87)
2,89

+/–0,09
9,40

+/–0,09
4,71

+/–0,06
229,01
+/–2,54

97,09
+/–2,45

5,13
+/–0,53

21,81
+/–0,53

27,27
+/–1,07

8,59
+/–0,96

10,09
+/–0,07

Таблица 3. Показатели физической подготовленности по курсам (девушки)

Курс Бег на 
20 м (с)

Бег на 
60 м (с)

Бег на 
500 м 
(мин)

Прыжок 
в длину 
с места 

(см)

Прыжок 
в длину 
с места 

спи-
ной по 
направ-
лению 
движе-

ния (см)

Вис на 
пере-

кладине 
(с)

Подни-
мание 

тулови-
ща из 
поло-
жения 

лежа на 
спине 
за 30 с 
(раз)

Сгиба-
ние и 

разгиба-
ние рук 
в упоре 
лежа на 
гимна-
стиче-
ской 

скамье 
(раз)

На-
клоны 
вперед 
из по-

ложения 
стоя 
(+см)

Челноч-
ный бег 
4 × 9 м 

(с)

1 курс
(n = 30)

3,56
+/–0,05

11,76
+/– 0,23

2,49
+/–0,05

160,57
+/–3,85

69,65
+/–2,69

22,53
+/–2,48

13,26
+/–1,44

16,6
+/–1,22

15,63
+/–0,68

11,54
+/–0,15

2 курс
(n = 30)

3,67
+/–0,06

11,77
+/–0,16

2,51
+/–0,05

159,38
+/–3,87

66,15
+/–2,02

18,83
+/–2,00

16,60
+/–1,26

14,23
+/–1,51

14,41
+/–1,0

11,65
+/–0,14

3 курс
(n = 30)

3,45
+/–0,05

11,41
+/–0,13

2,37
+/–0,03

172,36
+/–3,63

67,68
+/–2,45

33,73
+/–2,97

17,87
+/–1,04

14,53
+/–1,26

14,50
+/–0,94

11,54
+/–0,15

(n = 90)
3,56

+/–0,03
11,65

+/–0,10
2,46

+/–0,03
164,01
+/–2,25

67,83
+/–1,38

25,03
+/–1,58

15,91
+/–0,69

15,12
+/–0,77

14,74
+/–0,51

11,57
+/–0,09
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 Таблица 4. Показатели физической подготовленности студентов в зависимости от состояния 
здоровья (юноши)

Курс Бег на 
20 м (с)

Бег на 
60 м (с)

Бег на 
1 000 м 
(мин)

Прыжок 
в длину 
с места 

(см)

Прыжок 
в длину 
с места 

спи-
ной по 
направ-
лению 
движе-

ния (см)

Под-
тягива-
ние из 
виса на 
высокой 

пере-
кладине 

(раз)

Подни-
мание 

тулови-
ща из 
поло-
жения 

лежа на 
спине 
за 30 с 
(раз)

Сгиба-
ние и 

разгиба-
ние рук 
в упоре 

лежа 
(раз)

На-
клоны 
вперед 
из по-

ложения 
стоя 
(+см)

Челноч-
ный бег 
4 × 9 м 

(с)

Заболе-
вания

органов 
дыха-
ния

(n = 8)

2,90
+/–0,40

9,21
+/–0,25

4,59
+/–1,62

231,17
+/–7,98

102,45
+/–8,12

5,35
+/–1,88

22,58
+/–1,87

28,18
+/–4,09

11,38
+/–2,31

9,92
+/–0,20

Заболе-
вания 

органов 
зрения
(n = 24)

2,88
+/–0,18

9,42
+/–0,18

4,70
+/–0,11

229,62
+/–4,92

98,60
+/–4,74

5,10
+/–0,97

21,90
+/–1,05

28,01
+/–2,01

7,70
+/–2,66

10,13
+/–0,14

Заболе-
вания 

сердеч-
нососу-
дистой 

системы 
(n = 17)

2,88
+/–0,21

9,40
+/–0,20

4,69
+/–0,13

229,18
+/–5,78

97,50
+/–5,50

5,19
+/–1,20

21,82
+/–1,22

27,25
+/–2,45

8,19
+/–2,07

10,08
+/–0,16

Заболе-
вания 

нервной 
системы 
(n = 9)

2,88
+/–0,29

9,39
+/–0,29

4,71
+/–0,19

229,43
+/–7,85

97,39
+/–7,61

5,20
+/–1,65

21,88
+/–1,74

27,59
+/–3,22

5,22
+/–3,55

10,09
+/–2,33

Заболе-
вания 

опорно
двига-
тель-
ного 

аппара-
та 

(n = 25)

2,88
+/–0,18

9,41
+/–0,18

4,69
+/–0,11

229,44
+/–4,85

98,07
+/–4,65

5,11
+/–0,97

21,77
+/–1,01

28,05
+/–1,95

8,8
+/–1,45

10,12
+/–0,14

зультаты таких упражнений, как вис на перекла-
дине, поднимание туловища из положения лежа 
на спине, наклоны вперед из положения стоя. 
В свою очередь, у юношейпервокурсников по 
аналогичным тестам отмечаются сравнительно 
низкие результаты, однако уже на втором курсе 
юноши успешнее справляются с соответству-
ющими заданиями. При этом для девушексту-
денток, напротив, характерно незначительное 
снижение показателей силовой подготовки на 
последующих курсах. 

Кроме того, как у юношей, так и у девушек 
на третьем курсе отмечаются наивысшие резуль-
таты в прыжках в длину, что может указывать на 
высокую значимость систематических трени-

ровок в совершенствовании данного параметра 
физической подготовленности (табл. 2 и 3).

Согласно результатам анализа исследуемых 
показателей, в зависимости от заболевания об-
наружено, что наиболее высоким уровнем фи-
зической подготовленности обладают юноши 
с патологией органов дыхания. В остальных 
подгруппах отмечается незначительное варьи-
рование показателей в зависимости от иссле-
дуемых параметров с отсутствием отчетливых 
закономерностей. Наиболее широкий разброс 
показателей отмечается в упражнении накло-
ны вперед (11,38 +/–2,31 в подгруппе юношей с 
заболеваниями органов дыхания и 5,22 +/–3,55 
у юношей, отнесенных к подгруппе «заболе-
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вания нервной системы»). В прыжках в длину 
наименее подготовленной оказалась подгруппа 
юношей с заболеваниями сердечнососудистой 
системы, а в прыжках спиной по направлению 
движения – подгруппа с нарушениями деятель-
ности нервной системы. В свою очередь, состо-
яние здоровья студентов с нарушениями зрения 
и опорнодвигательного аппарата в наибольшей 
степени сказывается на результате теста «подтя-
гивание из виса на высокой перекладине», одна-

ко в результатах по другим тестам данные юно-
ши уверенно превосходят своих сверстников из 
других подгрупп (табл. 4).

Таким образом, среди девушек наиболее 
низким уровнем физической подготовленно-
сти, напротив, обладает подгруппа студенток 
с нарушениями дыхания (за исключением те-
ста на сгибание и разгибание рук), а наиболее 
высокий уровень показывают подгруппы с на-
рушениями нервной системы, крови и зрения. 

Таблица 5. Показатели физической подготовленности студентов в зависимости от состояния 
здоровья (девушки)

Курс Бег на 
20 м (с)

Бег на 
60 м (с)

Бег на 
500 м 
(мин)

Прыжок 
в длину 
с места 

(см)

Прыжок 
в длину 
с места 

спи-
ной по 
направ-
лению 
движе-

ния (см)

Вис на 
пере-

кладине 
(с)

Подни-
мание 

тулови-
ща из 
поло-
жения 

лежа на 
спине 
за 30 с 
(раз)

Сгиба-
ние и 

разгиба-
ние рук 
в упоре 
лежа на 
гимна-
стиче-
ской 

скамье 
(раз)

На-
клоны 
вперед 
из по-

ложения 
стоя 
(+см)

Челноч-
ный бег 
4 × 9 м 

(с)

Заболе-
вания

органов 
дыха-
ния

(n = 6)

3,62
+/–0,11

11,86
+/–0,42

2,53
+/–0,12

157,15
+/–8,31

65,97
+/–4,77

19,29
+/–4,51

15,0
+/–2,80

15,52
+/–3,14

12,17
+/–3,03

11,61
+/–0,30

Заболе-
вания 

органов 
зрения
(n = 20)

3,57
+/–0,07

11,71
+/–0,21

2,47
+/–0,06

163,34
+/–4,53

67,08
+/–2,61

24,16
+/3,18

15,83
+/1,51

14,68
+/1,65

13,40
+/–0,87

11,61
+/–0,17

Заболе-
вания 

сердеч-
нососу-
дистой 

системы 
(n = 12)

3,61
+/–0,08

11,74
+/–0,30

2,49
+/–0,08

163,10
+/–6,13

67,87
+/–3,71

22,38
+/–3,97

15,43
+/–1,91

15,0
+/–2,11

15,0
+/–1,29

11,59
+/–0,23

Заболе-
вания 

нервной 
системы 
(n = 16)

3,58
+/–0,08

11,69
+/–0,25

2,47
+/–0,06

161,55
+/–5,02

67,21
+/–2,86

23,86
+/–3,55

15,81
+/–1,65

14,83
+/–1,84

15,56
+/–1,47

11,57
+/–0,19

Заболе-
вания 

опорно
двига-
тель-
ного 

аппара-
та 

(n = 13)

3,58
+/–0,08

11,77
+/–0,27

2,47
+/–0,08

161,54
+/–5,46

66,08
+/–2,92

24,96
+/–4,17

16,0
+/–1,87

14,32
+/–2,01

15,15
+/–1,60

11,70
+/–0,51

Заболе-
вания 

системы 
крови 

(n = 23)

3,57
+/–0,06

11,73
+/–0,20

2,48
+/–0,05

161,89
+/–4,40

66,65
+/–2,60

23,41
+/–2,60

15,71
+/–1,40

14,80
+/–1,55

15,65
+/–0,76

11,59
+/–0,15
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При этом в некоторых подгруппах студенток 
отмечается неоднородный уровень физической 
подготовленности. Так, как мы уже отметили 
выше, в подгруппе студенток с нарушениями 
дыхания на фоне снижения показателей по ряду 
параметров наблюдаются высокие показатели в 
тесте на сгибание рук, а в подгруппе студенток 
с нарушениями опорнодвигательного аппарата 
– максимально высокие показатели в тесте «вис 
на перекладине». Интересно отметить, что под-
группа студенток с заболеваниями сердечносо-
судистой системы демонстрирует наиболее вы-
сокие результаты в прыжках, челночном беге и 
беге на 500 м, в то время, как бег на 20 и 60 м 
оказывается для данных студенток более слож-
ным заданием, что может быть связано с макси-
мальной интенсивностью физической нагрузки, 
характерной для бега на короткие дистанции. В 
свою очередь, в подгруппе студенток с наруше-
ниями опорнодвигательного аппарата обнару-
жены максимально высокие результаты в тесте 
«вис на перекладине» в сочетании с самыми 
низкими показателями в челночном беге, что, по 
всей вероятности, также обусловлено специфи-
ческими особенностями переносимости физи-
ческих нагрузок данной категорией студентов 
(табл. 5).

Выводы и заключение.
1. Для студентов подготовительной ме-

дицинской группы характерна неустойчивость 
показателей физической подготовленности в со-
четании с широким диапазоном результатов по 
различным тестам. Данное обстоятельство под-
черкивает важность систематического монито-
ринга и оптимально сбалансированного режима 
физической активности, позволяющего студен-
там поддерживать физическую форму без опас-
ных для организма перегрузок. 

2. В связи с широкой вариативностью на-
рушений состояния здоровья студентов подгото-
вительной медицинской группы представляется 
недостаточно целесообразным использование 
единых для всех студентов критериев оценки 
физической подготовленности. При разработке 
нормативов для различных подгрупп студентов 
необходимо ориентироваться на потенциальные 
возможности и ограничения, обусловленные со-
стоянием здоровья, а также использовать макси-
мально гибкий индивидуальный подход.

Таким образом, созданная электронная база 
позволяет анализировать физическую подготов-
ленность студентов, которая даст возможность 
преподавателям дозировать физическую нагруз-
ку в зависимости от состояния здоровья.
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ВЛИЯНИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ  
И НЕБАЛЛИСТИЧЕСКИХ УДАРНЫХ ТЕХНИК 

МЫШЕЧНОЙ РАБОТЫ  
СПОРТСМЕНА РУКОПАШНОГО БОЯ  

НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГОТОВНОСТЬ  
ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА

Ключевые слова: баллистический и небал-
листический тип межмышечной работы; био-
механический потенциал; динамическая устой-
чивость; морфофункциональные показатели; 
оптимизация межмышечных координаций; ир-
радиации в локомоторной работе; регенерация 
функциональных возможностей; контрактура 
костномышечной связи.

Аннотация: Цель исследования – снижение 
получения травм спортсменами как на учебно
тренировочных занятиях, так и на соревнова-
ниях. Авторский коллектив в ходе проведения 
исследования в аспекте рассматриваемой темы 
ставил перед собой следующие задачи для их 
проработки: изучить и проанализировать пока-
затели спортсменов рукопашного боя во время 
выполнения ударов и их влияние на динамиче-
скую устойчивость и равновесие; исследовать 
влияние выбора того или иного вида ударной 
двигательной деятельности на морфофункцио-
нальные возможности спортсмена.

Гипотеза исследования – оптимальный вы-
бор того или иного стереотипа ударной двига-
тельной деятельности в единоборствах в зависи-
мости от типа межмышечной работы позволит 
более продуктивно организовывать тренировоч-
ный процесс.

Во время исследования нами были исполь-
зованы такие методы, как литературный анализ 
проблематики, дифференциация ударной техни-
ки по межмышечной работе, проба Ромберга, 
позволяющая оценить статическую координа-

цию спортсмена.
Результаты исследования выявили преиму-

щество баллистического типа межмышечной 
ударной работы в рукопашном бою над небал-
листическим.

Для достижения высоких спортивных ре-
зультатов применительно к рукопашному бою, 
когда ситуация на ковре стремительно меняется, 
точность двигательных актов как при нанесении 
атакующих ударов, так и при защите, зависит от 
оптимизации межмышечных координаций, что 
составляет базис формирования и развития мор-
фофункциональных показателей спортсменов 
в единоборствах [2; 3]. Отсутствие иррадиации 
при локомоторной работе обеспечивает опти-
мальное сочетание биомеханических показате-
лей ее выполнения. Возникающие в процессе 
мощных ударов болевые сигналы в районе луче-
запястного сустава кисти, голеностопного суста-
ва стопы значительно понижают биомеханиче-
ский потенциал, изменяя модель двигательного 
акта. Такой показатель значительно снижает ре-
зультативность спортсмена, не давая возможно-
сти профессионального роста [5; 7].

Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью изучения с последующим вне-
дрением в практику единоборств, а в частно-
сти рукопашного боя, баллистических ударных 
техник движения с целью снижения получения 
травм как на учебнотренировочных занятиях, 
так и на соревнованиях, что, по нашему мнению, 
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будет продуктивно сказываться на дальнейшем 
профессиональном росте спортсмена.

Авторский коллектив в ходе проведения 
исследования в аспекте рассматриваемой про-
блемы ставил перед собой задачу изучить и 
проанализировать показатели спортсмена по 
рукопашному бою во время выполнения ударов 
и их влияние на динамическую устойчивость и 
равновесие спортсмена [1].

Нами была разработана программа по вли-
янию локомоторных движений в единоборствах 
по баллистическому и небаллистическому типу 
мышечной работы. К исследованию были при-
влечены 36 курсантов (члены сборной коман-
ды военной академии по рукопашному бою), 
противопоказаний к занятиям спортом не имели 
и относились к первой группе здоровья, режим 
питания и проживания одинаковый в услови-
ях казармы. Исследуемые спортсмены условно 
были разделены на три группы:

– 1 группа – имеющие спортивный разряд 
кандидата в мастера спорта (12 курсантов);

– 2 группа – имеющие первый спортивный 
разряд (12 курсантов);

– 3 группа – 12 курсантов, не имеющие 
спортивного разряда, тренирующиеся чуть бо-
лее года. 

Всем спортсменам предлагалось выполнить 
поочередно прямой удар рукой и боковой удар 
ногой по боксерскому мешку в течение 5 ми-
нут с интервалом между одиночными ударами 
15 секунд отдыха, техника выполнения ударов  
спортсменами определялась нами по баллисти-
ческому или по небаллистическому типу.

Техника выполнения по баллистическому 
типу прямого удара рукой, бокового удара но-
гой – исследуемый становится в классическую 
левостороннюю (правостороннюю) стойку, вес 
тела равномерно распределен на обе ноги. На-
носится прямой удар правой (левой) рукой или 
ногой в область головы по боксерскому мешку. 
Техника выполнения такого двигательного акта 
по данному типу характерна для мышц агони-
стов, дающих мощное начало движения, а далее 
движение идет инерционно. В начальной фазе 
удара происходит быстрое и сильное отталкива-
ние задней ноги в область удара справа налево и 
переносом веса тела на впереди стоящую ногу.

Прямой удар рукой по данному типу ло-
комоторной работы характеризуется тем, что 
разворот туловища происходит одновременно 
с выпрямлением ног и это приводит к разгиба-
нию плеча, а инерция, задаваемая мышечными 

волокнами бедра и туловища, дает локомоцию 
кулаку [6]. Таким образом, период фиксирован-
ного удара сводится к минимуму [4].

После выпрямления ног и поворота тулови-
ща происходит разгибание плеча, а движение ку-
лака идет по инерции от мышц бедра и туловища 
[6]. Время взаимодействия кисти с целью мини-
мальное, после чего спортсмен возвращается в 
исходное положение [4].

Боковой удар ногой по баллистическому 
типу характерен следующими моментами. Ис-
пытуемый отталкивается ударной ногой и, пере-
нося вес тела на опорную ногу, одновременно 
поднимает ударную ногу, сгибая ее в колене. Го-
лень прижимается к бедру. Стопа натянута вниз. 
Высоко поднимает вверх колено ударной ноги, а 
затем интенсивно выбрасывает голень вперед и 
вверх, а движение самой стопы идет по инерции 
от мышц бедра. Время взаимодействия стопы 
с целью минимальное, после чего испытуемый 
возвращается в исходное положение.

Техника выполнения ударов прямой рукой и 
боковой ногой по небаллистическому типу мы-
шечной работы характерна для мышц антагони-
стов. Исследуемому предлагается занять клас-
сическую левостороннюю (правостороннюю) 
стойку, при этом вес тела равномерно распреде-
лен на обе ноги.

Прямой удар рукой характеризуется тем, 
что после выпрямления ног и поворота тулови-
ща происходит разгибание мышц антагонистов 
плеча, а время касания кистью цели более про-
должительное, что максимально проявляет силу 
удара.

Боковой удар ногой по небаллистическому 
типу характерен тем, что после того, как ударная 
нога коленного сустава высоко поднята вверх, 
происходит разгибание мышц антагонистов го-
лени, при этом вся нога максимально напряже-
на, и время касания стопой цели более продол-
жительное, что подчеркивает силу удара.

Для выявления влияния на динамическую 
устойчивость и равновесие спортсмена во вре-
мя выполнения ударов по баллистическому и 
небаллистическому типу нами применялся ста-
тикокоординационный метод исследования, ис-
пользуя тест Ромберга (усложненный), – стоять 
на неударной ноге, вторую ногу поднять и отве-
сти немного в сторону, сгибая ее в колене, голень 
прижимается к бедру. Стопа расслаблена. Руки 
при этом немного разведены в стороны и вытя-
нуты вперед, ладонь раскрыта, пальцы рассла-
блены, глаза закрыты. Данный тест применялся 



122

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
PHYSICAL CULTURE AND PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING

в начале пятиминутной интервальноочередной 
работы и по завершению ее. 

Результаты исследования спортсменов ру-

копашного боя наглядно изображены в табл. 1, 2 
и на рис. 1, 2.

Показатели после нагрузки выполнения 

Таблица 1. Показатели удержания динамической устойчивости и равновесия спортсменами 
рукопашного боя во время выполнения ударов по баллистическому типу мышечной работы

1 группа 2 группа 3 группа

Перед нагрузкой (в покое) 33,4±1,9 31,9±2,1 22,8±1,4

После нагрузки 30,1±1,3 25,4±1,8 10,1±2,1

Таблица 2. Показатели удержания динамической устойчивости и равновесия спортсменами 
рукопашного боя во время выполнения ударов по небаллистическому типу мышечной работы

1 группа 2 группа 3 группа

Перед нагрузкой (в покое) 33,5±1,9 31,6±2,1 22,4±1,4

После нагрузки 22,1±2,1 19,3±2,6 7,5±1,1
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Рис. 1. Показатели после нагрузки выполнения ударной техники по баллистическому типу

Рис. 2. Показатели после нагрузки выполнения ударной техники по небаллистическому типу
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ударной техники по баллистическому типу мы-
шечной работы закономерно стали ухудшаться 
(в первой группе на 9,88 %, во второй группе на 
20,38 %, а в третьей группе на 55,7 %).

Показатели после нагрузки выполнения 
ударной техники по небаллистическому типу 
мышечной работы значительно ухудшились (в 
первой группе на 34,03 %, во второй группе на 
38,92 %, а в третьей группе на 66,52 %).

Проведенные нами исследования спортсме-
нов рукопашного боя до начала нагрузки между 
первой и второй группами различия не имели, а 
показатели третьей группы отличались в худшую 
сторону. Это можно объяснить изза разницы 
спортивного мастерства по данному виду спор-
та. Независимо от типа мышечной работы, ре-
зультаты выявленных значений в третьей группе 
спортсменов значимых отличий не показали, что 
может лишь свидетельствовать о низких показа-
телях морфофункциональной готовности дан-
ной группы, демонстрирующих слабые межмы-
шечные связи с высокой степенью иррадиации. 
Заданная испытуемым спортсменам локомотор-
ная работа, характеризующая межмышечную 
деятельность разного типа скоростно силовых 
действий, вызывала утомление с низкой степе-
нью регенерации функциональных возможно-
стей, что не позволяло по окончании задания 
восстановиться к уровню, близкому к начально-
му перед нагрузкой.

Стоит отметить, что достоверно выявлен-
ные результаты спортсменов рукопашного боя 
первой и второй групп в межмышечной деятель-
ности по баллистическому типу имели преиму-
щество в регенерации функциональных возмож-
ностей над небаллистическим типом ударной 
работы. Статический тест Ромберга (усложнен-
ный) подтвердил авторскую гипотезу исследо-
вания. 

По нашему мнению, спортсмены, выпол-
няющие ударную работу по небаллистическому 
типу, вовлекают межмышечные связи, не име-
ющие значимого влияния на удар, но при этом 
в разы возрастает функциональная нагрузка, 
что очевидно приводит организм спортсмена к 
утомлению и неспособности в кратчайшие сро-
ки восстановиться. Кроме того, по окончании 
нашего исследования каждый спортсмен был 
опрошен и осмотрен медицинским работником 
на наличие полученных травм, которых выяв-
лено не было, но отмечалось самими спортсме-
нами, что после ударной работы по небаллисти-
ческому типу возникают сковывающие болевые 
ощущения, характеризующие наличие призна-
ков контрактуры костномышечной связи. Та-
ким образом, полученные эмпирическим путем 
результаты достоверно значимо подтверждают 
преимущество баллистического типа межмы-
шечной ударной работы в рукопашном бою над 
небаллистическим.
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ВОЕННО-ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ 
ПО СПОРТИВНЫМ И ПОДВИЖНЫМ ИГРАМ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ключевые слова: физическая культура; об-
щеобразовательные организации Министерства 
обороны Российской Федерации; подвижные 
игры; военноприкладная направленность. 

Аннотация: Целью данного исследования 
является обоснование необходимости увели-
чения военноприкладной направленности за-
нятий по дисциплине «Физическая культура» в 
общеобразовательных организациях Министер-
ства обороны Российской Федерации (ОО МО 
РФ). Задачи исследования: проанализировать 
распределение бюджета учебного времени по 
дисциплине «Физическая культура» в ОО МО 
РФ; определить профессионально значимые фи-
зические и психические качества обучаемых, 
необходимые для успешной учебной деятель-
ности и дальнейшей военной службы, также ал-
горитм определения данных качеств в процессе 
проведения подвижных игр; разработать пере-
чень подвижных игр военнопрофессиональ-
ной направленности, моделирующих основные 
способы ведения современных индивидуальных 
боевых действий. Гипотезой исследования яви-
лось предположение о том, что применение на 
занятиях по дисциплине «Физическая культура» 
в ОО МО РФ подвижных игр военнопрофес сио
нальной направленности положительно отра
зится на уровне развития физических и психиче-
ских качеств и увеличит процент прикладности 
занятий. Методы исследования: наблюдение, 
анализ, тестирование, методы математической 
обработки данных. Результаты исследования: 
разработаны подвижные игры военнопрофес-

сиональной направленности, и после их приме-
нения произошли достоверные изменения в из-
учаемых показателях воспитанников. 

В соответствии с военной доктриной, ут-
вержденной Указом Президента РФ от 05.02.2010 
№ 146 «О военной доктрине Российской Феде-
рации», предусматривается улучшение качества 
государственной службы в силовых структурах; 
совершенствование комплекса мероприятий по 
пропаганде военной службы среди допризывной 
молодежи; оптимизация количества военных 
образовательных учреждений профессиональ-
ного образования в сочетании с федеральными 
государственными образовательными учрежде-
ниями высшего профессионального образова-
ния, в которых проводится обучение граждан 
Российской Федерации по программе военной 
подготовки; создание современной материаль-
нотехнической базы; подготовка высокопро-
фессиональных, преданных Отечеству, воен-
нослужащих; повышение уровня допризывной 
подготовки и военнопатриотического воспита-
ния граждан.

В настоящее время Министерство обороны 
Российской Федерации успешно решает вопрос 
патриотического воспитания через созданную 
сеть общеобразовательных организаций (ОО 
МО РФ) и Президентских кадетских училищ 
(ПКУ). 

За последние годы учебноматериальная 
база для занятия спортом и физической культу-
рой в ОО МО РФ вышла на высокий уровень, у 
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Рис. 1. Распределение времени по учебному предмету «Физическая культура» в СПб СВУ

Таблица 1. Выписка из рабочей программы дисциплины «Физическая культура»

№
п/п

Наименование 
раздела

Количество 
часов Ключевые воспитательные задачи

1 Легкая атлетика 16 ч
Преимущественное развитие скоростносиловой выносливости с по-
мощью прыжковых упражнений (тройной прыжок и прыжки в высоту) 
и бега на различные дистанции (60 м, 100 м, 1 000 м, 3 000 м) 

2 Гимнастика 13 ч
Преимущественное развитие силовой выносливости, ловкости, гибко-
сти, устойчивости к укачиванию; привитие первоначальных методиче-
ских навыков, изучение упражнений на брусьях, перекладине, гимна-
стическом коне и с различными предметами

3 Спортивные 
игры 12 ч Развитие скоростной выносливости, точности движений и тактическо-

го мышления в баскетболе, волейболе, футзале и хоккее

4
Зимние виды 
спорта (лыжные 
гонки)

4 ч
Совершенствование способов передвижения на лыжах, строевых при-
емов с лыжами и на лыжах как на лыжах образца, установленного в 
Министерстве обороны Российской Федерации, так и на спортивных 
лыжах

5 Плавание 9 ч
Преимущественное развитие общей выносливости и координации 
движений с использованием плавания способами брасс, кроль на гру-
ди; формирование ловкости с использованием прыжков в воду

6 Физическая под-
готовка 12 ч

Развитие физических качеств: силы, быстроты в действиях, ловкости, 
гибкости, общей и специальной выносливости. Воспитание смелости, 
уверенности и решительности в собственных силах

7 Готов к труду и 
обороне 2 ч

Развитие физических качеств для получения золотого значка ГТО. По-
вышение интереса обучающихся к развитию физических и волевых 
качеств, готовности к труду и защите Родины

обучающихся появилась возможность посещать 
самые различные спортивные секции, а также в 
полной мере реализовывать свое право на заня-
тия физической культурой. 

Среди большого количества учебных пред-
метов, преподаваемых в данных образователь-
ных организациях, в статье будет рассмотрена 
структура и наполнение учебного предмета 

«Физическая культура», а также предложены 
пути дальнейшего ее совершенствования. 

Учитывая социальнопедагогическую зна-
чимость и задачи физического воспитания детей 
школьного возраста, необходимо более подроб-
но рассмотреть основные положения этого про-
цесса.

По мнению Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова, 
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физическое воспитание должно основываться 
на следующих принципах.

1. Принцип всестороннего развития лич-
ности, способствующий гармоничному разви-
тию всех частей тела, основных групп мышц.

2. Принцип связи физического воспитания 
с трудовой и военной практикой делает акцент 
на использовании этих средств в физическом 
воспитании детей.

3. Принцип оздоровительной направленно-
сти предписывает использование средств с наи-
большей оздоровительной направленностью.

Анализируя распределение учебного вре-
мени между разделами физической культуры 
тематического плана 10–11 классов Санкт
Петербургского Суворовского училища, можно 
сделать вывод о том, что вышеуказанные прин-
ципы не реализуются в полном объеме, особен-
но принцип связи физического воспитания с 
трудовой и военной практикой (рис. 1).

При этом рабочей программой определены 
ключевые воспитательные цели при реализации 
разделов обучения (табл. 1).

Определяя военноприкладную направ-
ленность занятий и изучая мнение различных 
ученых, мы видим единый вектор – овладение 
обучаемым первоначальными приемами и дей-
ствиями, которые характеризуют некоторые 
аспекты боевой деятельности военнослужащих.

Так, А.В. Дружинин описывает формирова-
ние прикладных знаний, двигательных качеств, 
умений и навыков, необходимых курсантам для 
эффективного выполнения служебных обязан-
ностей [4]. А.Г. Попов акцентирует внимание 
на развитии специальных физических способ-
ностей, формировании профессионально важ-
ных двигательных навыков и умений, совер-
шенствовании психологических возможностей 

организма [5]; Д.А. Осокин описывает приклад-
ную физическую подготовку как развитие и под-
держание оптимального уровня психических и 
физических качеств человека, необходимых для 
конкретной профессиональной деятельности, 
и это определяет как процесс, направленный 
на развитие функциональной устойчивости ор-
ганизма к условиям деятельности, формиро-
вание прикладных двигательных умений и на
выков [6]. 

Современные методы ведения боевых дей-
ствий требуют пересмотра и доработки про-
грамм некоторых учебных дисциплин на всех 
уровнях образования с целью учета опыта, полу-
чаемого военнослужащими в настоящее время.

При этом основное внимание сосредоточе-
но на внедрение этих знаний в систему высшего 
образования, а в ОО МО РФ и ПКУ данный во-
прос освещается фрагментарно.

Анализ методических материалов по обоб-
щению опыта ведения боевых действий на со-
временном этапе показывает на необходимость 
формирования у различных категорий обучае-
мых как физических, так и моральных качеств.

Экспертами из этой области определены 
следующие моральные качества, влияющие на 
успешность выполнения задач:

1) мотивация;
2) инициативность;
3) смелость;
4) обучаемость;
5) лидерские качества.
Одной из задач педагогов по дисциплине 

«Физическая культура» является выявление у 
обучаемых предрасположенностей к вышепере-
численным моральным качествам и их развитие 
в процессе занятий [1].

Для более эффективного их выявления нами 

Таблица 2. Условия выявления моральных качеств при использовании подвижных игр военно
профессиональной направленности

Мотивация Обучаемый выполняет все условия игры, работает над собой, понимает важность качествен-
ного выполнения условий игры и ее изменяющихся условий

Лидерские качества Обучаемый стремится к выполнению поставленных игрой задач всей группой, неосознанно 
беря ответственность на себя

Инициативность Обучаемый действует самостоятельно, уяснив задачу игры и определившись с планом ее вы-
полнения (или как минимум своей роли в ней)

Смелость Проявляется при характере выполнения использованных в игре кувырков, переползаний, 
прыжков и других сложных элементов

Обучаемость Выявляется путем наблюдения в течение нескольких занятий за характером ведения игры 
отдельными обучаемыми



128

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
PHYSICAL CULTURE AND PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING

предложены варианты определения вышеука-
занных моральных качеств среди обучаемых в 
процессе проведения подвижных игр (табл. 2).

Игра является древнейшим видом деятель-
ности человека, это одно из старейших средств 
общей физической подготовки, форма органи-
зации занимающихся на всех этапах эволюции 
физической культуры человеческого общества. 
Игра синтезирует разнообразные физические 
упражнения, она общедоступна, не требует осо-
бых технических средств. 

Исследования показывают, что применение 
подвижных игр военнопрофессиональной на-
правленности на занятиях по физической под-
готовке с различными категориями военнослу-
жащих способствует развитию необходимых 
воинам физических, психических и специаль-
ных качеств, двигательных навыков, служит 
сплочению коллектива [2].

В начале педагогического эксперимента 
были выбраны пять наиболее эффективных под-
вижных игр военнопрофессиональной направ-

Таблица 3. Характеристика двигательных действий, совершаемых в процессе подвижных игр

Подвижная 
игра

Двигательные 
действия

Другие показа-
тели Графическое изображение действий игроков

Третий лишний

пробегание ко-
ротких отрез-
ков; исходные 
положения для 
стрельбы лежа, 
стоя, с колена

быстрота при-
нятия решений

Пограничники

пробегание ко-
ротких отрез-
ков;
кувырки;
обманные дви-
жения с бы-
строй сменой 
направления

быстрота при-
нятия решений;
навыки в кол-
лективных дей-
ствиях

Первая помощь

быстрота в дей-
ствиях;
обманные дви-
жения с бы-
строй сменой 
направления;
переноска «ра-
неного» воен-
нослужащего

быстрота при-
нятия решений;
навыки в кол-
лективных дей-
ствиях

Крестикино-
лики

пробегание ко-
ротких отрез-
ков с грузом и 
без

быстрота при-
нятия решений;
личная ответ-
ственность за 
командный ре-
зультат

Эвакуация
переноска «ра-
неного» воен-
нослужащего

навыки в кол-
лективных дей-
ствиях
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ленности («Пограничники», «Третий лишний», 
«Первая помощь», «В укрытие», «Эвакуация»).
Представим описание данных подвижных игр.

Подвижная игра «Пограничники».
По команде руководителя игрок команды, 

которая атакует, начинает выполнять ускоре-
ние и обманные движения с целью забежать в 
любую «границу»; военнослужащий команды 
обороны должен это предотвратить касанием 
любой части тела. Команды меняются ролями 
после выполнения упражнения каждым воен-
нослужащим.

Подвижная игра «Третий лишний».
По команде руководителя водящий пытает-

ся догнать соперника и коснуться его рукой, при 
этом соперник имеет возможность занять исход-
ное положение в любой из двоек.

Подвижная игра «Первая помощь».
По команде руководителя водящие начина-

ют догонять военнослужащих. Игрок, которого 
догнали, садится и обозначает раненого. 

Военнослужащие, которые в игре должны 
взять «раненого», также должны еще и отнести 
его в любой пункт оказания первой помощи. По-
сле этого «раненый» снова принимает участие в 
игре. Игра заканчивается, когда все игроки оса-
лены водящими.

Подвижная игра «Эвакуация».
По сигналу руководителя игрок, который 

стоит у остальных игроков команды, берет лю-
бого игрока из их числа на спину и несет его до 
второго игрока, передает ему и возвращается за 
следующим, второй игрок, в свою очередь, пере-
дает третьему и так далее с целью быстрее со-
перника «передать игроков» в конец колонны; 
при этом учитываются время игровой деятель-
ности и некоторые психофизиологические пока-
затели. Данные представлены в табл. 3.

К проведению педагогического экспери-
мента были привлечены воспитанники Санкт
Петербургского Суворовского военного учи-
лища в количестве двух учебных взводов  
(40 человек). Суть эксперимента заключалась в 
использовании подвижных игр на занятиях по 
дисциплине «Физическая культура» в послед-
ние 15 минут урока. После проведения экспе-
римента мы оценивали влияние предложенных 
средств на уровень развития быстроты, вынос-
ливости и военноприкладных навыков (табл. 4). 

Полученные результаты позволяют нам сде-
лать вывод о том, что применение подвижных 
игр военнопрофессиональной направленности 
на уроках по физической культуре дает положи-
тельный эффект по всем изучаемым показате-
лям. Также необходимо отметить, что в зависи-
мости от целей и задач прикладного характера 
игры можно видоизменять, подстраивая их под 
необходимые, двигательные действия.
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ВНЕЛЕДОВАЯ ПОДГОТОВКА ХОККЕИСТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
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вочной работы; специализированная внеледовая 
подготовка хоккеистов; хоккейные тренажеры.

Аннотация: Системные законы функцио-
нирования человеческого организма предопре-
деляют доминирование специальной и специ-
ализированной направленности тренировочной 
работы в современном хоккее. Это относится 
как к тренировочной работе на льду, так и к вне-
ледовой тренировочной работе хоккеистов. В 
статье представлена расширенная (за счет вве-
дения в нее специализированной внеледовой, а 
также технической и тактической тренировоч-
ной работы на льду) классификация основных 
направлений тренировочной работы хоккеистов. 
Указано на возможность повышения эффектив-
ности этой работы – за счет применения в тре-
нировочном процессе специальных хоккейных 
тренажеров. 

Цель исследования – оценка эффективности 
применения во внеледовой подготовке хоккеи-
стов специализированных хоккейных тренаже-
ров. В соответствии с целью исследования были 
определены его задачи: оценка эффективности 
тренировочной работы хоккеистов на беговом 
хоккейном тренажере; оценка эффективности 
тренировочной работы хоккеистов на броско-
вом хоккейном тренажере; оценка и анализ эф-
фективности применения тренажера Fitlight для 
развития быстроты реакции рук у вратарей. 

Гипотеза исследования: использование во 
внеледовой подготовке хоккеистов специализи-
рованных хоккейных тренажеров способствует 
повышению результативности хоккеистов в при-
меняемых упражнениях и обуславливает рост 
уровня их специальной тренированности.

Представлены отдельные результаты экс-
периментов, доказывающих эффективность 
использования специальных хоккейных трена-

жеров во внеледовой подготовке хоккеистов. 
Сделан вывод о том, что регулярное примене-
ние в подготовке хоккеистов специальных хок-
кейных тренажеров обеспечивает целенаправ-
ленное развитие двигательных характеристик 
тренируемых движений и позволяет игрокам 
достигать более высоких уровней специальной 
тренированности.

Системные законы функционирования че-
ловеческого организма указывают на структур-
нофункциональную специфичность любого 
совершаемого человеком двигательного акта. 
Свойства специфичности характеризуют и про-
текающие в организме адаптационные процес-
сы. Именно специфичность адаптационных из-
менений организма спортсмена предопределяет 
характер динамики его специальной трениро-
ванности и спортивной результативности – в 
зависимости от специфики тренировочных на-
грузок [6–8]. Следовательно, внеледовая тре-
нировочная работа хоккеистов должна быть 
построена с учетом специфики двигательных 
актов, используемых в игре в хоккей [7]. В спор-
тивной педагогике принято дифференцировать 
тренировочную работу по ее основным направ-
лениям: общая физическая подготовка, специ-
альная физическая подготовка, соревнователь-
ная подготовка [3–5; 9–13]. Л.П. Матвеев (1991) 
писал о необходимости выделения технической 
подготовки спортсменов [3]. В командноигро-
вых видах спорта (в хоккее, в частности) при-
нято выделять тактическую подготовку игроков  
[5; 7; 9]. В.П. Савин (2018) предложил ввести 
в классификацию тренировочной работы хок-
кеистов специализированную внеледовую под-
готовку [9], направленную на освоение хоккеи-
стами умений и навыков [1] базовых элементов 
игры в хоккей и на развитие двигательных ха-
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рактеристик этих двигательных актов [2; 7]. 
Таким образом, классификация тренировочных 
нагрузок хоккеистов представлена в следующем 
варианте (рис. 1).

Весомую помощь в осуществлении внеле-
довой специализированной тренировочной ра-
боты может оказать использование современ-
ных хоккейных тренажеров: беговых хоккейных 
тренажеров; бросковых хоккейных тренажеров; 
тренажеров, позволяющих улучшить быстроту 
реакции вратарей и др.

В исследовании, проведенном с участием 8 
хоккеистов (возраст 15–16 лет), обучающихся 
в спортивных школах, изучали эффективность 
3недельной работы (3 раза в неделю) на бего-
вом хоккейном тренажере с использованием 
разработанной нами методики, основанной на 
кратном повторении работы спортсменов на 
тренажере по 10–15 секунд, с различной ин-

тенсивностью и с различными промежутками 
отдыха. Эффективность тренировочной работы 
хоккеистов на беговом хоккейном тренажере 
оценивали посредством сравнения индивиду-
альных результатов исходных и заключитель-
ных тестирований хоккеистов на льду с исполь-
зованием упражнения «бег на коньках со старта 
на дистанции 54 метра» (рис. 2).

Из представленных на рис. 2 результатов 
выполнения указанного тестового упражнения 
в исходном и заключительном тестированиях 
видно, что 3недельная работа на беговом трена-
жере позволила всем участникам эксперимента 
существенно улучшить индивидуальные резуль-
таты выполнения вышеуказанного тестового 
упражнения.

Для повышения эффективности бросковой 
подготовки хоккеистов могут быть использова-
ны бросковые хоккейные тренажеры. В пред-

Рис. 1. Схема современной классификации тренировочной работы хоккеистов

Рис. 2. Индивидуальные результаты выполнения хоккеистами тестового упражнения «бег на 
коньках со старта на дистанции 54 метра» в исходном и заключительном тестированиях
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варительном исследовании было проведено 
сравнение среднегрупповых показателей макси-
мальной скорости (км/ч) кистевых бросков шай-
бы, продемонстрированных хоккеистами воз-
растной группы «16 лет», не использовавшими 
в своей подготовке работу на бросковом трена-
жере, со среднегрупповыми показателями мак-
симальной скорости кистевых бросков шайбы, 
продемонстрированными хоккеистами той же 
возрастной группы, регулярно применявшими 
работу на бросковом тренажере (табл. 1). 

Представленные данные свидетельствуют о 
том, что регулярные тренировки хоккеистов на 
бросковом тренажере обеспечивают достовер-
ное (p ≤ 0,001) повышение скорости кистевых 
бросков шайбы. 

Была оценена взаимосвязь среднегруппо-
вого количества кистевых бросков, выполнен-
ных хоккеистами возрастной группы «16 лет» 
на хоккейном бросковом тренажере, с достиг-
нутыми ими среднегрупповыми показателями 
максимальной скорости броска шайбы (табл. 2). 
Выявлено отсутствие взаимосвязи между ко-
личеством выполненных хоккеистами бросков 
шайбы на бросковом тренажере и результа-
тами максимальной скорости броска шайбы 
(r = 0,004), которое указывает на то, что улуч-
шение скоростных показателей броска шайбы 
не зависит от суммарного объема выполненной 
хоккеистами бросковой работы и требует опти-
мизации последней.

Было проведено исследование эффективно-

сти оптимизированной тренировочной работы 
на бросковом тренажере с участием хоккеистов 
возрастной группы «16 лет» (12 человек – ос-
новная группа; 9 человек – контрольная группа). 
Все хоккеисты прошли тестирования на броско-
вом тренажере в начале и в конце исследования. 
Хоккеисты контрольной группы не выполняли 
работу на бросковом тренажере, тренируясь са-
мостоятельно. Хоккеисты основной группы на 
протяжении 5 недель (1 раз в неделю) выполняли 
тренировочную работу на бросковом тренажере 
по методике, включавшей выполнение в различ-
ных двигательных режимах 30–40 бросков шай-
бы. На рис. 3 представлены среднегрупповые 
показатели максимальной скорости (км/ч) ки-
стевого броска шайбы, продемонстрированные 
хоккеистами контрольной группы и основной 
группы в исходном и заключительном тестиро-
ваниях. Хоккеистам контрольной группы за 1,5 
месяца тренировок не удалось улучшить пока-
затели максимальной скорости кистевого броска 
шайбы. Хоккеисты основной группы за тот же 
период достоверно (p ≤ 0,001) улучшили пока-
затели максимальной скорости кистевого броска 
шайбы. Таким образом, периодическая оптими-
зированная тренировочная работа на хоккейном 
бросковом тренажере обеспечивает существен-
ное повышение скоростных характеристик ки-
стевого броска шайбы.

В исследовании была оценена эффектив-
ность применения тренажера Fitlight в подготов-
ке вратарей (возраст 10–16 лет). Вратари 1 раз в 

Таблица 1. Среднегрупповые показатели максимальной скорости (км/час) кистевого броска 
шайбы, продемонстрированные хоккеистами возрастной группы «16 лет», не использовавшими 
и регулярно использовавшими в своей подготовке работу на хоккейном бросковом тренажере

Испытуемые Скорость броска шайбы (км/час)

Хоккеисты, не использовавшие в своей подготовке работу 
на бросковом тренажере 47,1±1,47

Хоккеисты, использовавшие в своей подготовке работу на 
бросковом тренажере 55,81±4,41

Таблица 2. Среднегрупповые показатели максимальной скорости броска шайбы и количества 
выполненных хоккеистами возрастной группы «16 лет» бросков шайбы на хоккейном 

бросковом тренажере

Скорость броска шайбы (км/час) Колво бросков шайбы

ẋ±δ 55,81±4,41 5167±4048

r 0,004
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неделю (на протяжении 1 года) выполняли 45ми-
нутную работу на тренажере, направленную на 
развитие быстроты реакции рук, с использова-
нием разработанных нами упражнений («Про-
стая реакция 20 касаний», «Сложная реакция 
20 касаний», «60 сек», «5 касаний левая рука», 
«5 касаний правая рука»). В этих упражнени-
ях в качестве моделей движений использованы 
движения рук, соответствующие движениям рук 
вратарей в их соревновательной деятельности. 
Результаты исследования приведены на рис. 4. 
Были зафиксированы статистически значимые 
достоверные различия результатов исходных и 
заключительных тестирований (февраль 2019 г. 
и январь 2020 г.) на тренажере Fitlight основных 
вратарей хоккейной школы в вышеуказанных 

упражнениях. Приведенные данные свидетель-
ствуют об улучшении за год быстроты реакций 
рук основных вратарей команд хоккейной шко-
лы, демонстрируемой ими в упражнениях, вы-
полняемых на тренажере Fitlight. Зафиксирова-
но улучшение игровых показателей вратарей, 
принимавших участие в исследовании.

Результаты проведенных исследований сви-
детельствуют о том, что специализированная 
внеледовая тренировочная работа хоккеистов с 
использованием современных хоккейных тре-
нажеров обеспечивает повышение результатив-
ности игроков в первую очередь в применяемых 
упражнениях. Специализированная трениро-
вочная работа на хоккейных тренажерах эффек-
тивна только в случае оптимальности объемов 

Рис. 3. Среднегрупповые показатели максимальной скорости (км/час) кистевого броска шайбы, 
продемонстрированные хоккеистами контрольной группы (n = 9) и хоккеистами основной 

группы (n = 12) в исходном и заключительном тестированиях

Рис. 4. Показатели (%) быстроты реакции вратарей, зафиксированные в исходном и 
заключительном тестированиях, и показатели шайб (%), в среднем пропущенных основными 

вратарями хоккейной школы за одну игру в соревновательных сезонах  
2018–2019 гг. и 2019–2020 гг.



135

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(165) 2024
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА

выполняемой работы. Выдвинута гипотеза, ука-
зывающая на то, что степень положительного 
переноса тренированности с упражнений, вы-
полняемых на тренажерах, на специальные дви-

гательные акты, используемые в игре в хоккей, 
тем выше, чем более специфична работа, выпол-
няемая на тренажерах, по отношению к соревно-
вательной работе хоккеистов.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме по-
иска эффективных подходов к содержанию спе-
циальной подготовки девушек, занимающихся 
чир спортом. Целью исследования явились раз-
работка и экспериментальное обоснование эф-
фективности методики специальной подготовки 
девушек, занимающихся чир спортом с учетом 
роли в команде. В исследовании использовались 
такие методы, как педагогическое тестирование, 
педагогический эксперимент, методы матема-
тической статистики. В процессе исследования 
разработана и экспериментально обоснована 
методика специальной подготовки девушек, за-
нимающихся чир спортом с учетом роли в ко-
манде. Полученные в результате эксперимента 
результаты свидетельствуют об эффективности 
предлагаемой методики и положительном ее 
влиянии на уровень специальной подготовлен-
ности чирлидеров.

Среди многообразия физкультурноспор-
тивных видов, предлагаемых кафедрами физи-
ческого воспитания в вузах, в последнее время 
популярность среди студентов набирают заня-
тия чир спортом. Данный вид спортивной дея-
тельности уже давно перешел из разряда «под-
держки команд» на различных спортивных 
соревнованиях в самостоятельный вид спорта, 
зарегистрированный во всероссийском реестре 
видов спорта и активно реализующийся в спор-
тивных школах и других учреждениях дополни-

тельного образования физкультурной направ-
ленности [1; 3]. 

Заниматься чир спортом могут все желаю-
щие в связи с тем, что данный вид спорта имеет 
широкие возможности для реализации физиче-
ского потенциала молодых людей с различным 
уровнем подготовленности и не требует осо-
бенных физических данных или спортивной 
одаренности. Разнообразие хореографических 
и акробатических элементов различной сложно-
сти, танцевальная музыка, а также яркие костю-
мы ставят чир спорт по популярности в один ряд 
с стритболом, аэробикой и другими популярны-
ми среди студентов видами физкультурноспор-
тивной деятельности [2; 3].

На сегодняшний день дисциплины чир спор-
та делятся на два вида: танцевальные – «перфо-
манс» и акробатические – «чирлидинг» [1; 5]. В 
рамках команды чирлидеры подразделяются на 
две большие группы: спортсменыфлаеры (верх-
ние) – те, кто не имеет контакта с соревнова-
тельной поверхностью во время выступления, и 
спортсменыбазы – те, кто удерживает вес флае-
ра во время выполнения элементов [4; 5]. Акту-
альным является поиск эффективных подходов 
к совершенствованию содержания различных 
видов подготовки студентов, занимающихся чир 
спортом, с учетом специфики соревновательной 
деятельности. Целью исследования явились раз-
работка и экспериментальное обоснование эф-
фективности методики специальной подготовки 
девушек, занимающихся чир спортом с учетом 
роли в команде.

Для достижения поставленной цели была 
проанализирована научнометодическая лите-
ратура по проблеме средств и методов общей и 
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специальной подготовки, организации трениро-
вочных занятий в спортивных школах по виду 
спорта «чир спорт»; разработана и эксперимен-
тально обоснована методика специальной под-
готовки девушек, занимающихся чир спортом в 
условиях спортивного клуба вуза. 

Полученные на этапе констатирующего экс-
перимента данные общей и специальной физи-
ческой подготовленности девушек, занимаю-
щихся чир спортом, дают основания считать, что 
показатели в контрольной и экспериментальной 
группах не имеют достоверных различий, что 
позволяет корректно приступить к проведению 
формирующего этапа исследования. Формирую-
щий эксперимент проводился с целью обоснова-
ния методики совершенствования специальной 
подготовки девушек, занимающихся чир спор-
том, с учетом специфики соревновательной дея-
тельности и их роли в команде. 

Суть методики тренировочного процесса в 
экспериментальной группе (ЭГ) состояла в ис-
пользовании дифференцированного подхода в 
выборе средств для девушек, занимающихся 
чир спортом, в зависимости от их роли в коман-
де. Так, для девушек из группы «флаер» было 
запланировано преимущественное развитие 
гибкости и координационных способностей. У 
девушек из группы «база» планировалось разви-
вать преимущественно взрывную силу и сило-
вую выносливость (т.к. у баз и споттеров схожие 
задачи, то они будут объединены в одну группу – 
«базы»). Распределение средств, направленных 
на повышение специальной подготовленности 
«флаеров» и «баз», осуществлялось с учетом 
периода подготовки в годичном цикле занятий. 
Так, в начале учебного года все тренировочные 
средства были направлены преимущественно 
на повышение функциональной подготовлен-
ности занимающихся и повышение общей фи-
зической подготовленности, независимо от роли  
спортсменки в команде. На специальноподгото-
вительном этапе роль специальных средств в за-
висимости от роли в команде увеличивалась, что 
требовало специальной организации занятий, а 
также выполнения упражнений на отдельные 
физические качества самостоятельно вне трени-
ровочных занятий.

 В контрольной группе (КГ) содержание 
тренировочного процесса планировалось без 
учета роли в команде и осуществлялось одно-
временно со всей группой занимающихся.

Экспериментальное содержание трениро-
вочных средств при равном объеме и времени 

общей и специальной физической подготовки 
в группе для флаеров составили преимуще-
ственно упражнения на гибкость, дополненные 
упражнениями на координацию и равновесие. 
Для спортсменов, входящих в эксперименталь-
ную группу баз, в тренировочном процессе пре-
имущественно использовались упражнения на 
силовые способности различных мышечных 
групп и дополнялись упражнениями на коорди-
нацию и равновесие. 

По окончании педагогического экспери-
мента, который длился восемь месяцев, было 
проведено тестирование физических качеств 
чирлидеров. У подгруппы базы в ЭГ самый 
наибольший прирост показателей наблюдается 
в упражнениях «подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине» и «сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа», которые являются одними 
из главных показателей эффективности специ-
альных силовых упражнений для занимающих-
ся чирлидингом. Самый большой прирост в КГ 
произошел на тех же упражнениях, но в мень-
шем процентном соотношении. Наименьший 
прирост в ЭГ баз пришелся на прыжки через 
скакалку двумя ногами за 1 минуту, но в данном 
случае это достаточно хороший показатель. Это 
можно объяснить тем, что предложенные нами 
упражнения были направлены на повышение 
уровня силовых качеств. В КГ баз самый низкий 
прирост – это прыжок в длину с места. Одина-
ковый прирост физических качеств баз показали 
на поднимании и опускании туловища из поло-
жения лежа на спине, это говорит о том, что в ЭГ 
и КГ упражнения были направлены на укрепле-
ние мышц брюшного пресса. 

У подгруппы флаеров в ЭГ самый наиболь-
ший прирост показателей выявлен в упраж-
нении «наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье», что показывает эффек-
тивность специальных упражнений для разви-
тия гибкости чирлидеров. Самый большой при-
рост в КГ произошел в упражнении «прыжок в 
высоту с поворотом вокруг продольной оси на 
360°». Наименьший прирост у флаеров и в ЭГ, 
и в КГ пришелся на выворот плечевого сустава 
с помощью скакалки, но в данном случае это до-
статочно хороший показатель. Если рассмотреть 
результаты тестов для оценки координационных 
способностей, то обнаружена достоверная раз-
ница между показателями прироста в КГ и ЭГ 
в упражнениях: «стойка на руках», «удержание 
равновесия без опоры», «удержание позиции 
флаера «флажок» без опоры» и «прыжок в высо-
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ту с поворотом вокруг продольной оси на 360°». 
Связано это с тем, что в разработанный комплекс 
входили и были систематичны специальные 
упражнения на развитие координации у флаера. 
Так как в КГ тоже были упражнения на гибкость, 
но не имели акцент на ту или иную конечность, 
то неплохой прирост составил у упражнения 
«наклон туловища вперед стоя на скамье». По-
скольку возрастной и половой состав в обеих 
исследованных группах является однородным, 
различия в динамике физического развития объ-
ясняются эффективностью внедрения проекта 

раздельной специальной физической подготов-
ки для чирлидеров. Таким образом, получен-
ные результаты дают основания полагать, что 
использование в тренировочном процессе ме-
тода на основе дифференцированного подхода 
в подборе средств для девушек, занимающихся 
чир спортом, в зависимости от их роли в коман-
де, оказали положительное влияние на уровень 
специальной физической подготовленности, тем 
самым способствуя эффективности тренировоч-
ного процесса и повышению результативности в 
соревновательной деятельности.
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ СПОРТОМ  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
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цевальная пара; спортсмен; начальный этап об-
учения; физическая подготовка; специальные 
упражнения; тренировочный процесс.

Аннотация: В данной статье рассматри-
вается вопрос совершенствования физической 
подготовленности спортсменов, занимающихся 
танцевальным спортом на начальном этапе обу-
чения. Подчеркивается важность разработки эф-
фективных средств и методов специальной фи-
зической подготовки, учитывающих специфику 
вида спорта.

Цель: изучить особенности физической 
подготовки спортсменов, занимающихся танце-
вальным спортом на начальном этапе обучения, 
и определить эффективные средства и методы ее 
совершенствования.

Задачи: экспериментально доказать эффек-
тивность внедрения специальных упражнений 
в учебнотренировочный процесс на начальном 
этапе обучения, способствующих более эффек-
тивному развитию приоритетных физических 
качеств, в соответствии с федеральным стан-
дартом спортивной подготовки по виду спорта 
«танцевальный спорт».

Гипотеза исследования: предполагалось, 
что под влиянием включения в учебнотрениро-
вочный процесс танцевальных пар начального 
этапа подготовки упражнений, направленных 
на развитие физических качеств, повысится  
физическая подготовленность начинающих 
спортсменов.

Методы: теоретический анализ, системати-
зация.

Достигнутые результаты: результаты ис-
следования подтверждают необходимость даль-

нейшего изучения и разработки методических 
рекомендаций по специальной физической под-
готовке начинающих танцоров.

Танцевальный спорт – это синтез искусства 
и физической деятельности, который предъяв-
ляет высокие требования не только к технике и 
артистической выразительности исполнителей, 
но и к их физическим качествам. На начальном 
этапе обучения закладываются базовые навыки 
и основы, на которых строится последующая 
карьера спортсмена. Без должного уровня фи-
зической подготовленности даже простые тех-
нические элементы могут стать сложными для 
исполнения, что замедляет прогресс и снижает 
мотивацию начинающих танцоров [4].

Совершенствование физической подготов-
ленности в этот период играет ключевую роль 
в обеспечении эффективного учебнотрениро-
вочного процесса. Развитие таких физических 
качеств, как выносливость, сила, гибкость, ко-
ординация и быстрота реакции, способствует 
более быстрому и качественному освоению тех-
нических элементов и танцевальных комбина-
ций. Кроме того, хорошо развитая физическая 
база позволяет снизить риск получения травм, 
которые могут возникать изза недостаточной 
подготовки мышц и суставов [5]. Начинающие 
спортсмены, уделяющие внимание физической 
подготовке, легче адаптируются к возрастаю-
щим нагрузкам, что положительно сказывается 
на их психологическом состоянии и уверенно-
сти в собственных силах.

Учитывая стремительный рост популярно-
сти танцевального спорта в современном обще-
стве и усиление конкуренции на соревнованиях 
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различных уровней (от местных до междуна-
родных), вопрос повышения физической подго-
товленности спортсменов становится особенно 
актуальным. Современные тенденции развития 
танцевального спорта требуют от исполнителей 
высокой степени физической выносливости и 
технического мастерства [5]. Исследование и 
внедрение эффективных методик физической 
подготовки на начальном этапе обучения позво-
лит не только повысить спортивные результаты 
и конкурентоспособность наших спортсменов 
на мировой арене, но и сократить время, необ-
ходимое для достижения высоких результатов. 
Кроме того, повышенное внимание к физиче-
ской подготовке способствует формированию у 
молодых спортсменов устойчивой мотивации к 
занятиям спортом, развитию дисциплины и от-
ветственности. Это имеет большое социальное 
значение, способствуя привлечению молодежи 
к здоровому образу жизни и снижению уровня 
негативных явлений в обществе. Развитие фи-
зических качеств в сочетании с художественной 
составляющей танцевального спорта также спо-
собствует всестороннему развитию личности, 
гармоничному сочетанию физического и эстети-
ческого воспитания [1].

В условиях постоянного развития техноло-
гий и методик в области спортивной трениров-
ки актуальность исследования способов совер-
шенствования физической подготовленности 
только возрастает. Интеграция новых научных 
достижений, адаптация программ подготовки с 
учетом индивидуальных особенностей каждого 
спортсмена и применение современных средств 
и методов тренировки являются необходимыми 
условиями для достижения высоких результатов 
в танцевальном спорте [3].

Таким образом, тема совершенствования 
физической подготовленности спортсменов, за-
нимающихся танцевальным спортом на началь-
ном этапе обучения, является не только акту-
альной, но и крайне важной для развития этого 
вида спорта в целом. Она имеет большое значе-
ние для подготовки будущих чемпионов, повы-
шения общей физической культуры населения и 
укрепления позиций страны на международной 
спортивной арене [2]. Однако в научной лите-
ратуре недостаточно внимания уделяется во-
просам выбора эффективных средств и методов 
специальной физической подготовки для начи-
нающих танцоров.

Организация исследования. Исследование 
проводилось в течение двух месяцев на базе 

Центра спортивного танца «Спартак». В нем 
приняли участие 20 спортсменов в возрасте 6–8 
лет, занимающихся по программе начального 
обучения. Все участники были разделены на две 
равные группы по 10 человек: контрольную и 
экспериментальную.

Ход исследования. В контрольной группе 
учебнотренировочный процесс проводился по 
стандартной программе, включающей общую 
физическую подготовку и освоение базовых 
танцевальных элементов. В экспериментальной 
группе в тренировочный процесс дополнитель-
но были внедрены специальные упражнения, 
направленные на развитие физических качеств, 
необходимых в танцевальном спорте.

Специальные средства физической подго-
товки.

1. Для развития гибкости: динамические и 
статические растяжки мышц ног, спины и плече-
вого пояса; упражнения на повышение подвиж-
ности суставов.

2. Для развития силы и выносливости: 
упражнения с собственным весом (приседания, 
выпады, планка); парные упражнения с элемен-
тами сопротивления.

3. Для развития координации и баланса: 
упражнения на одной ноге, повороты с закры-
тыми глазами, использование балансировочной 
подушки.

4. Для развития быстроты и реакции: игро-
вые упражнения с элементами соревнования, 
быстрые смены позиций, отражение команд  
тренера.

Результаты исследования. До начала экспе-
риментальной программы все участники прош-
ли тестирование по следующим показателям:

– гибкость (наклон вперед из положения 
сидя);

– силовая выносливость (количество при-
седаний за 30 секунд).

Сравнивая результаты контрольной и экс-
периментальной групп, можно отметить более 
значительный прирост показателей в экспери-
ментальной группе. Это свидетельствует о поло-
жительном влиянии специальных упражнений 
на физическую подготовленность спортсменов. 
В тесте на гибкость экспериментальная груп-
па улучшила показатель на 3 см, что в три раза 
больше, чем в контрольной группе. Это обу-
словлено регулярным выполнением растяжек 
и упражнений на повышение подвижности су-
ставов. Прирост в тесте на силовую выносли-
вость в экспериментальной группе составил 3 
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приседания, тогда как в контрольной только 1. 
Специальные упражнения с собственным весом 
способствовали развитию силы ног.

Таким образом, внедрение специальных 
упражнений в учебнотренировочный процесс 
на начальном этапе обучения способствует бо-
лее эффективному развитию физических ка-
честв, важных для танцевального спорта. Ком-
плексный подход к физической подготовке, 
включающий упражнения на гибкость, силу, вы-
носливость и координацию, позволяет повысить 
общий уровень подготовленности спортсменов.

Практические рекомендации. Следует ин-
тегрировать специальные физические упражне-
ния в каждое занятие, уделяя им не менее 15–20 
минут. Очень важно подбирать упражнения с 
учетом возрастных особенностей и физической 

подготовленности спортсменов. Для отсле-
живания прогресса следует регулярно прово-
дить тестирование физических качеств юных  
спортсменов, наблюдая за динамикой и коррек-
тировкой программы.

Совершенствование физической подготов-
ленности спортсменов на начальном этапе об-
учения в танцевальном спорте является ключе-
вым фактором успешного освоения технических 
элементов и достижения высоких результатов в 
будущем. 

Проведенное исследование показало эффек-
тивность использования специальных упражне-
ний в учебнотренировочном процессе. Даль-
нейшая работа в данном направлении позволит 
разработать оптимальные методики подготовки 
юных танцоров.
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ВКЛЮЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР НАРОДА САХА  
В ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ФУТБОЛУ  
У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация: В данной статье рассматрива-
ется влияние национальных подвижных игр на-
рода саха (якутов) на развитие скоростносило-
вых качеств у юных футболистов. Актуальность 
исследования обусловлена необходимостью 
поиска новых методов повышения физической 
подготовки спортсменов, особенно в условиях 
Крайнего Севера, где традиционные виды спор-
та могут иметь уникальные адаптивные свой-
ства. Целью работы является анализ эффектив-
ности использования якутских народных игр в 
футболе для развития скоростносиловых по-
казателей у детей среднего школьного возраста. 
Результаты показывают, что включение нацио-
нальных игр народа саха в тренировочный про-
цесс способствует значительному улучшению 
скоростносиловых характеристик учащихся. 
Это открывает новые перспективы для внедре-
ния традиционных видов физической активно-
сти в современные программы спортивной под-
готовки.

Народ саха имеет богатую историю и куль-
туру, неотъемлемой частью которой являются 
традиционные подвижные игры, имеющие глу-
бокие исторические корни. Традиционные на-
родные игры народа саха (якутов) представляют 
собой уникальный культурный феномен, ко-
торый на протяжении веков использовался для 

физического воспитания и укрепления здоровья. 
Эти игры формировались под влиянием суровых 
природных условий, образа жизни и являются 
неотъемлемой частью культурных традиций ре-
гиона [1; 3]. 

Исторически сложилось так, что якуты про-
живали в суровых климатических условиях, что 
требовало от них особой физической выносли-
вости и силы. Подвижные игры, такие как мас
рестлинг, хапсагай, куобах, служили не только 
средством развлечения, но и важным элементом 
физического воспитания, помогая развивать 
силу, ловкость, выносливость и координацию. 
Эти игры занимали важную роль в подготовке 
к труду и защите от врагов, многие игры ими-
тировали реальные жизненные ситуации, такие 
как охота, борьба за выживание и защита терри-
тории. Например, игра «Борьба за мюсэ» (мас
рестлинг) развивала силу и ловкость, а игра «Ку-
обах» (прыжки через нарты) укрепляла мышцы 
ног и спины [4].

Хотя современные условия жизни вносят 
свои коррективы в практику национальных под-
вижных игр, эти игры приобретают новое значе-
ние в контексте сохранения культурного насле-
дия и формирования здорового образа жизни. 

Целью данного исследования является из-
учение влияния национальных подвижных игр 
народа саха на развитие скоростносиловых ка-
честв у юных футболистов. Футболисты, являясь 
представителями одного из самых популярных 
видов спорта в мире, требуют высокого уровня 
физической подготовки, включающего быстро-
ту реакции, взрывную силу и способность под-



144

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
THEORY AND METHODOLOGY OF SPORTS

держивать высокий темп игры на протяжении 
матча. Использование традиционных игр может 
стать эффективным инструментом для достиже-
ния этих целей.

Методы исследования. Для проведения ис-
следования было сформировано две группы из 
учащихся 7–8 классов Верхоянской средней 
школы Верхоянского улуса Республики Саха 
(Якутия): контрольная группа (n = 10), которая 
продолжала тренироваться по стандартной про-
грамме и экспериментальная группа (n = 10), в 
программу которой были включены националь-
ные подвижные игры народа саха. Эксперимент 
проводился с 2022 по 2023 г. По итогам получен-
ных данных и результатам контрольных тестов 
проведен сопоставительный анализ.

Перед началом эксперимента все учащие-
ся прошли тестирование на определение базо-
вых скоростносиловых показателей: бег 30 м; 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
челночный бег 3 × 10 м; прыжок в высоту с ме-
ста отталкиванием двумя ногами; вбрасывание 
мяча на дальность. В течение эксперимента дан-
ные тесты проведены двукратно для оценки из-
менений в показателях. Тщательно подобраны 
следующие национальные подвижные игры, 
преимущественно направленные на развитие 
скоростносиловых качеств и подходящие воз-
расту учащихся средних классов.

Игры для освоения навыков бега. 
1. «Волк и жеребята» (Бере уонна кулун-

нар). Первоначальные навыки коневода, охот-
ника дети получают в игре, отражающей труд 
взрослых. Дети стоят друг за другом, взявшись 
за талии. Самые маленькие находятся позади. 
Стоящий впереди оберегает «стадо». Осталь-
ные, не выпуская рук, прячутся за ним. В этой 
игре копируется действие волка, пытающегося 
поймать жеребенка из стада. 

2. «Рыбаки» (Мунхаhыттар). Линией отме-
чают «озеро». Участники разделяются на «рыб» 
и «рыбаков». «Рыбы» плавают в «озере». «Ры-
баки», взявшись за руки, направляются с одного 
края «озера» на другой. «Рыбы» пытаются уйти 
из «сетей»: кто ныряет под руки стоящих, кто 
пытается разорвать сцепленные руки. Пытаясь 
не упустить «рыб», «рыбаки» то опускают, то 
поднимают сцепление рук. «Рыбы», прижатые 
к линии, считаются пойманными. Они, пока не 
выловят всех, выходят из игры. Потом «рыбаки» 
снова тянут невод. После меняются ролями.

Игры для освоения навыков прыжков. 
1. «Прыжки на двух ногах» (Куобах) – 

одиннадцать безостановочных прыжков, от-
талкивания производят обеими ногами одно-
временно. Прыжки совершаются с места или с 
небольшого разбега. Ноги в месте отталкива-
ния ставятся на всю ступню и на одном уровне, 
сильно разводить стопы ног не разрешается, это 
невыгодно и с технической точки зрения. В мо-
мент отталкивания туловище наклонено вперед, 
руки отведены назад. В фазе полета ноги сги-
баются в коленном и тазобедренном суставах, 
руки совершают маятникообразные движения в 
переднезаднем направлении. Последующие от-
талкивания выполняются из глубокого подседа 
(более силовой вариант) или встречным движе-
нием ног. 

2. «Прыжки по кочкам» (Дул5алааhын). 
На специальной площадке вычерчивают в раз-
личных вариациях и нумеруют круги – «кочки». 
Игроки каждой из команд должны пройти пло-
щадку, прыгая с «кочки» на «кочку», принося 
своей команде соответствующие очки. 

3. «Прыжки через веревку» (Быа урдунэн 
ойуу). Дети встают в круг. Один стоит в центре 
круга и вращает веревку длиной до 3–4 метров. 
Стоящие в кругу перескакивают через веревку. 
Кто не успел перескочить и запутался в веревке, 
идет в центр «водить» веревку.

Игры, направленные на развитие скорости 
бега. 

1. «Сокол и лиса» (Мохсо5ол уонна саhыл). 
Выбирают «сокола» и «лису», остальные – «со-
колята». Задача «сокола» – учить их летать. Он 
бегает в разных направлениях, производя руками 
имитацию полета. «Соколята» следуют за своим 
«вожаком», повторяя его движения. В какой
то момент из укрытия появляется «лиса». Ее  
цель – поймать одного из «соколят». Как только 
«соколята» замечают «лису», они должны бы-
стро присесть на корточки, чтобы спрятаться. 
Тот игрок, который не успел присесть вовремя, 
считается пойманным и выходит из игры. 

2. «Игра в озеро» (Куел оонньуута). Задача 
игроков – перебраться из одного круга («озеро») 
в другой, перепрыгивая через натянутую между 
ними веревку (аркан). Между ними становится 
«волк», который ловит перебегающих детей из 
одного озера в другое, изображающих оленей. 
Волк, поймав оленя, гладит его ладонью по 
лицу, тот становится «слепым» и помогает «вол-
ку» ловить других «оленей».

Игры, направленные на развитие скорост-
но-силовых качеств. 

1. «Гонка с платком». Игроки располагают-
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ся по кругу лицом к центру, держа кисти рук сза-
ди. Водящий, прохаживаясь за кругом с платком, 
незаметно вручает его одному из игроков. Игрок 
с платком внезапно бьет им соседа, стоящего 
справа, а тот должен на это быстро среагировать 
и убежать, двигаясь против часовой стрелки по 
наружной, и занять его место в кругу. Один из 
них остается без места и становится водящим. 

2. «Подскоки в упоре лежа» (Кырынаасты-
ыр) за счет одновременного отталкивания рука-
ми и ногами продвижения вперед на дальность 
или скорость. Упражнение можно выполнять на 
месте, применяя различные усложненные вари-
анты, например, с хлопком ладони в грудь, о бе-
дра, доставая пальцами до мочки ушей. Упраж-
нение способствует развитию ловкости, силы и 
быстроты.

Игры, направленные на развитие силы. 
1. «Перетягивание захватом в замок» 

(Кулуустэhии) – соперники стоят боком друг к 
другу, упираясь одноименными ступнями в со-
перника, и сцепляются средними пальцами. По 
команде начинается перетягивание. Проиграв-
шим считается тот, кого перетянули, выводя из 
исходного положения и руки. Упражнение носит 
силовой характер. 

2. «Борьба за мюсэ» (Муhэ былдьаhыыта), 
где в качестве мюсэ используется палка длиной 
40–45 см и диаметром 5–8 см. По жеребьевке 
определяется право на способ захвата «мюсэ» 
одним из участников. Обязательное условие: 

«мюсэ» должна находиться до сигнала в гори-
зонтальном положении. Участник, вырвавший 
«мюсэ», считается победителем. Применяют-
ся различные рывки, закручивания без участия 
нижних конечностей. Это упражнение хорошо 
развивает силу мышц рук и туловища. 

3. «Бой быков» (О5ус харсыыта). Выбира-
ются два равных по силе игрока. Они становят-
ся «быками» и стоят на четвереньках друг про-
тив друга. По команде сталкиваются головами. 
Нельзя отталкивать противника с помощью рук, 
«бодать» в лицо. Можно толкнуть головой в бок, 
туловище, руки. Упавший или отказавшийся от 
боя ребенок проигрывает. 

По итогам полученных данных и результа-
там контрольных тестов проведен сопостави-
тельный анализ.

Анализ и обсуждение результатов. Ис-
следования проведены среди 20 учащихся 7–8 
классов Верхоянской средней школы, разделен-
ных по 10 человек на 2 группы. В контрольной 
группе тренировочные занятия проводились в 
соответствии с комплексной программой футбо-
ла детскоюношеских спортивных школ. В экс-
периментальной группе занятия проводились по 
той же программе, но с включением националь-
ных подвижных игр и упражнений.

Чтобы определить уровень развития ско-
ростносиловых качеств юных футболистов, 
проведено 5 контрольных тестов (рис. 1). В нача-
ле эксперимента показатели физической подго-

Рис. 1. Сравнительная характеристика уровня физической подготовленности до эксперимента
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товленности и физического развития у учащих-
ся двух групп не имели существенных различий.

Тренировочные занятия по программе про-
водились 3 раза в неделю по 1 ч 45 мин, из кото-
рых в занятия экспериментальной группы вклю-
чили национальные игры продолжительностью 
25–30 мин.

В рис. 2 и 3 представлена динамика уровня 
физической подготовленности групп в период 
педагогического эксперимента.

Экспериментальная группа, в систему тре-
нировочных занятий по футболу которой введе-
ны национальные подвижные игры, по всем 5 
контрольным тестам показала лучший результат 
(по сравнению с контрольной). 

Скорость бега на 30 м в эксперименталь-
ной группе составила – 4,83 с, а в контрольной 
группе – 5,6 с, разница – 0,77 с. Челночный бег 
в экспериментальной группе – 7,56 с, а в кон-
трольной – 8,41 с. Отставание в развитии ско-
ростносиловых параметров физического разви-
тия по скорости перемещения показало разницу 
в 0,85 с (рис. 2 и 3).

Результаты теста «Прыжок в длину с места» 
(т.е. степень развития взрывных качеств нижних 
конечностей) показали, что юные футболисты 
экспериментальной группы прыгают в среднем 
на 190 см, тогда как футболисты контрольной 
группы на 170 см. Разница составляет 20 см. 

Прыжок в высоту с места толчком двух ног 

Рис. 2. Динамика уровня физической подготовленности контрольной группы в течение 
эксперимента (синий – до эксперимента, красный – в середине эксперимента, зеленый – после 

эксперимента)

Рис. 3. Динамика уровня физической подготовленности опытной группы в течение 
эксперимента (синий – до эксперимента, красный – в середине эксперимента, зеленый – после 

эксперимента)



147

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(165) 2024
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА

в экспериментальной группе показал 26,11 см, 
а в контрольной группе – 20,55 см, разница со-
ставляет 5,56 см.

Тест на «Вбрасывание мяча на дальность» 
в экспериментальной группе – 12,76 м, а в кон-
трольной группе – 10,28 м. Разница составляет 
2,48 м. Данный тест определяет степень разви-
тия взрывных качеств верхних конечностей.

По окончании эксперимента можно с уве-
ренностью отметить, что фактически по всем 
параметрам физической подготовленности 
юные футболисты экспериментальной группы 
достоверно превосходят своих сверстников из 
контрольной группы.

В конце эксперимента проведен сравни-
тельный анализ по 5 контрольным испытаниям 
со стандартным нормативом. По данным, при-
веденным в табл. 1, видно, что прыжковые по-
казатели и вбрасывание мяча на дальность у 
юных футболистов оказалось несколько ниже 
стандарта, установленного для общероссийских 
детских спортивных школ по футболу (приказ 
Минспорта России от 16.11.2022 г. № 1000), но 
прирост (по сравнению с исходящими данными) 
составил от 8 до 14 % [2].

Показатели экспериментальной группы в 
беге на 30 м и челночном беге на 3 × 10 м ока-
зались примерно одинаковыми со стандартным 
нормативом. 

Результаты показали значительное улучше-
ние скоростносиловых характеристик у футбо-
листов из экспериментальной группы (по срав-
нению с контрольной). Так, средний прирост у 
экспериментальных игроков выше, чем у кон-

трольных в беге на 30 м – 10,8 %, в челночном 
беге – 8,5 %, в прыжке в длину – 8 %, в верти-
кальном прыжке – 14 %, а также во вбрасывании 
мяча – 12,3 %. У участников экспериментальной 
группы также отметили повышение общей фи-
зической готовности и улучшение координации 
движений.

Таким образом, результаты свидетельству-
ют о том, что национальные игры народа саха 
действительно оказывают положительное воз-
действие на развитие скоростносиловых ка-
честв у юных футболистов. Возможно, это свя-
зано с тем, что данные игры требуют высокой 
интенсивности, быстрой смены направлений 
движения и активного участия всех мышечных 
групп, что способствует комплексному разви-
тию физических способностей.

Заключение. В результате проведенных ис-
следований установлено, что фактически по 
всем параметрам физической подготовленности 
юные футболисты экспериментальной группы 
достоверно превосходят своих сверстников из 
контрольной группы.

Таким образом, исследования подтвердили 
эффективность использования национальных 
подвижных игр народа саха в тренировочном 
процессе юных футболистов. 

Полученные данные дают основание ут-
верждать, что внедрение в тренировочную 
программу национальных подвижных игр сы-
грало положительную роль в развитии скорост-
носиловых качеств юных футболистов. Эти 
игры дают возможность не только реализовать 
потребность в двигательной активности, но и 

Таблица 1. Сравнение показателей контрольных испытаний в конце опыта со стандартным 
нормативом

Контрольные испытания Измеряемое качество Контрольная 
группа

Эксперимен
тальная группа

Стандартный 
норматив

Бег 30 м, с Быстрота 5,6 4,83 4,8

Челночный бег 3 × 10 м, с Ловкость (координацион-
ные способности) 8,41 7,56 7,40

Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, см

Скоростносиловые воз-
можности (динамика силы 
мышц нижних конечностей)

170 190 230

Прыжок в высоту с места 
отталкиванием двумя нога-
ми, см

Скоростносиловые каче-
ства (динамика силы мышц 
нижних конечностей)

20,55 26,11 35

Вбрасывание мяча на даль-
ность, м

Ловкость (динамика силы 
мышц верхних конечно-
стей)

10,28 12,76 15,00
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способствуют становлению личностных качеств 
юных футболистов. 

Полученные результаты открывают новые 
возможности для интеграции традиционных 
видов физической активности в современные 

спортивные программы, особенно в Якутии. 
Результаты исследования подчеркивают 

важность сохранения и популяризации нацио-
нальных подвижных игр как средства физиче-
ского воспитания и культурного наследия.

Список литературы

1. Кочнев, В.П. Продолжая традиции предков / В.П. Кочнев. – Якутск : Сахаполиграфиздат, 
2000. – 210 с.

2. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «футбол» (с изменениями и 
дополнениями). Утв. приказом Минспорта России от 16.11.2022 г. № 1000.

3. Шамаев, Н.К. Особенности методики физического воспитания в условиях Севера / Н.К. Ша-
маев. – Якутск : Якутский университет, 1996. – С. 31–60.

4. Шамаев, Н.К. Семейное физическое воспитание на национальных традициях : учеб. посо-
бие / Н.К. Шамаев. – Якутск : Якутский университет, 2003. – С. 289–312.

References

1. Kochnev, V.P. Prodolzhaia traditcii predkov / V.P. Kochnev. – Iakutsk : Sakhapoligrafizdat, 2000. – 
210 s.

2. Federalnyi standart sportivnoi podgotovki po vidu sporta «futbol» (s izmeneniiami i dopolneniiami). 
Utv. prikazom Minsporta Rossii ot 16.11.2022 g. № 1000.

3. Shamaev, N.K. Osobennosti metodiki fizicheskogo vospitaniia v usloviiakh Severa / N.K. Shamaev. – 
Iakutsk : Iakutskii universitet, 1996. – S. 31–60.

4. Shamaev, N.K. Semeinoe fizicheskoe vospitanie na natcionalnykh traditciiakh : ucheb. posobie / 
N.K. Shamaev. – Iakutsk : Iakutskii universitet, 2003. – S. 289–312.

© С.П. Скрябин, А.И. Барашкова, 2024



149

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(165) 2024
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

УДК 796

Т.А. КРАВЧУК, И.Ю. ГОРСКАЯ, Д.А. САВЧАК, Е.С. АСЕЕВА, Д.Ю. ЛОМОВЦЕВ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», г. Омск

РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевые слова: физкультурнооздорови-
тельные услуги; фитнестехнологии; развитие 
физической культуры; потребности населения; 
физическая подготовка.

Аннотация: Цель исследования – обоснова-
ние практических предложений по расширению 
действующего перечня физкультурнооздоро-
вительных услуг населению. Целесообразно 
рассмотреть возможность включения в действу-
ющий перечень следующих видов услуг: физ-
культурнооздоровительные услуги по проведе-
нию консультаций, образовательных семинаров 
(групповых и индивидуальных); услуги по ор-
ганизации и проведению корпоративных (ло-
кальных и глобальных) мероприятий физ-
культурнооздоровительной или спортивной 
направленности; организация выездных трени-
ровочных мероприятий (учебнотренировочные 
сборы, фитнеслагеря, фитнестуры); услуги по 
организации и реализации занятий реабилита-
ционной направленности для разных категорий 
населения; услуги по адаптивной физической 
культуре для лиц с особыми потребностями, 
ограниченными возможностями по здоровью; 
консалтинговые услуги по организации дея-
тельности фитнесобъектов, оптимизации и 
повышения эффективности эксплуатации спор-
тивных сооружений, деятельности спортивных 
клубов; услуги по предоставлению спортивных 
сооружений, спортивного оборудования, экипи-
ровки; разработка приложений для тренировок 
и тренировочных программ, приложений для 
фитнесклубов и других физкультурноспортив-
ных организаций; онлайнуслуги (разработка 
индивидуальных тренировочных программ и 
контроль за их реализацией, консультирование, 
онлайнсопровождение). Выдвинутые предло-
жения ориентированы на решение проблемных 

вопросов в сфере физкультурноспортивной 
деятельности, лимитирующих полноценное 
удовлетворение потребностей населения в полу-
чении услуг, связанных с физической подготов-
кой, ведением здорового образа жизни, улучше-
ния качества жизни. 

Исследователи, занимающиеся вопросами 
развития сферы физической культуры и спорта 
(ФК и С) на современном этапе, указывают, что 
приоритетные направления государственной по-
литики в сфере ФК и С, связанные с увеличени-
ем количества граждан, регулярно занимающих-
ся разными видами двигательной активности, 
совершенствованием материальнотехнической 
оснащенности объектов инфраструктуры, ка-
дровых ресурсов, взаимосвязаны с механизмами 
повышения доступности физкультурнооздо-
ровительных услуг, в связи с чем актуальным 
является поиск эффективных ресурсов повыше-
ния доступности услуг, улучшения их качества, 
разнообразия в соответствии с потребностями 
населения [2; 3; 5; 6]. Решение проблемы, свя-
занной с удовлетворением потребностей на-
селения в систематических занятиях физиче-
ской культурой и спортом с целью укрепления 
его здоровья, продолжает оставаться одной из 
важнейших задач государственного значения. 
В этой связи возникает объективная необходи-
мость поиска потенциально эффективных спо-
собов и средств решения проблемы вовлечения 
широких слоев населения в регулярные занятия 
физической культурой и обеспечения возможно-
стей качественного оказания физкультурнооз-
доровительных услуг. В качестве перспективно-
го направления просматривается необходимость 
пересмотра, расширения и актуализации переч-
ня физкультурнооздоровительных услуг в со-
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ответствии с современными реалиями, опреде-
ление механизмов повышения эффективности 
оказания этих услуг и использования объектов 
спортивной инфраструктуры, вовлечения боль-
шего количества граждан РФ в систематиче-
ские занятия ФК и С. Это позволит обеспечить 
в условиях имеющихся ресурсов (кадровых, 
материальнотехнических, финансовых, инфор-
мационных) повышение эффективности физ-
культурнооздоровительной работы с населени-
ем разных возрастных групп [1; 4; 7; 8].

Цель исследования – обоснование практи-
ческих предложений по расширению действу-
ющего перечня физкультурнооздоровительных 
услуг населению.

Материалы и методы исследования. Вы-
полнение исследования поддерживается Ми-
нистерством спорта РФ (государственное зада-
ние для выполнения на базе СибГУФК по теме 
«Разработка модели стандарта предоставления 
физкультурнооздоровительных услуг негосу-
дарственными организациями, включая порядок 
контроля за их качеством и методических ре-
комендаций по их внедрению» (2023–2024 гг.). 
Методы исследования: анализ и обобщение на-
учнометодической литературы и программно
отчетной документации, систематизация, обоб-
щение, синтез.

В ходе выполнения на базе СибГУФК госу-
дарственного задания одной из задач, постав-
ленных Министерством спорта РФ, являлось 
выдвижение и обоснование практических пред-

ложений, направленных на расширение перечня 
видов физкультурнооздоровительных услуг, 
реализуемых в настоящее время на базе орга-
низаций различных форм собственности. В на-
стоящее время для организаций и учреждений 
действует следующий перечень видов физкуль-
турнооздоровительных услуг, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 06.09.2021 
№ 2466р (рис. 1).

Согласно данному перечню, формируется 
рынок оказания физкультурнооздоровительных 
услуг разным группам населения, однако дина-
мично развивающаяся сфера этой деятельности 
постоянно пополняется, и возможности учреж-
дений, организаций и структур, вовлеченных в 
процесс реализации услуг, на данный момент 
выходят за рамки утвержденного перечня. Так-
же расширяются и потребности населения в тех 
или иных услугах в соответствии с реалиями 
современности, тенденциями развития отрасли 
ФК и С. Кроме того, в программных норматив-
ных документах, регламентирующих физкуль-
турнооздоровительную деятельность, отмеча-
ются некоторые несоответствия, разночтения в 
перечне видов услуг, приводящие к рассогласо-
ванию действий, затрудняющие работу участ-
ников процесса реализации услуг населению в 
сфере ФК и С. В связи с вышесказанным воз-
никает необходимость пересмотра, расширения 
и актуализации существующего перечня, что 
позволит обеспечить более полное удовлетворе-
ние потребностей населения, повысить эффек-

Рис. 1. Действующий перечень видов физкультурнооздоровительных услуг
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тивность эксплуатации спортивных объектов и 
сооружений, рост уровня физической культуры 
людей.

Анализ современного состояния проблемы 
оказания физкультурнооздоровительных услуг, 
актуальных тенденций в сфере ФК и С, приори-
тетных направлений развития физической куль-
туры в Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации до 2030 года, 
анализ мнений потребителей услуг, а также мне-
ний специалистов в этой сфере, проведенный 
с применением методов анкетирования с уча-
стием 2 600 человек, бесед с представителями 
органов управления и руководителями физкуль-
турнооздоровительных организаций, научных 
дискуссий (проведено 2 круглых стола), обсуж-
дений, обмена опытом позволил сформулиро-
вать практические предложения по дополнению 
перечня видов физкультурнооздоровительных 
услуг. Целесообразно рассмотреть возможность 
включения в действующий перечень виды услуг, 
представленных на рис. 2.

Включение в действующий перечень услуг 
первого компонента из указанных выше – физ-
культурнооздоровительные услуги по проведе-

нию консультаций, образовательных семинаров 
(групповых и индивидуальных), направленных 
на расширение теоретического и практическо-
го уровня освоения знаний и навыков самосто-
ятельной организации и методики проведения 
занятий физкультурнооздоровительной на-
правленности, ознакомления с опытом приме-
нения инновационных технологий в сфере ФК 
и С, коррекции показателей физического раз-
вития и физической подготовленности, ведения  
здорового образа жизни, контроля и самокон-
троля функционального состояния в процессе 
занятий – обусловлено динамичным развитием 
отрасли фитнестехнологий и физкультурнооз-
доровительных программ. В настоящее время 
отмечается активный этап расширения видов 
физкультурнооздоровительных программ и 
технологий, создания инновационных подхо-
дов, их различных сочетаний, появления ново-
го оборудования и инвентаря, вспомогательных 
средств тренинга. 

Следует отметить выраженную тенденцию 
к индивидуализации при подборе вида двига-
тельной активности, параметров нагрузок с уче-
том потребностей и особенностей контингента 

Рис. 2. Практические предложения по расширению действующего перечня видов 
физкультурнооздоровительных услуг
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Физкультурнооздоровительные услуги по проведению консультаций, образовательных семинаров 
(групповых и индивидуальных), направленных на расширение теоретического и практического уровня 
освоения знаний и навыков самостоятельной организации и методики проведения занятий физкультурно
оздоровительной направленности, ознакомления с опытом применения инновационных технологий в сфере 
ФК и С, коррекции показателей физического развития и физической подготовленности, ведения здорового 

образа жизни, контроля и самоконтроля функционального состояния в процессе занятий

Физкультурнооздоровительные услуги по организации и проведению корпоративных (глобальных 
и локальных) мероприятий физкультурнооздоровительной или спортивной направленности (фестивали, 
спортивные праздники, корпоративные и межкорпоративные соревнования и др. в различных учреждениях, 

организациях, на предприятиях)

Физкультурнооздоровительные услуги по организации и реализации занятий реабилитационной на-
правленности для разных категорий населения (восстановление после болезни, травмы, получения стресса, 

участия в силовых, вооруженных операциях и др.)

Услуги по предоставлению использования спортивных сооружений, спортивного оборудования (груп-
пового, индивидуального), экипировки

Физкультурнооздоровительные услуги по адаптивной физической культуре для лиц с ограниченными 
возможностями по здоровью и особыми потребностями

Организация выездных тренировочных мероприятий (учебнотренировочные сборы, фитнеслагеря, 
фитнестуры) для корпоративных и некорпоративных клиентов

Разработка приложений для тренировок и тренировочных программ, приложений для фитнесклубов и 
других физкультурноспортивных организаций, обеспечивающих их эффективную работу

Онлайнуслуги (разработка индивидуальных тренировочных программ и контроль за их реализацией, 
консультирование, онлайнсопровождение)
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занимающихся. Также увеличивается количе-
ство людей, предпочитающих самостоятельные 
занятия (30 %), что предполагает повышение их 
компетенции в области физической культуры и 
спорта. В этой связи возрастает необходимость 
обновления, актуализации знаний и навыков 
организации и реализации занятий у действую-
щих специалистов в этой сфере. Кроме того, в 
отрасли не все работающие специалисты имеют 
высшее профильное (физкультурное) образова-
ние, поэтому услуги по проведению консульта-
ций, образовательных семинаров (групповых и 
индивидуальных) будут способствовать повы-
шению уровня теоретической и практической 
компетентности специалистов в сфере ФК и С, 
налаживанию взаимосвязей между участника-
ми процесса реализации физкультурнооздоро-
вительной деятельности. Является актуальным 
проведение обучения населения основам здоро-
вого образа жизни и самостоятельным занятиям 
физической культурой и спортом. Это возможно 
в рамках проведения лекций, семинаров, мастер
классов, тренингов, которые могут проводить 
специалисты в области физической культуры и 
спорта.

Включение второго компонента из предло-
женных в добавление к действующему переч-
ню – физкультурнооздоровительные услуги 
по организации и проведению корпоративных 
(локальных и глобальных) мероприятий физ-
культурнооздоровительной или спортивной 
направленности (фестивали, спортивные празд-
ники, корпоративные и межкорпоративные со-
ревнования и др. в различных учреждениях, 
организациях, на предприятиях) – обусловлено 
наблюдающейся в настоящее время тенденци-
ей к повышению уровня корпоративной физи-
ческой культуры. Многие объединения и орга-
низации учитывают значимость физического 
состояния и здоровья сотрудников в аспекте 
экономической целесообразности и заботы о 
сохранении здоровья в процессе трудовой дея-
тельности. Значительная часть учреждений и 
организаций стимулирует участие работников в 
выполнении нормативов ГТО, проводит корпо-
ративные праздники спортивнооздоровитель-
ной направленности с участием сотрудников и 
членов их семей. Однако не всегда на предпри-
ятии имеется компетентный специалист по во-
просам организации и планирования таких ме-
роприятий, что делает востребованными услуги 
по организации и проведению корпоративных 
(локальных и глобальных) мероприятий физ-

культурнооздоровительной или спортивной 
направленности (фестивали, спортивные празд-
ники, корпоративные и межкорпоративные со-
ревнования).

Актуальность следующего предложения в 
перечень услуг – физкультурнооздоровитель-
ные услуги по организации и реализации заня-
тий реабилитационной направленности для раз-
ных категорий населения (восстановление после 
болезни, травмы, получения стресса, участия в 
силовых, вооруженных операциях и др.), в том 
числе с использованием аппаратных техноло 
гий – обусловлена спецификой потребностей 
данного контингента, особыми требования-
ми к содержанию и педагогическим условиям 
реализации таких занятий, возросшей востре-
бованностью занятий реабилитационной на-
правленности на современном этапе. Контин-
гент занимающихся, которые заинтересованы 
в таких занятиях, не может быть удовлетворен 
стандартными подходами, применяемыми на 
типовых занятиях, например, в фитнесклубах, 
ввиду особого состояния, чаще всего носящего 
временный характер, но требующего достаточно 
продолжительного курса системных и регуляр-
ных занятий с применением индивидуального 
и дифференцированного подходов. Такие мето-
дики позволят обеспечить учет индивидуаль-
ного физического состояния человека, характер 
полученной травмы или заболевания. Занятия 
реабилитационной направленности могут быть 
организованы групповым или индивидуальным 
способом и должны реализовываться специали-
стом, имеющим подготовку по адаптивной фи-
зической культуре.

Отдельно можно выделить предложение по 
добавлению в действующий перечень таких ус-
луг, как физкультурнооздоровительные услуги 
по адаптивной физической культуре для лиц с 
особыми потребностями, ограниченными воз-
можностями по здоровью. В отличие от контин-
гента, на который ориентированы услуги реа-
билитационной направленности, этот вид услуг 
предназначен для людей, имеющих постоянный 
статус инвалида по состоянию здоровья, напри-
мер, люди с нарушениями речи, слуха, зрения, 
ментальными нарушениями, заболеваниями 
опорнодвигательного аппарата и др. Как пра-
вило, физкультурнооздоровительные занятия 
с таким контингентом организованы в специ-
альных учреждениях. При этом остро стоит 
проблема вовлечения людей с ограниченными 
возможностями в регулярные занятия на любых 
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спортивных сооружениях, полноценного удов-
летворения потребности в занятиях физической 
культурой и спортом данного контингента. Это 
связано с рядом проблемных вопросов, включая 
обеспечение доступности спортивных сооруже-
ний, организации необходимых условий для лиц 
с особыми потребностями, кадровой обеспечен-
ности, слабую мобильность данного континген-
та и др. Безусловно, данный вид услуг требует 
соблюдения целого ряда требований к организа-
ции и проведению занятий, которые сможет вы-
полнить ограниченный круг учреждений, орга-
низаций, клубов. Необходимость оказания таких 
услуг не вызывает сомнений в настоящий пери-
од в социальном и гуманистическом аспекте.

Следующее предложение – консалтинговые 
услуги по организации деятельности фитнес 
объектов, оптимизации и повышения эффектив-
ности эксплуатации спортивных сооружений, 
деятельности спортивных клубов – обусловлено 
возросшей потребностью получения информа-
ции по рациональной организации работы дей-
ствующих и вновь созданных фитнесобъектов, 
спортивных сооружений. В настоящее время 
интенсивно проводится работа по возведению 
новых спортивных сооружений в РФ как на го-
сударственном уровне, так и частными инвесто-
рами, в том числе в рамках обеспечения проведе-
ния крупных спортивных событий (Олимпиада, 
Универсиада, чемпионаты по видам спорта и 
др.). После проведения таких событий создан-
ная спортивная инфраструктура передается для 
пользования региональным и муниципальным 
структурам, которые должны обеспечить эффек-
тивное функционирование и полноценную экс-
плуатацию этих объектов, в том числе для оказа-
ния услуг населению. На практике это не всегда 
удается организовать должным образом. Кроме 
того, расширяется объем оказания фитнесуслуг, 
увеличивается количество фитнесклубов и дру-
гих спортивнооздоровительных комплексов. В 
этой связи консалтинговые услуги, направлен-
ные на повышение эффективности деятельности 
объектов и сооружений в сфере ФК и С, актуаль-
ны и востребованы.

Еще одно предложение по расширению пе-
речня услуг – услуги по предоставлению спор-
тивных сооружений, спортивного оборудования 
(группового, индивидуального), экипировки – 
ориентировано на контингент занимающихся, 
имеющих достаточный уровень подготовки для 
самостоятельных занятий или занятий с личным 
инструктором. Данному контингенту необходи-

мо обеспечить возможность аренды спортивно-
го сооружения (площадки, трека, трассы, поля 
и др.) и/или необходимого оборудования, эки-
пировки для реализации таких занятий. Такие 
услуги позволят расширить охват населения, во-
влеченного в занятия, повысить эффективность 
эксплуатации сооружений.

Предложение, связанное с организацией 
выездных тренировочных мероприятий (учеб-
нотренировочные сборы, фитнеслагеря, фит-
нестуры) для корпоративных и некорпоратив-
ных клиентов, обосновано востребованностью и 
распространенностью такой формы услуг в на-
стоящее время. Данный вид услуг практически 
не стандартизирован, в соответствии с чем кон-
троль качества оказываемой услуги затруднен. В 
большинстве случаев подобные услуги оказыва-
ют частные лица, формируя группу желающих, 
мотивами которых является получение возмож-
ности в короткие сроки повысить уровень физи-
ческой подготовленности, совместить занятия с 
отдыхом, проведением досуга, коммуникацией 
с единомышленниками. Включение услуги в 
перечень позволит обеспечить возможность мо-
ниторинга качества услуги, информационное и 
ресурсное ее обеспечение.

Услуги, связанные с разработкой цифровых 
приложений для реализации фитнес программ 
и онлайнконсультированием, позволят обеспе-
чить доступность физкультурнооздоровитель-
ных мероприятий для граждан, временной ре-
сурс которых ограничен по разным причинам. 
Такая форма услуг в настоящее время является 
ярко выраженной тенденцией, распространен-
ной преимущественно в молодежной среде по-
средством тиражирования и рекламы в социаль-
ных сетях. Анализ этих услуг свидетельствует о 
недостаточном научнометодическом обеспече-
нии предлагаемых программ, что обусловлено 
отсутствием у значительной части реализаторов 
таких услуг специального образования и необхо-
димых знаний и навыков педагогической рабо-
ты, контроля параметров нагрузки. Необходимо 
направить усилия на стандартизацию подобных 
услуг, чему будет способствовать включение их 
в официальный перечень. 

Выдвинутые предложения ориентированы 
на решение проблемных вопросов в сфере физ-
культурноспортивной деятельности, лимити-
рующих полноценное удовлетворение потреб-
ностей населения в получении услуг, связанных 
с физической подготовкой, ведением здорового 
образа жизни, улучшением качества жизни. 
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Это соотносится с мнением многочислен-
ных исследователей, отмечающих необходи-
мость поиска решения проблем кадрового, на-
учнометодического, ресурсного обеспечения 
сферы ФК и С, совершенствования системы ре-
гулирования и управления физкультурнооздо-
ровительной деятельности на базе имеющихся 
финансовых и материальнотехнических ресур-
сов [1; 5; 7; 8; 9; 10; 11]. 

Предложения по расширению перечня ус-
луг обсуждены в сообществе исследователей, 

практиков, управленцев в сфере физкультур-
нооздоровительных технологий и направлены  
на обеспечение дальнейшего развития отрасли 
ФК и С. 

С расширением перечня услуг повышается 
роль образовательных и аттестационных про-
грамм. Эти вопросы должны быть решены со-
вместно с органами исполнительной власти, 
отвечающими за развитие сферы физической 
культуры и спорта, образовательными организа-
циями профессиональной направленности. 
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК МОТИВИРУЮЩИЙ 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗА

Ключевые слова: высшее образование; ино-
язычная профессиональная коммуникативная 
компетентность; качества общения; междисци-
плинарный подход; мотивация студентов; про-
ектная компетенция; проектная технология; сту-
денты лингвистических специальностей.

Аннотация: Статья посвящена проблеме ис-
пользования проектной технологии в процессе 
изучения иностранного языка студентами линг-
вистических специальностей вуза. 

Цель статьи – рассмотреть значимость и 
особенности применения проектной технологии 
с учетом специфики профессионально ориенти-
рованной подготовки студентов специальности 
«Английский язык». Данная проблема является 
актуальной, так как владение иностранным язы-
ком в сфере проектной деятельности рассматри-
вается в качестве важного условия профессио-
нальной конкурентоспособности выпускников. 
Были определены следующие задачи: рассмо-
треть историческую динамику и современный 
этап исследований по проблеме проектной ме-
тодики в образовании; проанализировать виды, 
этапы, организационнометодические принципы 
реализации проектной деятельности; акценти-
ровать необходимость совершенствования про-
ектной компетенции, мотивирующей студентов 
к изучению профильных предметов по специ-
альности. Представлено авторское определение 
понятия «проектная технология» как составля-
ющей иноязычной профессиональной коммуни-
кативной компетентности студентов лингвисти-
ческих специальностей. На основе применения 
методов анкетирования, опроса, тестирования 
выявлены мнения студентов по определению 

эффективности применения различных форм 
проектной деятельности, реализованных в про-
цессе обучения. Результаты проведенного иссле-
дования показали повышение уровня мотивации 
студентов к изучению специализированных дис-
циплин на иностранном языке с использованием 
проектных технологий. 

Применение проектной технологии в совре-
менном образовательном пространстве высшей 
школы рассматривается в качестве творчески 
направленной формы организации учебнопо-
знавательной и научноисследовательской дея-
тельности студентов. Использование проектного 
метода является актуальным с целью совершен-
ствования учебнопознавательных и научно
исследовательских способностей студентов, 
развития креативного мышления, самостоятель-
ности и умения работать в команде. 

Для студентов специальности «Английский 
язык» осуществление проектной деятельности 
средствами иностранного языка является зна-
чимым показателем уровня сформированности 
иноязычной профессиональной коммуникатив-
ной компетентности, позволяющей будуще-
му выпускнику осуществлять межкультурное 
профессионально ориентированное общение в 
качестве вторичной языковой личности, взаи-
модействовать с носителями другой культуры, 
выбирая коммуникативно целесообразные спо-
собы вербального и невербального поведения 
на основе сформированности лингвистической 
коммуникативной и социокультурной компетен-
ций, создавать позитивный для коммуникантов 
настрой в общении на основе знаний о науке и 
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культуре других народов, сохранять националь-
ную самоидентификацию [3, с 38].

Анализ теоретических источников по про-
блеме развития проектного обучения позволяет 
утверждать, что проектные методы были извест-
ны еще в начале XVI в. и применялись в про-
цессе обучения итальянских подмастерьев ре-
меслу строительства каменных домов с целью 
создания инновационных построек [8, с. 20–27]. 
Одним из первых ученых, упомянувших данный 
метод в своем исследовании («Метод проектов»)
в 1918 г., считается Уильям Херд Килпатрик 
(William Heard Kilpatrick) [15]. Рассматривая 
специфику проектов в зависимости от достиже-
ния цели, ученый в другом своем труде «Метод 
проектов. Использование целенаправленного 
действия в образовательном процессе», создан-
ном в 1929 г., определил типы проектов [16]. 
Уильям Херд Килпатрик считает необходимым 
развитие полной самостоятельности обучаемых 
(без вмешательства со стороны педагога) в ходе 
выполнения проекта. Данное положение вызва-
ло возражения со стороны исследователей аме-
риканской школы [7; 8], представителем которой 
является Дж. Дьюи [5; 14].

Метод проектов в России был впервые пред-
ставлен С.Т. Шацким в 1905 г. [13], но данный 
метод не получил дальнейшего развития в обу-
чении. Возрождение метода проектов в середине 
XX века принадлежит Э.Г. Азимову, А.Н. Щуки-
ну [3] и Е.С. Полат [8], которые внесли весомый 
вклад в развитие проектной методики в таких 
направлениях, как индивидуальноличностный 
подход к обучению, работа в коллективе, само-
стоятельность и сотрудничество участников в 
процессе выполнения проекта, развитие учебно
познавательных навыков. Спорным, по мнению 
ряда ученых, является утверждение А.Н. Щуки-
на о целесообразности планировать проектную 
деятельность только с хорошо успевающими и 
подготовленными обучающимися [1].

Анализируя основные этапы проекта, ис-
следователи Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин выделя-
ют три базовые стадии его осуществления: 

1) планирование (выбор темы); 
2) подготовка (анализ проблем); 
3) исполнение проекта (работа в команде, 

индивидуальная работа); 
4) обсуждение (защита) и оценка проекта  

[1, с. 226–227]. 
Подобной системы придерживаются ис-

следователи Г.Р. Фассахова, Л.Р. Исламова  
[12, с. 245–246], Е.В. Зубарева, И.Г. Тучкова  

[6, с. 179–188] и др.
Анализируя применение проектной техно-

логии к специфике изучения иностранного язы-
ка, можно выделить такие принципы, как ком-
муникативный, учет норм родного и изучаемого 
иностранного языка, междисциплинарный под-
ход к осуществлению проектной деятельности, 
профессионально ориентированную направлен-
ность, обучение в соответствии с образователь-
ным уровнем студентов: бакалавриат (специ-
алитет) – магистратура – аспирантура, а также 
принимая во внимание уровень сформированно-
сти лингвистической (языковой, речевой), ком-
муникативной и социокультурной компетенций.

На современном этапе развития образования 
специфику проектной деятельности студентов 
в процессе изучения иностранного языка сту-
дентами рассматривают в своих работах такие  
отечественные исследователи, как К.С. Браже-
нец, Н.А. Бреднова, Н.Ф. Ежова, Л.А. Лазуто-
ва, Е.А. Левина, М.С. Мантрова, М.А. Моро-
зова, Ю.А. Ткаченко и др. Среди зарубежных 
исследователей применение метода проектов 
анализируется в исследованиях G.H. Beckett,  
M. Christidis, А.M. Essien, M. Knoll, P.J. Pattiasina,  
S. Wang, Т. Slater и др.

В.М. Полонский рассматривает определе-
ние «проектный метод» в качестве «формы орга-
низации обучения, которая позволяет овладевать 
знаниями, формировать умения и навыки в про-
цессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий – про-
ектов, разработанных совместно с учителем и 
учащимися с учетом окружающей реальности и 
интересов обучающихся» [9, с. 79].

Е.С. Полат определяет проектную техноло-
гию как способ достижения дидактической цели 
через детальную разработку проблемы, которая 
воплощается в осязаемый результат [8].

По мнению автора статьи, понятие «про-
ектная технология студентов лингвистических 
специальностей в процессе изучения иностран-
ного языка» – это интегрированная форма орга-
низации образовательного процесса, обеспечи-
вающая оптимизацию учебной деятельности с 
использованием новых информационных техно-
логий, предполагающая индивидуальную и кол-
лективную работу в команде студентов и препо-
давателя, направленная на совершенствование 
познавательных способностей студентов, раз-
витие творческого мышления, повышение мо-
тивации к реализации профессионально ориен-
тированных задач с целью развития иноязычной 
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профессиональной коммуникативной компе-
тентности для дальнейшей успешной деятель-
ности конкурентоспособных выпускников вуза. 

В рамках компетентностного подхода  
[2, с. 253], согласно Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту высше-
го образования (ФГОС ВО) [10] и программным 
документам изучаемых дисциплин, применение 
проектной технологии направлено на форми-
рование и развитие проектной компетенции 
студентов, которая определяет способность и 
готовность студентов выполнять проектную 
деятельность по направлению специальности, 
определять цели, задачи, идеи в соответствии с 
содержанием проекта, производить анализ по-
лученных результатов. Применение проектной 
технологии в ходе выполнения проектнонаправ-
ленных заданий средствами иностранного язы-
ка формирует иноязычную профессиональную 
коммуникативную компетентность будущего 
выпускника вуза, которая включает проектную 
компетенцию в качестве значимой составляю-
щей. Уровень сформированности иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетен-
ции является необходимым условием для подго-
товки выпускников высшей школы, способных 
осуществлять коммуникацию на иностранном 
языке в профессионально ориентированной 
сфере. 

Определение мнений студентов с целью вы-
явления их отношения к эффективности при-
менения проектной технологии, оценивание 
применения различных форм проектной дея-
тельности, реализованных в процессе обучения, 
проводилось с использованием таких методов, 
как анкетирование, опрос, письменное тести-
рование. В исследовании приняли участие 75 
студентов четвертого и пятого курсов Южно-
го федерального университета специальности 
44.03.05 «Педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки: начальное образование 
и иностранный язык». Реализация проектной 
деятельности студентов данной специальности 
происходила в рамках изучаемых дисциплин 
«Практика устной и письменной речи», «Осно-
вы теории английского языка», «Практическая 
грамматика и фонетика», «Академический курс 
иностранного языка».

Мнения студентов по проведению различ-
ных форм проектов, а также уровень мотивации 
к изучению профильных дисциплин по специ-
альности были выявлены на основе следующих 
видов проектной деятельности: научноиссле-

довательского, проблемнопоискового, сцени-
ческиролевого, дискуссионноэвристического. 
Исследователи также выделяют информацион-
ные и практикоориентированные проекты [4]. 
По мнению автора статьи, любой проект пред-
полагает использование информационных тех-
нологий и направлен на практическую реали-
зацию в деятельности студента, отдельный вид 
выполняемого проекта является интегративным 
образованием и содержит элементы сопряжения 
со всеми видами проектной деятельности. В 
процессе выявления мнений студентов получе-
ны следующие результаты отношения студентов 
к видам проектной деятельности (в %):

– научноисследовательский проект (науч-
ноисследовательская работа студентов в форме 
сочинения, эссе, презентации, доклада, курсо-
вой и выпускной квалификационной работы, 
способность и готовность на основе получен-
ных знаний самостоятельно решать конкретные 
исследовательские задачи) – 69 %;

– проблемнопоисковый проект (модели-
рование проблемнопоисковых ситуаций, со-
ставление информационных блоков, подбор 
материала поискового характера научного или 
учебного направления, создание проблемных 
ситуаций на основе применения поисковых ме-
тодов для получения информации из различных 
источников в отношении выполнения заданий и 
решения проблемных ситуаций с целью повы-
шения мотивации и познавательной активности 
студентов) – 84 %;

– сценическоролевой проект (ролевая 
игра, драматизация различных тематических 
учебных ситуаций, инсценировка, сценическая 
постановка аутентичных произведений сред-
ствами иностранного языка, предполагающая 
высокий уровень воплощения креативных идей 
и творческой реализации) – 92 %;

– дискуссионноэвристический проект 
(представление выполненных проектов в форме 
обсуждений «круглого стола», эвристической 
беседы для активизации деятельности студен-
тов, мотивации к более глубокому изучению 
проблемы в дальнейшей учебной деятельно-
сти) может быть реализован в форме вопросно 
ответных заданий, докладов, тематических со-
общений, предполагает творческие обсуждения 
в команде, работу в больших и малых группах, 
направленную на самостоятельный и коллектив-
ный поиск решений учебных и научноисследо-
вательских ситуаций – 89 %.

Анализ полученных результатов позволяет 
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утверждать, что большой процент студентов за-
интересован в творческих, дискуссионных про-
ектах.

Также было выявлено мнение студентов 
по отношению к эффективности примене-
ния рассматриваемых форм проекта с целью  
повышения уровня сформированности лингви-
стической, коммуникативной и социокультур-
ной компетенций в процессе проектной деятель-
ности (в %):

– лингвистическая компетенция (разви-
тие речевых и языковых навыков, снятие лек-
сических и стилистических трудностей в про-
цессе изучения предметов программного блока 
«Практика устной и письменной речи», «Осно-
вы теории английского языка», «Практическая 
грамматика и фонетика», «Академический курс 
иностранного языка») – 75 %;

– коммуникативная компетенция (совер-
шенствование навыков общения в деловой и 
профессионально ориентированной сферах язы-
ка, развитие способности аргументированно до-
казывать свою точку зрения, совершенствование 
личностных качеств общения) – 91 %; 

– социокультурная компетенция (развитие 
навыков работы в команде, приобретение опыта 
работы в индивидуальной, парной, групповой 
деятельности, воспитание ответственности по 
принятию совместных решений в социокультур-
ном пространстве коллектива, работающего над 
проектом) – 93 %.

Анализ результатов мнений студентов по от-
ношению к уровню развития лингвистической, 
коммуникативной и социокультурной компетен-
ций в процессе проектной деятельности показал 
высокий процент эффективности формирования 

данных компетенций с точки зрения студентов.
Исходя из вышесказанного, был сделан вы-

вод, что применение проектной технологии в 
обучении студентов лингвистических специаль-
ностей университета повышает самостоятель-
ность студентов, развивает творческое мышле-
ние в процессе решения учебнопознавательных 
и научноисследовательских проблем, повышает 
уверенность студентов в своих возможностях к 
достижению академических целей. Проектное 
обучение дает возможность студентам повысить 
уровень сформированности профессионально 
ориентированных компетенций (лингвисти-
ческой, коммуникативной), необходимых для 
осуществления деятельности по направлению 
специальности, а также в рамках междисципли-
нарного подхода к обучению совершенствовать 
уровень иноязычной профессиональной комму-
никативной компетенции. В процессе команд-
ной и групповой работы студенты также со-
вершенствуют качества общения, необходимые 
для успешного формирования социокультурной 
компетенции. Полученные результаты по опре-
делению мнений студентов к формам проектной 
деятельности и по выявлению эффективности 
применения рассматриваемых видов проекта 
(научноисследовательский, проблемнопоиско-
вый, сценическоролевой, дискуссионноэври-
стический) с целью повышения уровня сформи-
рованности лингвистической, коммуникативной 
и социокультурной компетенций в процессе 
проектной работы позволяют утверждать, что 
проектная технология является мотивирующим 
фактором развития иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетентности студен-
тов лингвистических специальностей вуза.
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Хэйхэский университет, г. Хэйхэ (КНР)

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СФЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА  

В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ КИТАЯ  
ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН И РОССИИ

Ключевые слова: профессиональное образо-
вание; образование в провинции Хэйлунцзян и 
России; трансграничное взаимодействие; обра-
зовательный кластер. 

Аннотация: Цель исследования – проанали-
зировать роль профессионального образования 
в интеграции приграничных районов России и 
провинции Хэйлунцзян. Задачи включают из-
учение образовательных программ и моделей 
сотрудничества, оценку барьеров интеграции 
образовательных систем, определение потен-
циала образовательных кластеров. В качестве 
ведущих методов использованы сравнительный 
анализ образовательных программ и моделей 
сотрудничества, а также контентанализ нор-
мативных документов и стратегий. В процессе 
исследования была выдвинута гипотеза о том, 
что эффективное развитие профессионального 
образования требует усиления трансграничного 
взаимодействия, интеграции программ, устра-
нения языковых и сертификационных барьеров 
и создания образовательных кластеров с целью 
подготовки кадров, отвечающих требовани-
ям рынка труда. Результаты свидетельствуют о 
том, что роль профессионального образования в 
сфере сотрудничества в приграничных районах 
Китая провинции Хэйлунцзян и России велика и 
требует дальнейшего исследования. 

Актуальность данного исследования обу-
словлена растущей ролью профессионального 
образования в сфере углубления сотрудничества 
между Россией и Китаем в контексте социаль-
ноэкономического развития приграничных 
территорий. Развитие профессионального об-
разования в приграничных регионах способ-

ствует подготовке высококвалифицированных 
специалистов, готовых обеспечить эффективное 
взаимодействие в трансграничном простран-
стве. Вопросы профессионального образова-
ния и трансграничного взаимодействия находят  
отражение в следующих стратегических доку-
ментах.

– «Программа сотрудничества между ре-
гионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 
Российской Федерации и северовосточных ре-
гионов КНР» (2009).

– «Концепция развития приграничного со-
трудничества Российской Федерации» (2017).

– «Стратегии социальноэкономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона до 2025 г.» (2020).

Недостаточное развитие механизмов транс-
граничного сотрудничества в сфере профессио-
нального образования между приграничными 
регионами России и провинцией Хэйлунцзян 
препятствует эффективной интеграции образо-
вательных систем и подготовке специалистов, 
отвечающих требованиям трансграничного 
рынка труда. Решение данной проблемы отвеча-
ет запросам науки и общества на разработку эф-
фективных педагогических механизмов транс-
граничного сотрудничества в образовательной 
сфере, что способствует созданию устойчивой 
системы подготовки кадров для приграничных 
регионов РФ и Китая.

Трансграничное сотрудничество в сфере 
профессионального образования между пригра-
ничными регионами России и Китая является 
важным направлением развития международ-
ных отношений и образовательной политики. 
Современные теоретики выделяют несколько 
ключевых педагогических подходов к анализу 
приграничного взаимодействия в сфере образо-
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вания.
Одним из наиболее распространенных яв-

ляется институциональный подход, который 
сосредоточен на исследовании организацион-
ных и правовых аспектов международного об-
разовательного сотрудничества (Г.Я. Гревцева и  
В.Я. Рушанин, 2017; Т.Л. Гурулева, 2018;  
В.С. Морозова и Д.Д. Дондоков, 2020). Данный 
подход подчеркивает значимость создания фор-
мальных структур, таких как совместные об-
разовательные учреждения, профессиональные 
ассоциации и комиссии, что позволяет коорди-
нировать программы обмена, совместное управ-
ление проектами и проведение научных иссле-
дований. Например, модель взаимодействия 
между провинцией Хэйлунцзян и Амурской об-
ластью основана на двусторонних соглашениях, 
регулирующих содержание и формы образова-
тельного обмена, что снижает бюрократические 
барьеры (Т.Л. Гурулева, 2018).

Другим важным педагогическим подходом 
является кластерный подход, рассматривающий 
образовательное взаимодействие через созда-
ние трансграничных образовательных класте-
ров. Под образовательным кластером в данном 
исследовании понимается форма сетевого вза-
имодействия образовательных учреждений, 
научных организаций, предприятий и органов 
власти, направленная на создание интегриро-
ванной образовательной среды (Ли Пин, 2022). 
Образовательные кластеры формируют образо-
вательную кластерную модель, которая успешно 
реализуется в приграничных регионах. В рамках 
данной модели акцент делается на кооперацию 
и синергию между различными участниками –
учебными заведениями, научноисследователь-
скими центрами и предприятиями. Основная 
задача образовательного кластера – обеспече-
ние подготовки квалифицированных кадров, 
развитие совместных научных исследований и 
внедрение передовых технологий в промышлен-
ность и бизнес, что позволяет связать процесс 
обучения с реальными потребностями экономи-
ки и усилить региональное развитие. 

Основной акцент в развитии профессио-
нального образования делается на создание про-
грамм, способствующих развитию практиче-
ских навыков и соответствующих требованиям 
трансграничного рынка труда. Важную роль в 
данном вопросе играет интеграция образова-
тельных программ, создание совместных учеб-
ных центров и разработка единой системы сер-
тификации (Цзян Сюй, 2019). Взаимодействие 

между образовательными учреждениями про-
винции Хэйлунцзян и приграничными региона-
ми России развивается в рамках программ про-
фессиональной подготовки, направленных на 
удовлетворение потребностей трансграничных 
проектов. 

В качестве примера данного сотрудничества 
можно привести партнерство Хэйлунцзянской 
сельскохозяйственной академии и Уссурийского 
агропромышленного колледжа, которое предпо-
лагает обучение студентов работе с механизи-
рованной техникой и развитие навыков в сфере 
агропромышленного производства, что соответ-
ствует задачам приграничного аграрного сотруд-
ничества между регионами. Одним из ключевых 
партнеров является компания YTO Corporation, 
что позволяет объединять образовательные и 
производственные инициативы с инвестицион-
ными проектами в аграрном секторе на Дальнем 
Востоке России и в северовосточном Китае.

Существенный вклад в развитие образова-
тельных программ вносит Харбинский поли-
технический университет, реализующий про-
граммы обмена и сотрудничества с ведущими 
российскими вузами. Данная кооперация на-
правлена на подготовку инженеров и специали-
стов в области транспортной инфраструктуры и 
технологий, что способствует обеспечению ка-
дровой базы для крупных проектов в транспорт-
ном секторе. Кроме того, программы обмена, 
поддерживаемые университетом, способствуют 
формированию специалистов с двуязычными 
компетенциями и опытом работы в транснацио-
нальных проектах. 

Особенностью взаимодействия между ву-
зами приграничных районов является создание 
программ двойных дипломов и совместных 
образовательных программ, что позволяет сту-
дентам получать образование международного 
уровня и способствует развитию академиче-
ской мобильности. Например, программа об-
мена между Хэйлунцзянским университетом и 
Дальневосточным федеральным университетом 
включает курсы по изучению русского и китай-
ского языков, а также программы адаптации 
студентов к культурной среде каждой из стран  
(В.С. Морозова и Д.Д. Дондоков, 2020).

Несмотря на успехи, существуют барьеры и 
проблемы, мешающие эффективной интеграции 
образовательных систем России и Китая. Од-
ним из таких барьеров является различие в об-
разовательных стандартах и отсутствие единой 
системы сертификации, что создает сложности 
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в признании квалификаций и дипломов между 
странами и ограничивает возможности трудо
устройства выпускников на международном 
рынке труда.

Еще одной проблемой является языковой 
барьер, затрудняющий участие студентов и пре-
подавателей в международных программах об-
мена и стажировках. В приграничных регионах 
реализуются программы интенсивного изучения 
китайского и русского языков, что помогает пре-
одолеть языковые различия, но пока охватыва-
ет лишь малую часть студентов (D. Bie, M. Yi, 
2014).

В результате анализа специфики и барье-

ров в области профессионального образования 
в сфере сотрудничества в приграничных райо-
нах Китая провинции Хэйлунцзян и России был 
сделан вывод о том, что необходимо продолжать 
развитие и совершенствование существующих 
образовательных программ и платформ, вклю-
чая программы двойных дипломов и учебные 
обмены. Данные инициативы требуют постоян-
ного обновления и дополнения с учетом измене-
ний в экономической и образовательной среде, 
чтобы обеспечить устойчивое развитие и повы-
сить эффективность сотрудничества между об-
разовательными учреждениями приграничных 
регионов.

Данная статья является одним из результатов исследования ключевых тем социально-эконо-
мического развития провинции Хэйлунцзян в 2024 г. в рамках проектов «Высококачественное раз-
витие профессионального образования на китайско-российской границе в провинции Хэйлунцзян» 
(№ 24423) и «Исследование путей повышения квалификации учителей».
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БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
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ная культура; технический вуз; организационно
педагогические условия. 

Аннотация: В настоящей статье авторами 
рассмотрено понятие «социальноинформаци-
онная культура студентов технического вуза», 
определены его основные компоненты, а также 
представлены результаты исследования соци-
альноинформационной культуры у студентов 
технического вуза. 

Задачи исследования: проанализировать со-
временные подходы к определению понятия «со-
циальноинформационная культура студентов 
технического вуза» и определить методы оценки 
социальноинформационной культуры будущего 
инженера в системе высшего образования. 

Методами исследования послужили обще-
научные методы познания, в том числе систе-
матизации, обобщения информации, а также 
логических исчислений и сравнительного мате-
матического анализа. 

Гипотеза исследования исходит из предпо-
ложения, что формирование социальноинфор-
мационной культуры у студентов технического 
вуза выступает одним из факторов, влияющих 
на всестороннее и гармоничное развитие лич-
ности.

Достигнутые результаты: проведен матема-
тический анализ показателей сформированно-
сти социальноинформационной культуры у сту-
дентов 1го и 3го курсов ФГБОУ ВО «КубГТУ» 
с применением непараметрического Uкритерия 
Манна – Уитни.

Анализ степени изученности процесса фор-
мирования социальноинформационной культу-
ры у студентов технического вуза показывает, 

что научное сообщество создало предпосылки 
для глубокого его изучения. 

Это связано, вопервых, с тем, что совре-
менное общество по своей сути является инфор-
мационным, где информация представляется 
как ресурсом, так и инструментом профессио-
нального становления будущих инженеров в 
техническом вузе, а, вовторых, информацион-
ная культура – это важнейшая часть общей и 
профессиональной культуры современного че
ловека. 

Поскольку преподавательская деятельность 
в техническом вузе осуществляется с использо-
ванием современных информационных техно-
логий, то процесс формирования информацион-
ной культуры у студентов приобретает особую  
значимость и позволяет овладеть навыками ра-
боты с базами данных и программным обеспе-
чением по соответствующему направлению под-
готовки [1].

Проведенный нами анализ научной литера-
туры свидетельствует, что, несмотря на суще-
ствующие научнопрактические наработки, не 
сформировано единого подхода к определению 
«социальноинформационная культура». 

По мнению Д.В. Гулякина [2], социально
информационная культура студента техниче-
ского вуза – это сложное личностнопрофессио-
нальное новообразование в системе его качеств, 
которое включает в себя не только информаци-
оннотехнологическое мировоззрение, но и ха-
рактеризует уровень социального, информаци-
онного и культурного мышления и поведения. 

В педагогической работе М.А. Кузнецова [3] 
рассматривает вопросы развития информацион-
ной культуры у студентов с точки зрения нрав-
ственных ориентиров и ценностей, определяю-
щих информационную деятельность человека. 

Базисные элементы социальноинформа-
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ционной культуры студентов технического вуза 
представлены в ряде работ таких исследова-
телей, как Н.А. Афанасьева, В.П. Беспалько,  
Л.М. Груздева и др., посвященных проблемам 
становления культурологической направленно-
сти высшего образования.

На рис. 1 представлена разработанная нами 
модель формирования социальноинформаци-
онной культуры у студентов технического вуза и 
выявлено содержательное наполнение. 

Так, согласно модели, необходимо реализо-
вать определенные организационнопедагогиче-
ские условия, чтобы оценить результативность 
предпринятых мер по формированию социаль-
ных, культурных и информационных компонен-

тов профессиональной подготовки студентов 
технического вуза, среди которых:

– оптимизация содержания обучения;
– организация познавательной деятель-

ности у студентов посредством использования 
комплексных заданий;

– применение различных образователь-
ных методов, в том числе интегрального элек-
тронного учебного курса «Информационная 
культура личности», состоящего из комплекта 
учебных материалов по каждому из предметов 
образовательного стандарта, оформленного в 
электронном виде с гиперссылками на материа-
лы по смежным дисциплинам.

С целью оценки уровня социальноинфор-

Рис. 1. Модель формирования социальноинформационной культуры у студентов технического вуза

Социальноинформационная культура студентов технического вуза

Ориентационно
мотивационный 

компонент

Когнитивно
коммуникативный 

компонент

Креативно
деятельностный 

компонент

Организационнопедагогические 
условия

Оптимизация содержания 
обучения: направленность со-
держания учебных дисциплин 
на формирование социально 
информационной культуры 

студентов; оптимизация 
межпредметных связей

Развитие личности 
студента и преподавателя 
как активных субъектов 

образовательного 
процесса

Оптимизация технологий 
обучения: использование 

активных тактических 
образовательных методов, 

которые направлены на 
формирование социальных, 

социокультурных, 
информационных 

компонентов 
профессиональной 

подготовки

Разработка и внедрение спецкурса «Информаци-
онная культура личности»:
обзор современных профессиональных программ 
для обучения;
оценка и выбор программ и ресурсов;
информационная безопасность;
экономикоправовые основы рынка
информационных услуг;
источники пополнения профессиональных знаний;
эргономика рабочего информационными ресурса-
ми места и работы

Формы обучения: лекционные 
процедуры (проблемная лекция); 
семинарские занятия; casestudy 
(групповая дискуссия, анализ 
конкретных ситуаций); игровые 
технологии (деловые игры, блиц 
игры).
Средства обучения: компьютер, 
программное обеспечение, инфор-
мационные ресурсы
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мационной культуры у студентов технического 
вуза нами была использована тестовая методика 
«Моя информационная культура» (отраженная 
в учебнометодическом пособии Н.И. Гендиной 
и соавторов [4]), а также проведен педагогиче-
ский эксперимент «Восприятие и переработ-
ка научнопедагогического текста» (по методу  
В.Г. Казанской [5]). 

При этом важно отметить, что методика 
«Моя информационная культура» представляла 
собой опросник и включала в себя 20 «закры-
тых» вопросов, где по каждому вопросу респон-
дент (в нашем случае – студент технического 
вуза) мог получить от 0 до 5 баллов. 

Составляющий уровень информационной 
культуры (у респондентов) определялся как об-
щий набранный балл. По итогам опроса было 
установлено три уровня информационной куль-
туры – высокий, средний и низкий.

В ходе педагогического эксперимента «Вос-
приятие и переработка научнопедагогического 
текста» (по методологии В.Г. Казанской), сту-
дентам было предложено внимательно прочи-
тать весь текст (около 5 000 знаков), ответить 
на вопросы к тексту, определив его основной 
смысл, затем законспектировать его, выделив в 
нем основополагающие тезисы. Исходя из это-
го, нами было выделено три параметра оценки 
уровня социальноинформационной культуры у 
студентов технического вуза: 

– понимание текста; 
– сформированность навыка конспектиро-

вания текста; 
– прогнозирование возможности исполь-

зования текста в своей дальнейшей деятельно-
сти. Каждый параметр оценивался по 5балль-
ной шкале (от 0 до 5).

В педагогических исследованиях для об-
работки полученных данных нами был приме-
нен сравнительный анализ с использованием 
программного обеспечения IBM SPSS Statistics, 
version 22. 

Выборку составили студенты технических 
специальностей ФГБОУ ВО «КубГТУ» по на-
правлениям подготовки 08.03.01 «Строитель-
ство» (по профилям), а также 21.03.02 «Земле-
устройство и кадастры» (по профилям): 1 курс  
(n = 53) и 3 курс (n = 49). 

Полученные в ходе исследования сравни-
тельные результаты показателей сформирован-
ности социальноинформационной культуры у 
студентов технических специальностей (1 и 3 
курсов), отраженные на рис. 2, свидетельствуют 
о том, что средние показатели сформированно-
сти информационной культуры у студентов 3го 
курса выше, чем у студентов 1го курса.

В табл. 1 представлены результаты прове-
денного нами математического анализа показа-
телей сформированности социальноинформа-
ционной культуры у студентов 1го и 3го курсов 
КубГТУ с применением непараметрического  
Uкритерия Манна – Уитни для несвязанных вы-
борок. 

Результаты проведенного математическо-

Рис. 2. Средние сравнительные показатели сформированности социальноинформационной 
культуры студентов 1 и 3 курсов КубГТУ
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го анализа с применением непараметрического 
Uкритерия Манна – Уитни (по сути непараме-
трического аналога tкритерия Стьюдента) пока-
зали достоверные различия на уровне значимо-
сти р ≤ 0,01 во всех компонентах исследуемого 
показателя:

– у студентов 3го курса достоверно выше 
по сравнению со студентами 1го курса пока-
затели информационной культуры как системы 
формирования учебноинформационных уме-
ний, а также системы установок по отношению 
к знаниям и информации; 

– у студентов 3го курса выше сформиро-
ванность практических навыков по пониманию 

содержания учебнонаучного текста и конспек-
тированию.

Исходя из вышеизложенного, можно ска-
зать, что у студентов 1го курса КубГТУ доволь-
но низкие показатели сформированности всех 
компонентов социальноинформационной куль-
туры. 

Анализируя и обобщая вышесказанное, мы 
пришли к выводу, что социальноинформаци-
онная составляющая у студентов технического 
вуза является неотъемлемой частью инженер-
ной подготовки и связующим звеном образова-
тельной деятельности как преподавателей, так и 
студентов технического вуза.
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Таблица 1. Результаты математического анализа с применением непараметрического 
Uкритерия Манна – Уитни

Показатель 1 курс 3 курс U Манна – Уитни
Асимптотическая 

значимость (двухсто-
ронняя)

Информационная 
культура (методика 

«Моя информацион-
ная культура»)

48,31±15,8 54,2±12,3 832,500 0,002

Доступность понима-
ния текста (экспери-

мент)
2,93±1,6 3,47±1,4 751,000 0,000

Навыки конспекти-
рования и рефлексии 

(эксперимент)
2,34±1,1 2,95±1,6 651,000 0,000

Способность к 
прогнозированию ис-
пользования научно-
го текста в деятель-
ности (эксперимент)

2,02±1,3 2,43±1,7 879,000 0,003
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СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛИСТИКА И 
МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 
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циум; студенты; журналистика; медиакоммуни-
кации; профессиональная подготовка. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной 
педагогической проблеме формирования соци-
ального интереса у студентов в ходе их профес-
сиональной подготовки по направлению жур-
налистика и медиакоммуникации. Цель статьи 
заключается в рассмотрении педагогических 
аспектов формирования социального интереса 
у студентов направления журналистики и ме-
диакоммуникации в контексте их профессио-
нальной подготовки. Отмечено, что социально 
ответственная журналистика является важным 
аспектом современной медиасистемы, осо-
бенно когда фейковые новости и манипуляции 
становятся нормой, и не ограничивается лишь 
информированием общественности, а должна 
способствовать здоровой дискуссии, поднимать 
актуальные проблемы и защищать демократиче-
ские ценности. Определено, что принципы со-
циальной ответственности должны стать одним 
из основных приоритетов в профессиональной 
деятельности для студентов, стремящихся к 
этичному и социально ориентированному жур-
налистскому процессу. Следует отметить, что 
понимание своего вклада в общество, умение 
применять этические нормы и критически ос-
мысливать информацию позволят им стать не 
просто наблюдателями, но и активными участ-
никами социального диалога.

Сделан вывод о том, что формирование со-
циального интереса у студентов направления 
журналистика и медиакоммуникации как педа-
гогическая проблема заслуживает более при-

стального внимания исследователей с точки 
зрения исследования конкретных методик, прак-
тикуемых в современных университетах. 

Актуальность темы исследования заключа-
ется в том, что в основном современные про-
граммы нацелены на развитие профессиональ-
ных качеств журналистов. В частности, будущие 
журналисты должны понимать, как именно их 
профессия может влиять на общественное мне-
ние, на реализацию их гражданской позиции и 
идентичности в социуме. 

При этом, судя по содержанию учебных 
программ, современная журналистика – это со-
вместная работа, в которой журналисты долж-
ны уметь выстраивать отношения между по-
требителем новостей и социальными связями 
со своими коллегами. В основе выстраивания 
таких отношений с в социуме лежат основные 
профессиональные навыки журналиста: зна-
ния законодательства о СМИ, государственного 
управления, этики СМИ, навыки проведения со-
беседований и репортажей, четкого написания и 
редактирования текстов и т.п. [13, с. 66]. Термин 
«социальный интерес» был впервые введен в 
научный оборот А. Адлером в 1908 г. Соглас-
но классическому определению, социальный 
интерес многомерен и заключает в себе аффек-
тивные, когнитивные и поведенческие аспекты  
[6, с. 78].

Социальный интерес включает в себя два 
процессуальных компонента: эмпатию и когни-
тивные процессы [6, c. 79]. Поэтому исследова-
тели концептуализируют социальный интерес 
как «процесс развития, в котором человек снача-
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ла нуждается в способности к социальной жизни 
и сотрудничеству с другими, а затем эта способ-
ность эволюционирует в объективные способно-
сти вклада и сотрудничества с людьми, а также в 
способность понимать и проявлять сочувствие к 
другим. В итоге социальный интерес переходит 
к субъективному, оценочному отношению, опре-
деляющему выбор и взаимодействие человека с 
другими людьми» [11, с. 10]. 

В контексте изучения специфики форми-
рования социального интереса исследователи 
полагают, что поведение, демонстрирующее со-
циальный интерес, такое как принятие риска, 
несмотря на возможные негативные послед-
ствия, способствует развитию таких моделей по-
ведения у студентажурналиста, как стремление 
слышать собеседника, способность к сотрудни-
честву, стремление помогать людям в сложной 
ситуации, и, что еще более важно, в конечном 
счете – приносить пользу своей стране, а не про-
сто гнаться за сенсациями. 

Как полагают исследователи, социальный 
интерес студентов направления журналистики 
и медиакоммуникации должен способствовать 
тому, что они могут творчески решать проблемы 
и делать позитивный выбор для своего текуще-
го и будущего поведения, интерпретируемого 
в контексте мотивации поведения выпускника 
вуза в профессиональной среде [12, с. 221]. 

При этом актуальной остается проблема пе-
дагогического воздействия на студента, которое 
позволяет стимулировать и развивать социаль-
ный интерес. 

Материалами исследования послужили те-
оретические постулаты и тезисы, выдвинутые 
в работах таких авторов, как С.А. Мансков,  
Е.В. Лукашевич, В.В. Витвинчук, И.В. Фотие-
ва, Т.А. Семилет, В.Т. Плахин, В.Д. Мансурова, 
М.А. Деминова [1], Л.В. Мурейко [2], Е.Н. Пе-
скова [3], И.Е. Пономаренко [4], А.В. Прохоров 
[5], C.C. Распопова [6], Е.В. Савина [7], Н.С. Са-
мойленко [8] и др.

Некоторые методические положения иссле-
дования экзистенциальной успешности пред-
принимателя рассматриваются в работах таких 
зарубежных исследователей, как Л. Абрантес, 
К. Сибра, Л. Лагес [9], Э.Р. Браун, Дж. Смит,  
Д. Томан, М. Аллен, Г. Мурагиши [10], Ф. Гвай, 
В. Жильбер, Э. Фалардо, Р. Браде, Дж. Буле [11], 
М. Джудит, Дж. Харацкевич, Л. Смит, С. При-
ниски [12], А. Шпона [13] и др.

Методология исследования основана на пси-
хологическом подходе и включает в себя методы 

общенаучной группы (анализ, синтез, индукция, 
дедукция), а также ряд специальных методов: 
историографический анализ научного дискурса 
по теме исследования, методы описательного и 
качественного анализа.

Исследования в области социального ин-
тереса, его структуры и компонентов в насто-
ящее время проводятся в рамках психологии 
личности. В частности, в работе А. Шпона [13] 
социальный интерес модулирует стремление к 
совершенству таким образом, чтобы это при-
носило пользу обществу. В контексте обучения 
студентов направления журналистика и медиа-
коммуникации стремление к социальному ин-
тересу как самоцель уже должно поощряться, 
культивироваться и формироваться опытным 
преподавателем через две стадии: ситуативной 
и личностной. «Социальный интерес является 
врожденным так же, как и стремление к преодо-
лению, с той важной разницей, что социальный 
интерес должен развиваться... как и зависящие 
от него черты характера, социальный интерес 
может ожить только в социальном контексте. 
Под социальным контекстом подразумевается 
субъективное понимание ребенком того же са-
мого» [9]. 

Некоторые авторы обращают особое вни-
мание на субъективное восприятие студентами
журналистами своего социального интереса, что 
может повлиять на их чувство принадлежности 
(социальную идентичность) и осознание того, 
что их поведение влияет на других людей, то 
есть на формирование социальной ответствен-
ности [10, с. 117].

В современной научной мысли для изме-
рения социального интереса существует опре-
деленный диагностический инструментарий. 
Например, в 1973 г. Д. Салливан разработал 
«Шкалу социальных интересов Салливана» 
(SSSI) для оценки социального интереса чело-
века по отношению к его нынешним представ-
лениям и убеждениям [6, с. 78]. Некоторые ис-
следователи отмечают, что она содержит две 
подшкалы, которые рассматривают как заботу 
и доверие к другим, так и заботу о себе и уро-
вень оптимизма. Авторы также отмечают, что 
SSSI помогает в выявлении патологий, присут-
ствующих или отсутствующих у человека, та-
ких как тревога, депрессия, враждебность, не-
уверенность и саморазрушительное поведение  
[8, с. 122]. Данная шкала демонстрирует хоро-
шую надежность с коэффициентами в диапа-
зоне 0,9–0,95, а также хорошую валидность, и 
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основана на стандартизированной выборке уча-
щихся государственных средних школ, которые 
были оценены их учителями в качестве основы 
для разработки, прежде чем были взяты самими 
учащимися для проверки параллельной валид-
ности с окончательной версией, оформленной в 
виде самоотчета.

Шкала социальных интересов Дж. Крэндал-
ла (SIS) измеряет интересы, которые индивид 
имеет в отношении других и их благосостояния, 
основываясь на личностных чертах (перемен-
ных), согласующихся с концепцией социального 
интереса. Шкала использует формат принуди-
тельного выбора, который либо отрицательно, 
либо положительно связан с социальными ин-
тересами, основанными на таких чертах (пере-
менных), как враждебность, тревожность, аль-
труизм, надежность и религиозные убеждения. 
Шкала Дж. Крэндалла была стандартизирована 
на основе четырех выборок студентов, в ходе 
чего было обнаружено, что она свидетельствует 
о хорошей надежности и валидности на основе 
исследований, в которых она использовалась 
[11, с. 14]. 

На основе теоретического обобщения име-
ющихся в научном дискурсе трактовок понятия 
«социальный интерес» можно выделить когни-
тивный, поведенческий и деятельностный ком-
поненты социального интереса. Все перечислен-
ные компоненты можно оценивать с помощью 
методов социологических исследований, каче-
ственного и количественного анализа. 

Важным аспектом социального интереса у 
студентовжурналистов является осознание сво-
ей роли в обществе и влияние, которое они мо-
гут оказать через медиакоммуникацию. В рам-
ках реализации социального интереса студенты 
осваивают навыки, которые позволяют им не 
только передавать информацию, но и формиро-
вать общественное мнение, привлекая внимание 
к социальным проблемам. В итоге будущие жур-
налисты становятся активными участниками 
процессов, происходящих в их сообществе и за 
его пределами [4, с. 98].

С точки зрения более глубокой социализа-
ции личности компоненты социального инте-
реса также включают стремление к расследова-
нию и анализу актуальных вопросов, которые 
волнуют общество. Студентыжурналисты раз-
вивают критическое мышление, позволяющее 
им распознавать манипуляции и искажения ин-
формации [1, с. 13]. Это вызывает у них желание 
создавать качественный контент, который будет 

служить общественным интересам и поддержи-
вать прозрачность в различных сферах жизни.

Кроме того, важным элементом является 
сотрудничество с другими медиаструктурами и 
активистами. По итогу обучения в вузе студенты 
направления журналистики и медиакоммуника-
ций должны понимать, что объединение усилий 
может значительно укрепить их голос и помочь в 
решении социальных проблем. Взаимодействие 
с различными организациями создает для них 
платформы для обмена идеями и ресурсами, что 
способствует более эффективному достижению 
общих целей в области медиакоммуникации  
[13, с. 75].

Социальный интерес и социальная ответ-
ственность студентовжурналистов играют клю-
чевую роль в формировании общественного 
мнения и поддержании демократических про-
цессов. Студенты, осваивающие журналистику, 
должны понимать, что их работы могут как ин-
формировать, так и дезинформировать, влиять 
на моральные устои и социальные нормы. Спо-
собность критически осмысливать информацию 
и подбирать источники является основополага-
ющей для продуктивного взаимодействия с ау-
диторией.

Ангажированность студентов в социальных 
вопросах и их стремление быть посредниками 
между обществом и властью становятся важны-
ми факторами их профессионального роста. При 
создании контента они должны учитывать инте-
ресы различных социальных групп, представляя 
разнообразные точки зрения и избегая стереоти-
пизации. Это требует не только навыков профес-
сиональной журналистики, но и аналитического 
подхода к исследованию проблем, которыми за-
нимаются студенты, будучи уже вовлеченными в 
профессиональную медиасистему. 

В рамках реализации социального интере-
са также необходимо учитывать такой фактор, 
как ответственность за распространяемый ин-
формационный контент. Принципы социальной 
ответственности должны стать одним из основ-
ных приоритетов в профессиональной деятель-
ности для студентов, стремящихся к этичному и 
социально ориентированному журналистскому 
процессу. Понимание своего вклада в общество, 
умение применять этические нормы и крити-
чески осмысливать информацию позволит им 
стать не просто наблюдателями, но и активными 
участниками социального диалога.

Очень важным аспектом является понима-
ние студентами не только самого мира медиа, но 
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и своей роли и места в нем: создание контента 
и его распространение должно сопровождать-
ся такими факторами, как высокий нравствен-
ный уровень личности, соблюдение моральных 
норм, принципов гуманистического познания, 
когда человек стоит на первом месте и не явля-
ется только объектом для СМИ. Иными слова-
ми, сама по себе погоня за сенсацией не долж-
на становиться самоцелью для современного 
журналиста. Более того, социально ориентиро-
ванное поведение журналиста должно прояв-
ляться прежде всего в том, чтобы не навредить 
обществу, не создавать панику или паранойю, а 
трезво комментировать факты, достойные обще-
ственного внимания, без нагнетания психоза и 
массовой истерии по незначительным поводам 
только ради сенсации, то есть социальный инте-
рес можно трактовать как двоякий: с одной сто-
роны, он проявляется во внутренних установках  
профессионального поведения студентов, с дру-
гой – социальный интерес реализуется через 
социально ориентированное поведение журна
листа. 

Проведенное исследование позволяет сфор-
мулировать следующие выводы.

1. Социально ответственная журналистика 
является важным аспектом современной медиа
системы, особенно в условиях растущих инфор-
мационных вызовов. В эпоху, когда фейковые 
новости и манипуляции становятся нормой, 
журналисты обязаны соблюдать высокий стан-
дарт этики и ответственности. Их роль не огра-
ничивается лишь информированием обществен-
ности, они должны способствовать здоровой 
дискуссии, поднимать актуальные проблемы и 
защищать демократические ценности. 

2. Важным компонентом социально от-
ветственной журналистики является ее спо-
собность учитывать интересы различных со-
циальных групп. Это требует от журналистов 
глубокого понимания контекста, в котором они 
работают, и уважения к разнообразию мнений. 
К тому же внимание к социальным вопросам, 
таким как неравенство, дискриминация и охрана 
окружающей среды, делает журналистику более 
актуальной и значимой.

3. Применение принципов социально от-
ветственной журналистики также включает в 
себя стремление к прозрачности и честности. 
Журналисты должны быть открытыми в своих 
методах работы и источниках информации, что 
способствует укреплению доверия со стороны 
аудитории. Важно не только освещать события, 
но и анализировать их последствия, помогая чи-
тателю лучше понять мир вокруг себя.

4. Без социального интереса невозможна и 
социальная ответственность, поскольку только 
индивидуально значимые аспекты социальных 
взаимодействий являются важными и требую-
щими внимательного и ответственного отно
шения. 

Иными словами, для создания социально 
ответственной журналистики в нашей стра-
не студентов по направлению журналистика и 
медиакоммуникации необходимо обучать со-
циальному интересу. Без него все карьерные и 
профессиональные устремления студента будут 
сосредоточены на себе. 

В своем сущностном содержании социаль-
ный интерес будет варьироваться, поскольку он 
многомерен и его конкретные компоненты зави-
сят от уникальных качеств каждого студента.
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Ключевые слова: исследовательская компе-
тентность; обучающиеся ординатуры; цифровая 
трансформация; новые условия профессиональ-
ной подготовки; исследовательские практики. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме 
формирования исследовательской компетент-
ности врачейординаторов в изменившихся ус-
ловиях профессиональной подготовки. Работа 
отражает результаты исследований, проводи-
мых автором по заявленной теме. Цель – ши-
рокая диссеминация результатов проведенного 
исследования по разработке модели формиро-
вания исследовательской компетентности об-
учающихся ординатуры в новых условиях про-
фессиональной подготовки. Задачи: привести 
обоснование актуальности формирования ис-
следовательской компетентности врачейор-
динаторов в изменившихся условиях; разрабо-
тать модель формирования исследовательской 
компетентности обучающихся ординатуры в 
новых образовательных условиях; проанали-
зировать результаты внедрения авторской мо-
дели в образовательный процесс медицинского 
университета. Гипотеза: предполагалось, что 
обращение к проблеме формирования исследо-
вательской компетентности обучающихся ор-
динатуры медицинского университета позволит 
разрешить ряд противоречий и задач, связанных 
с качеством профессиональной подготовки на-
циональных кадров здравоохранения. Методы: 
анализ научной литературы, нормативной доку-
ментации по исследовательскому вопросу; син-
тез; моделирование; обобщение педагогическо-
го опыта. Результаты: сделан вывод о том, что 

изучение исследовательского вопроса связано 
с обогащением современной образовательной 
среды высшей медицинской школы инноваци-
онными моделями и технологиями, повышаю-
щими ее научный и образовательный потенци-
ал, одновременно обеспечивая высокий уровень 
подготовки отечественных медицинских (фар-
мацевтических) специалистов на международ-
ном уровне.

Актуальность вопросов формирования ис-
следовательской компетентности врачейор-
динаторов обусловлена востребованностью 
подготовки национальных кадров как при-
оритетной на всех уровнях непрерывного об-
разования. Складываются ситуации в практике 
специалистов медицинской сферы, требующие 
от медицинских работников исследовательской 
компетентности для воспроизводства новых на-
учных знаний с последующей трансформацией 
в медицинские технологии и разработки для 
улучшения качества жизни населения [5]. Уча-
стие в исследовательской деятельности – фактор 
непрерывного профессионального роста меди-
цинского специалиста, поскольку развитая ис-
следовательская компетентность значительно 
повышает профессиональную эффективность 
врача.

Изучение научных работ по схожим вопро-
сам [8; 13] позволило установить, что в профес-
сиональной подготовке обучающихся по про-
граммам ординатуры требуются новые способы 
и модели формирования исследовательской ком-
петентности по освоению опыта научной дея-
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тельности. Такое положение дел предполагает 
использование методов и форм обучения, кото-
рые погружают врачаординатора в исследова-
тельскую деятельность в моделируемых прак-
тиках на этапе профессиональной подготовки. 
Для повышения эффективности обозначенно-
го процесса предложено разработать иннова-
ционную модель процесса формирования ис-
следовательской компетентности ординаторов 
медицинского университета. Основная идея в 
модели отводится отличиям исследовательской 
компетентности ординаторов от той же ком-
петентности студентовмедиков, состоящим в 
применении обобщенных трудовых функций в 
моделировании ее компонентов. В этой связи 
решение исследовательских задач с моделирова-
нием профессиональных ситуаций, отвечающих 
трудовым условиям в рабочей обстановке, стало 
одним из главных педагогических условий ав-
торской модели. 

При разработке модели учитывалось, что 
развитие исследовательской компетентности ор-
динаторов соотносится со стратегической целью 
медицинского вуза: преобразованием универси-
тета в центр отраслевого лидерства в области 
трансфера уникальных и наукоемких техноло-
гий здоровьесбережения [12]. Трансформация 
университета в единую научновнедренческую 
экосистему требует формирования у обучаю-
щихся предпринимательского стиля мышления, 
навыков поведения и надпрофессиональных 
компетенций – актуальных направлений, не по-
лучавших должного внимания в рамках стан-
дартного учебного плана [12]. В этой связи была 
предпринята попытка такими компетенциями 
выделить исследовательские компетенции обу-
чающихся ординатуры, изложенные в предыду-
щих публикациях [15].

В основе модели процесса формирования 
исследовательской компетентности ординато-
ров были заложены идеи моделирования и про-
ектирования в образовании (В.А. Караковский 
[7], A.A. Орлов [10] и др.), а также учитывались 
требования к умениям адаптации к новым усло-
виям [9]. Учитывались положения об образова-
тельной среде высшего учебного заведения как 
«педагогического феномена при проектирова-
нии образовательной среды медицинского уни-
верситета» (А.И. Артюхина [2]), с учетом акаде-
мизма и нравственности (М.А. Гончаров [4]) как 
одних из базовых элементов развития высшего 
образования в нашей стране. 

Модель процесса формирования исследова-

тельской компетентности ординаторов графиче-
ски представлена на рис. 1. 

Основные составляющие элементы модели: 
цель, три основных блока, вмещающих теорети-
кометодологические основы формирования ис-
следовательской компетентности ординаторов, 
новое содержание образования в виде программ, 
модулей, а также образовательные ресурсы, ме-
тодики формирования искомой компетентности, 
итерационный процесс развития образователь-
ной среды медицинского университета с приме-
нением цифровых технологий для обеспечения 
моделирования исследовательских практик ор-
динаторов, функциональные взаимосвязи, ре-
зультат функционирования модели.

Цель в предлагаемой модели – формирова-
ние исследовательской компетентности обучаю-
щихся по программам ординатуры медицинского 
университета в изменившихся образовательных 
условиях. 

Целевой блок представлен концептуаль-
ными основами формирования искомой ком-
петентности, подходами, принципами, целями, 
концепцией формирования исследовательской 
компетентности ординаторов, концептуальной 
моделью. Подходы: личностно ориентирован-
ный, компетентностный, деятельностный, акси-
ологический, системный. 

Изучение положений концепции личност-
но ориентированного обучения (H.A. Алексеев 
[1], М.В. Кларин, С.И. Гудилина, М.И. Мака-
ров, И.М. Осмоловская [11], В.В. Сериков [14] 
и др.) позволило обосновать новое содержание 
образовательных программ для обучающихся 
ординатуры: «Педагогическая деятельность и 
профессиональная коммуникация врача», «Со-
временные основы науки и инноваций в меди-
цине и здравоохранении». Обе программы име-
ют стандартную структуру, в соответствии с  
ФГОС ВО, отвечают всем требованиям стан-
дартов. Совместно с коллегами кафедры пе-
дагогики, образовательных технологий и про-
фессиональной коммуникации разработанные 
образовательные программы получили положи-
тельные экспертные оценки от руководства Ин-
ститута общественного здоровья, здравоохране-
ния и гуманитарных проблем медицины СГМУ 
имени В.И. Разумовского.

 Нами учитывалось, что для развития иссле-
довательских компетенций у обучающихся ор-
динатуры в новых условиях профессиональной 
подготовки [5] применимы ресурсы цифровой 
образовательной среды медицинского универси-



178

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
PROFESSIONAL EDUCATION 

Рис. 1. Модель процесса формирования исследовательской компетентности ординаторов
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тета [3; 6] с дополнениями в виде новых разра-
боток: электронного образовательного комплек-
са ЭОК «Врачисследователь», инновационного 
образовательного модуля ИОМ «Введение в ин-
новационную научноисследовательскую дея-
тельность врача». Данные авторские разработки 
представляют собой электронные продукты для 
достижения целей Миссии Университета в со-
ответствии с программой развития – дорожной 
картой, проектом «Приоритет2030», а также 
развитием цифровой образовательной среды  
[3; 5]. Приведенное методическое обеспечение 
расположено на платформе Webinar.ru и ис-
пользуется ординаторами в профессиональной 
подготовке. Содержательный блок включает 
критерии и индикаторы сформированности ис-
следовательской компетентности обучающих-
ся ординатуры по ее компонентам: ценностно
смысловому, когнитивному, операциональному, 
рефлексивному; методику формирования иссле-
довательской компетентности ординаторов. 

Также модель процесса формирования ис-
следовательской компетентности ординаторов 
включает шкалирование – распределение ре-
спондентов по уровням сформированности ис-
комой компетентности, включая базовый, прак-
тический, творческий и экспертный уровни [15]. 
Учитывается также новое содержание образо-
вательных программ для обучающихся ордина-
туры. Необходимым условием выделено вклю-
чение педагогической деятельности педагогов, 
научных руководителей при взаимодействии с 
обучающимися ординатуры для развития у них 
гуманистической научноисследовательской по-
зиции врача.

Процессуальнооценочный блок представ-
лен методикой и технологией измерения сфор-
мированности исследовательской компетент-
ности ординаторов, включая диагностическую 
измерительную систему формирования иссле-
довательской компетентности. В данный блок 
включены ресурсы образовательной среды ме-
дицинского университета; итерационный про-
цесс развития образовательной среды медицин-

ского университета с применением цифровых 
технологий и реализуемых исследовательских 
компетенций обучающихся ординатуры в моде-
лируемых исследовательских практиках [5]. 

Для моделирования исследовательских 
практик нами учитывалось, что ординаторы бу-
дут применять свою развитую исследователь-
скую компетентность в работе, в определенных 
ситуациях. Схожие ситуации разрабатывались, 
моделировались и оформлялись в виде ситуаци-
онных задач с кейсами. По нашему предположе-
нию, в исследуемом вопросе кейстехнологии 
позволят обучающимся ординатуры применять 
в практической деятельности полученные ими 
теоретические знания, сформируют навык ра-
боты в команде, а также в нестандартных кли-
нических ситуациях, будут способствовать ре-
ализации творческого потенциала личности, 
нестандартного мышления, лидерских качеств.

Результат – сформированность компонен-
тов исследовательской компетентности обуча-
ющихся ординатуры. Результат проявляется в 
сформированной готовности ординаторов к са-
мостоятельной научноисследовательской дея-
тельности врача.

Апробация представляемой модели про-
ходила в 2022–2024 гг. на кафедре педагогики,  
образовательных технологий и профессиональ-
ной коммуникации Саратовского ГМУ имени 
В.И. Разумовского. Реализация модели подтвер-
дила надежность авторских методик формиро-
вания исследовательской компетентности ор-
динаторов, что было реализовано в достижении 
поставленной цели. В результате апробации ав-
торской модели было выявлено, что дальнейшее 
изучение исследовательского вопроса связано 
с обогащением современной образовательной 
среды высшей медицинской школы за счет инте-
грации инновационных моделей и технологий, 
повышающих ее научный и образовательный 
потенциал, обеспечивая высокий уровень подго-
товки отечественных медицинских (фармацев-
тических) кадров как на всероссийском, так и на 
международном уровне.

Список литературы

1. Алексеев, Н.А. Личностноориентированное обучение: вопросы теории и практики / 
Н.А. Алексеев; Тюмен. гос. унт, Тюмен. науч. центр РАО. – Тюмень : Издво Тюмен. гос. унта, 
1997. – 215 с.

2. Артюхина, А.И. Образовательная среда высшего учебного заведения как педагогический фе-
номен: на материале проектирования образовательной среды медицинского университета : автореф. 
дисс. … докт. пед. наук / А.И. Артюхина. – Волгоград : Волгогр. гос. пед. унт, 2007. – 40 с.



180

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
PROFESSIONAL EDUCATION 

3. Баранова, И.М. Особенности применения современных цифровых технологий в информаци-
оннообразовательном процессе вуза / И.М. Баранова, В.Б. Пугин // Глобальный научный потенци-
ал. – СПб. : НТФ РИМ. – 2024. – № 8(161). – С. 151–154. 

4. Гончаров, М.А. Становление и развитие высшего образования в России в XVIII веке / 
М.А. Гончаров // Преподаватель XXI век. – 2010. – № 31. – С. 134–140.

5. Евдокимова, А.И. Использование научного потенциала исследовательской компетентно-
сти ординаторов как способа обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации / 
А.И. Евдокимова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : НТФ РИМ. – 2023. – № 10(151). – 
С. 130–134.

6. Евдокимова, А.И. Цифровые образовательные ресурсы в профессиональной подготовке об-
учающихся ординатуры медицинского вуза / А.И. Евдокимова // Человеческий капитал. – 2022. – 
Т. 2. – № 5(161). – С. 132–140.

7. Караковский, В.А. Воспитательная система школы как объект педагогического управления : 
автореф. дисс. … докт. пед. наук / В.А. Караковский. – М., 1989. – 37 с.

8. Красовский, В.С. Исследовательская компетенция врачапрактика как фактор совершенство-
вания профессиональной самореализации / В.С. Красовский // Социология медицины. – 2017. – 
№ 16(2). – С. 112–114.

9. Методические рекомендации по внедрению моделей формирования и оценки общих компе-
тенций обучающихся в соответствии с ФГОС СПО [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://
ioe.hse.ru/data/2020/09/03/1580603982/Методрекомендации_ОК_Приложение_к_письму_согласова-
ние_рекомендаций.docx.

10. Орлов, О.С. Научнометодические основы моделирования системы повышения квалифи-
кации научнопедагогических кадров: Пособие / О.С. Орлов, Т.А. Каплунович; Ком. образования 
Администрации Новгор. обл., Новгор. регион. Центр развития образования. – Великий Новгород : 
Новгор. регион. центр развития образования, 1999. – 87 с.

11. Осмоловская, И.М. Эффективные методы обучения в информационнообразовательной сре-
де / И.М. Осмоловская, М.В. Кларин, С.И. Гудилина, М.И. Макаров. – М. : Институт стратегии раз-
вития образования Российской академии образования, 2021. – 118 с.

12. Программа развития («дорожная карта») ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумов-
ского Минздрава России на 2021–2026 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://uokod.sgmu.
ru/strprog.

13. Семенова, О.Л. Формирование исследовательской компетентности врача как актуальная 
задача медицинского вуза / О.Л. Семенова // Вестник Томского государственного педагогического 
университета. – 2017. – № 1(178). – С. 143–148.

14. Сериков, В.В. К методологии исследования проблем личностноориентированного образо-
вания / В.В. Сериков // Методологические и мировоззренческие основы научноисследовательской 
деятельности : сборник научных трудов. – Волгоград : Издво ВГ, 1998. – С. 191–195. 

15. Сериков, В.В. Формирование исследовательской компетентности обучающихся ординату-
ры средствами интерактивных методов обучения / В.В. Сериков, А.И. Евдокимова // Отечественная 
и зарубежная педагогика. – 2024. – Т. 1. – № 2(98). – С. 6–34.

References

1. Alekseev, N.A. Lichnostnoorientirovannoe obuchenie: voprosy teorii i praktiki / N.A. Alekseev; 
Tiumen. gos. unt, Tiumen. nauch. tcentr RAO. – Tiumen : Izdvo Tiumen. gos. unta, 1997. – 215 s.

2. Artiukhina, A.I. Obrazovatelnaia sreda vysshego uchebnogo zavedeniia kak pedagogicheskii 
fenomen: na materiale proektirovaniia obrazovatelnoi sredy meditcinskogo universiteta : avtoref. diss. … 
dokt. ped. nauk / A.I. Artiukhina. – Volgograd : Volgogr. gos. ped. unt, 2007. – 40 s.

3. Baranova, I.M. Osobennosti primeneniia sovremennykh tcifrovykh tekhnologii v informatcionno
obrazovatelnom protcesse vuza / I.M. Baranova, V.B. Pugin // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : NTF 
RIM. – 2024. – № 8(161). – S. 151–154. 

4. Goncharov, M.A. Stanovlenie i razvitie vysshego obrazovaniia v Rossii v XVIII veke / 
M.A. Goncharov // Prepodavatel XXI vek. – 2010. – № 31. – S. 134–140.



181

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(165) 2024
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5. Evdokimova, A.I. Ispolzovanie nauchnogo potentciala issledovatelskoi kompetentnosti ordinatorov 
kak sposoba obespecheniia tekhnologicheskogo suvereniteta Rossiiskoi Federatcii / A.I. Evdokimova // 
Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : NTF RIM. – 2023. – № 10(151). – S. 130–134.

6. Evdokimova, A.I. Tcifrovye obrazovatelnye resursy v professionalnoi podgotovke 
obuchaiushchikhsia ordinatury meditcinskogo vuza / A.I. Evdokimova // Chelovecheskii kapital. – 2022. – 
T. 2. – № 5(161). – S. 132–140.

7. Karakovskii, V.A. Vospitatelnaia sistema shkoly kak obekt pedagogicheskogo upravleniia : avtoref. 
diss. … dokt. ped. nauk / V.A. Karakovskii. – M., 1989. – 37 s.

8. Krasovskii, V.S. Issledovatelskaia kompetentciia vrachapraktika kak faktor sovershenstvovaniia 
professionalnoi samorealizatcii / V.S. Krasovskii // Sotciologiia meditciny. – 2017. – № 16(2). –  
S. 112–114.

9. Metodicheskie rekomendatcii po vnedreniiu modelei formirovaniia i otcenki obshchikh kompetentcii 
obuchaiushchikhsia v sootvetstvii s FGOS SPO [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://ioe.
hse.ru/data/2020/09/03/1580603982/Metodrekomendatcii_OK_Prilozhenie_k_pismu_soglasovanie_
rekomendatciĭ.docx.
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ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград

ПРЕВЕНЦИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

Ключевые слова: превенция; экстремизм; 
экстремистские проявления; студенческая моло-
дежь; образовательная среда вуза. 

Аннотация: Важность рассмотрения про-
блемы превенции экстремистских проявлений 
у студенческой молодежи в образовательной 
среде вуза в современных условиях диктует не-
обходимость расширения пространства профи-
лактической деятельности. Цель исследования: 
рассмотрение основных подходов к изучению 
превенции экстремистских проявлений в сту-
денческой среде. Задачи: актуализация про-
блемы превенции экстремистских проявлений 
у студентов вузов; анализ потенциала образо-
вательного учреждения в данном направлении. 
Гипотеза исследования: анализ форм и мето-
дов превенции экстремистских проявлений у 
студенческой молодежи дает возможность оха-
рактеризовать содержательное наполнение и 
технологии реализации данной деятельности в 
образовательной среде вуза. Методы исследо-
вания: анализ, синтез, обобщение. Результаты: 
рассмотрены основные проблемы превенции 
экстремистских проявлений у студентов вузов; 
возможности образовательного учреждения в 
направлении превенции экстремистских прояв-
лений у студенческой молодежи. 

В последние годы актуализируется пробле-
ма противодействия экстремизму как социаль-
ному деструктивному явлению, создающему 
реальную угрозу интересам общества и госу-
дарства. На необходимость противостояния и 
превенции экстремистских проявлений у под-
растающего поколения в пространстве образова-
тельных учреждений обращает внимание Прези-
дент РФ в ежегодных посланиях Федеральному 

собранию, основные аспекты данной проблемы 
урегулированы в нормах федеральных законов 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности» от 25.07.2002 г. № 114ФЗ и «О внесе-
нии изменений и дополнений в законодательные 
акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. 
№ 112ФЗ. Важность профилактической работы 
в вузах отражена в содержании Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма 
в РФ на 2024–2028 гг. (утв. Президентом РФ  
В. Путиным 30 декабря 2023 г. № Пр2610), ко-
торый определил основные приоритеты работы 
образовательных учреждений в этой сфере на 
ближайшие годы.

Решение проблемы превенции экстремист-
ских проявлений у студенческой молодежи в 
образовательной среде вуза сегодня диктует 
необходимость расширения пространства про-
филактической деятельности в соответствии со 
сложившейся социальнополитической ситуа-
цией [2; 4; 12]. Данная работа включает в себя 
комплекс мероприятий превентивного характе-
ра, ориентированный на создание условий для 
полноценного развития личности и нивелирова-
ние факторов, провоцирующих проявления экс-
тремизма.

В решении проблем педагогической пре-
венции экстремистских проявлений у студенче-
ской молодежи важное значение принадлежит 
образовательному учреждению высшего обра-
зования как основному ресурсу обеспечения па-
триотического, духовнонравственного развития 
студентов и формирования их ценностных ори-
ентиров [5; 7; 9–11]. На уровне образовательной 
среды вуза педагогическая превенция экстре-
мистских проявлений у студентов может вклю-
чать в себя несколько важных аспектов:
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– формирование у студентов устойчивого 
неприятия идеологии экстремизма и терроризма 
как деструктивного социального явления;

– обеспечение в образовательной среде 
вуза системы превентивного воспитания как 
целенаправленного формирования личностных 
качеств и духовнонравственных ценностей мо-
лодых людей, позволяющих противостоять нега-
тивным социальным явлениям; 

– создание информационного простран-
ства, способствующего приобретению студен-
тами систематизированных научных знаний в 
области противодействия экстремизму и идео-
логии терроризма;

– реализация психологопедагогической 
работы, направленной на противодействие во-
влечению студентов в негативные ситуации экс-
тремистского характера;

– разработка в образовательной среде вуза 
комплекса мероприятий по педагогической про-
филактике возникновения экстремистских про-
явлений.

Данная педагогическая превенция направле-
на на достижение молодыми людьми устойчиво-
го ответственного поведения, а также на мини-
мизацию рисков влияния негативных факторов, 
провоцирующих проявления экстремизма.

Получение молодыми людьми высшего об-
разования способствует формированию не толь-
ко профессиональных компетенций, но и разви-
тию личностных качеств, определяя способность 
самостоятельно справляться с возникающими 
жизненными проблемами и противостоять не-
благоприятным деструктивным проявлениям. 
Поэтому проблема педагогической превенции 
экстремистских проявлений становится важным 
направлением учебновоспитательной работы 
вуза с учетом обновлений приоритетов, целей, 
задач, содержательного наполнения, организа-
ционных аспектов и технологии данной работы  
[1; 5]. Педагогическую превенцию экстремист-
ских проявлений необходимо выстраивать с уче-
том диагностики личностного развития молодых 
людей и их способности противостоять негатив-
ным явлениям социальной среды; особенностей 
образовательной среды вуза; педагогических ре-
сурсов повышения социальной компетентности 
студентов в различных аспектах профилактики 
и преодоления деструктивных явлений.

Анализ исследований отечественных и зару-
бежных специалистов в области профилактики 
деструктивных проявлений в молодежной среде 
(М.В. Авакьян, Ю.А. Амельченко, А.А. Глухо-

ва, З.К. Давлетбаева, Е.В. Змановская, Н.Г. Ка-
зимирова, С.Г. Москаленко, В.М. Оржеховская,  
О.Д. Федотова, В.В. Щебланова и др.) позволил 
нам определить ведущие ориентиры в органи-
зации превенции экстремистских проявлений в 
молодежной среде и рассмотреть ее дефиницию.

Под педагогической превенцией экстре-
мистских проявлений студентов вузов нами 
понимается целенаправленный последователь-
ный процесс создания условий для реализации 
совокупности мер психологопедагогического 
воздействия на личность обучающегося субъек-
тами образовательной среды вуза с целью созда-
ния условий для снижения или нивелирования 
возможности возникновения экстремистских 
проявлений в поведении студентов; развития 
способности противостоять негативным соци-
альным явлениям; формирования у студентов 
негативного отношения к экстремизму и терро-
ризму; повышения уровня их психологической и 
информационной культуры. Фундаментом дан-
ного процесса становится опора на такие прин-
ципы, как ориентация на научнообоснованные 
подходы, целенаправленность, целостность, 
опережение, оперативность и систематичность 
данной работы.

Педагогическая концепция превенции экс-
тремистских проявлений у студентов вуза дает 
возможность рассматривать данный процесс с 
учетом его целевых ориентиров, методологиче-
ских оснований, специфики предупреждения и 
прогнозирования возможности возникновения 
экстремистских проявлений в поведении сту-
дентов. При данном рассмотрении в определе-
нии содержательного наполнения и технологии 
реализации данной деятельности необходимо 
принять во внимание формы и методы работы, 
учитывающие возрастные особенности студен-
тов, социальную ситуацию развития и профес-
сиональноличностные установки. 

В психологопедагогической литературе 
различные аспекты превенции деструктивных 
явлений базируются на трехкомпонентной мо-
дели профилактики, традиционно рассматрива-
ющей первичную (социальнопедагогическую), 
вторичную (превентивную помощь и коррек-
цию) и третичную профилактику [7, с. 18–19]. 
В аспекте нашего исследования данная модель 
предусматривает следующие составляющие 
превенции:

– первичная – ориентирована на обеспече-
ние условий полноценного развития личности и 
нивелирования факторов, провоцирующих про-
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явления экстремизма; она должна основываться 
на разностороннем и системном рассмотрении 
специфики воздействия факторов, провоциру-
ющих проявления экстремизма у студенческой 
молодежи, формированию у студентов негатив-
ного отношения к экстремизму и терроризму; 
данный вид превенции можно назвать наиболее 
результативным; 

– вторичная – предполагает раннее выяв-
ление деструктивных поведенческих проявле-
ний молодых людей с целью нивелирования их 
развития впоследствии; базируется на рассмо-
трении различных аспектов жизнедеятельности 
и личностного развития студентов, определения 
факторов и причин, приводящих к возникнове-
нию у них экстремистских проявлений; 

– третичная – предполагает обеспечение 
комплекса мер, способствующих снижению или 
нивелированию экстремистских проявлений в 
поведении студентов; предусматривает целена-
правленную деятельность по развитию способ-
ности противостоять негативным социальным 
явлениям, повышению уровня их психологиче-
ской и информационной культуры. 

По мнению Г.М. Андреевой, основными 
условиями, обеспечивающими эффективность 
деятельности по превенции отклонений в пове-
дении личности, становятся следующие: опера-
тивность, согласованность, позитивность, упо-
рядоченность деятельности [2, с. 278]. 

Е.В. Змановской рассматриваются основ-

ные формы превентивной деятельности, к ко-
торым она относит: организацию социального 
пространства, которое способно как предупреж-
дать, так и активировать различные формы пове-
дения личности; предоставление обучающимся 
информации о потенциальных последствиях де-
структивного поведения; развитие социальных 
компетенций; участие молодых людей в соци-
ально полезной работе; развитие установки на 
здоровьесбережение и активизацию личност-
ного потенциала; нивелирование негативных 
последствий деструктивного поведения и др.  
[5, с. 104–106].

Реализуя в вузе систему работы по превен-
ции экстремистских проявлений, важно знать 
специфику вовлечения молодежи в экстремист-
скую деятельность; особенности проявления 
различных форм экстремизма; факторы, прово-
цирующие экстремистские проявления. 

Педагогическая превенция – это деятель-
ность, которая в дальнейшем способна привести 
к позитивным результатам и предупредить не-
гативные, поскольку в основе превенции лежит 
принцип опережения. 

Результативность превенции экстремист-
ских проявлений обусловлена комплексной си-
стемой факторов предупреждения деструктив-
ного поведения молодых людей. Таким образом, 
нами определены основные ориентиры педаго-
гической превенции экстремистских проявле-
ний в молодежной среде. 
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Аннотация: Цель статьи – раскрыть особен-
ности теории и практики подготовки будущих 
учителей к краеведческой работе с обучающи-
мися на разных этапах развития отечественного 
педагогического образования. Задачи исследо-
вания: актуализировать необходимость повыше-
ния эффективности профессиональной подго-
товки будущих учителей к краеведческой работе 
с обучающимися; подчеркнуть значение опыта 
отечественного педагогического образования в 
решении этой проблемы. Гипотеза исследова-
ния: решение проблемы повышения качества 
подготовки будущих учителей к организации 
краеведческой работы требует анализа опыта 
отечественного образования и расширения спек-
тра педагогических средств реализации этой за-
дачи на современном этапе развития высшей 
школы. Реализация цели и задач исследования 
осуществлялась с помощью общенаучных и на-
учноисторических методов исследования. Оха-
рактеризованы особенности динамики содержа-
ния, методов и форм организации подготовки 
будущих педагогов к краеведческой работе с об-
учающимися на разных этапах развития педаго-
гического образования; выделены целевые уста-
новки и основные направления педагогической 
деятельности, обеспечивающие эффективность 
этого процесса в работе современных учрежде-
ний педагогического образования.

Активное обновление содержания и педа-
гогического инструментария профессиональ-
ной подготовки будущих учителей обусловлено 
высокими требованиями общества к уровню 

компетентности педагогов в решении задач вос-
питания и развития подрастающего поколения. 
Широкие возможности в реализации педагоги-
ческого потенциала учреждений образования в 
формировании личности ребенка предоставляет 
краеведческая работа, обеспечивающая станов-
ление и развитие социокультурной идентично-
сти, гражданской культуры, патриотизма обуча-
ющейся молодежи. 

Эффективная организация деятельности об-
учающихся по изучению и преобразованию род-
ного края возможна только в случае качествен-
ной подготовки будущих учителей к проведению 
краеведческой работы. Решение данной пробле-
мы возможно при условии анализа, творческого 
осмысления и учета опыта краеведческой под-
готовки будущих учителей отечественной систе-
мой педагогического образования. 

Интересными в плане конструктивнокри-
тического анализа педагогического наследия 
отечественного педагогического образования 
являются 20–30е гг. ХХ в. – время интенсивно-
го реформирования образовательной системы 
страны. Максимальной направленности учреж-
дений образования на реализацию идей связи 
обучения с местным материалом способство-
вала активизация общественного краеведения, 
что обусловило необходимость подготовки пе-
дагогов к включению детей в различные виды 
краеведческой деятельности. К организации 
и проведению краеведческой работы будущих 
учителей готовили в педагогических технику-
мах и вузах. Формирование основ краеведческих 
знаний преимущественно проходило в процессе 
естественнонаучной подготовки, а в отдельных 
учебных заведениях и в ходе усвоения кур-
са «Краеведение». Так, например, в октябре  
1925 г. в учебный план Херсонского институ-
та народного образования был введен учебный 
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предмет «Краеведение» (три часа на третьем 
курсе). В этом же учебном заведении был орга-
низован «Студенческий краеведческий кружок», 
занятия в котором предусматривали изучение 
местного края, знакомство с методами краевед-
ческой работы и вопросами школьного краеве-
дения [2, с. 377]. В Крымском педагогическом 
институте в 1925 г. преподавались курсы общего 
крымоведения, истории экономической культу-
ры и этнографии Крыма [3, с. 108], которые обе-
спечивали формирование у будущих учителей 
основ краеведческих знаний об особенностях 
природы, культуры и хозяйственной жизни ре-
гиона.

При всей активности на местах работа по 
подготовке будущих учителей в педагогических 
техникумах и вузах к краеведческой работе в 
это время была внеплановой и несистематич-
ной, что снижало ее эффективность наряду с 
политизированностью педагогического процес-
са, недостаточной методической подготовкой 
самих преподавателей, недостатком учебных 
и методических программ и пособий: «Учеб-
ная работа с учителями поставлена неудовлет-
ворительно, обучение учителей не обеспечено 
всеми программами, учебниками и пособиями, 
обслуживание учителей и контроль за их рабо-
той со стороны органов народного образования, 
институтов, техникумов осуществляется крайне 
слабо» [6]. Отмечая неудовлетворительное со-
стояние организации органами народного об-
разования подготовки учителей к краеведческой 
работе, Народный комитет просвещения разра-
батывал мероприятия по решению этой пробле-
мы на местах. Так, 5 августа 1930 г. вышло по-
становление коллегии Наркомпроса, в котором 
учебнометодическому сектору комитета было 
поручено определить место краеведения в учеб-
ном плане всех педагогических вузов и технику-
мов; разработать программу курса краеведения 
с обязательной полевой практикой; подготовить 
и разослать методическое письмо о внедрении 
курса и учебное пособие для освоения его со-
держания [4, с. 44]. Программа курса «Краеве-
дение» в педагогических вузах была рассчитана 
на тридцать часов и включала такие темы, как 
«Советское краеведение и его задачи в период 
реконструкции», «Краеведческая работа как 
форма массового участия в социалистическом 
строительстве», «Местные краеведческие вы-
ставки, уголки и музеи», «Краеведческая работа 
в школе», «Краевая учебная книга» и «Краевед-
ческая литература». Основной задачей курса вы-

ступала подготовка «организаторовметодистов 
массовой краеведческой работы в школе, на 
предприятии, в колхозе; кадров, которые могут 
и умеют использовать результаты изучения сво-
его края» [4, с.44]. 

С целью повышения методической грамот-
ности работающих учителей в организации и 
проведении краеведческой работы при Цен-
тральном бюро краеведения были организованы 
заочные курсы, на которых слушателей знако-
мили с основными задачами краеведения, фор-
мировали у них элементарные представления 
о месте краеведения в учебновоспитательном 
процессе школы, методике краеведческой дея-
тельности. 

Несмотря на то, что работа по подготовке 
педагогов к краеведческой работе в 20–30е гг. 
ХХ в. имела ряд серьезных недостатков, меро-
приятия органов власти и учреждений педагоги-
ческого образования, направленные на решение 
этой задачи, способствовали формированию у 
будущих учителей основ краеведческих знаний, 
представлений о путях реализации краеведче-
ского принципа обучения и организации крае-
ведческой деятельности в своем регионе, пропа-
ганде идей общественного краеведения.

В послевоенное время актуализация про-
блемы подготовки педагогических кадров к кра-
еведческой работе с подрастающим поколением 
была связана с принятием «Закона об укрепле-
нии связи школы с жизнью и о дальнейшем раз-
витии системы народного образования в СССР» 
(1958 г.). Ориентация педагогического процесса 
на повышение уровня политехнических знаний 
и усиление практической направленности об-
разовательного процесса в конце 50х – начале 
60х гг. ХХ в. обусловили признание краеве-
дения значимым средством обеспечения связи 
обучения с жизнью. Изучение родного края пе-
дагогическая наука рассматривала как «…не-
исчерпаемый источник познания окружающего 
мира, лучшую арену для проверки и использо-
вания теоретических знаний на практике, самое 
правильное средство укрепления связи школы с 
жизнью» [1, с. 3]. 

Педагоги развернули активную дискуссию 
на страницах периодической печати, опреде-
ляя место и роль краеведения в системе поли-
технического образования молодежи. Были вы-
сказаны разные мнения, каждое из которых не 
только определяло значимость краеведения в 
реформировании отечественной школы, а и под-
черкивало необходимость краеведческой под-
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готовки будущих учителей. В педагогических 
институтах и техникумах в учебные планы были 
включены учебные дисциплины краеведческой 
направленности, в рамках отдельных предметов 
увеличилось количество часов на полевые прак-
тики, в ходе которых обучающиеся осущест-
вляли метеорологические, гидрологические, 
геоморфологические, фенологические наблю-
дения, вели археологические, этнографические 
исследования родного края. Реализация крае-
ведческого подхода к преподаванию определя-
лась важным средством связи педагогического 
процесса с жизнью, обеспечиваемым комплекс-
ным изучением родного края, научным объяс-
нением на примерах своей местности сущности 
природных, экономических и социокультурных 
явлений, освоением способов преобразования 
и рационального использования региональных 
ресурсов: «Ведь на малой территории более от-
четливо сказывается зависимость исследуемых 
явлений от чисто местных, часто изменяющих-
ся условий, и поэтому необходимо как можно 
более детально выяснять особенности при-
роды, населения, его жизни и деятельности»  
[7, с. 9]. Во внеаудиторной работе студенты ак-
тивно включались в различные виды краевед-
ческой деятельности – общественно полезной, 
просветительской, природоохранной, участие 
в которых обеспечивало не только изучение 
будущими учителями природы, хозяйства, об-
щественной жизни родного края, но и способ-
ствовало формированию «….социокультурной 
идентичности личности, осознанию принад-
лежности к социальной и культурной среде ре
гиона» [5].

В 60–80е гг. ХХ в. учеными, методиста-
ми и педагогамипрактиками (Н.М. Верзилин,  
Б.В. Всесвятский, А.В. Даринский, П.А. Завита-
ев, Н.С. Коваль, В.А. Коринская, В.П. Корнеев, 
В.М. Корсунская, И.С. Матрусов, В.И. Маянцев, 
Л.Ф. Мельчаков, А.А. Можайкин, В.Г. Музафа-
ров, Н.А. Надеждина, Е.В. Нефедов, Г.Н. Ни-
колаев, М.Н. Никонова, Н.Д. Овчинникова, 
З.А. Огризко, В.А. Онищук, М.А. Откаленко, 
Е.А. Пастух, А.А. Половинкин, Б.Е. Райков, 
И.И. Самойлов, М.Н. Скаткин, К.А. Сонгайло, 
А.Е. Ставровский, К.Ф. Строев и др.) активно 
освещаются отдельные вопросы методики кра-
еведческой подготовки обучающейся молодежи 
вузов, разрабатывается методический инстру-
ментарий краеведческой работы в школе. 

Программная подготовка будущих учителей 
к краеведческой работе проходила преимуще-

ственно в ходе освоения содержания методик 
начального обучения, дисциплин естественно-
научного цикла, истории. На учебных заняти-
ях преподавателями раскрывалась сущность 
школьного краеведения, характеризовались его 
основные составляющие (цели, задачи, принци-
пы организации, содержание, формы, методы, 
приемы и средства краеведческой работы, осо-
бенности ее планирования и руководства), ос-
вещались место и роль краеведческой деятель-
ности школьников в учебновоспитательном 
процессе школы и учреждений дополнительно-
го образования, анализировался педагогический 
потенциал краеведения в развитии личности 
ребенка. Новаторскими для этого времени были 
попытки педагогов использовать в краевед 
ческой подготовке учителей проблемные мето-
ды обучения и реализовывать межпредметные  
связи. Творческий поиск педагогами возмож-
ностей методического совершенствования си-
стемы подготовки будущих учителей к краевед-
ческой работе тормозил директивный характер 
функционирования системы педагогического 
образования, бюрократизация и идеологическая 
направленность учебновоспитательного про-
цесса. 

Процессы перестройки в 1985–1991 гг. от-
крыли новый этап в развитии образовательной 
системы страны. Демократизация обществен-
ной жизни, децентрализация системы управ-
ления, ориентация на национальные интересы 
государства привели к активному реформирова-
нию системы отечественного образования. Пе-
реориентация школы с усвоения определенной 
суммы знаний на решение проблем развития 
личности ребенка определила необходимость 
модернизации школьного краеведения, что, со-
ответственно, обусловило внесение некоторых 
корректив в содержание и структуру краеведче-
ской подготовки будущих учителей. В арсенал 
методов и форм организации подготовки буду-
щих учителей к краеведческой работе включа-
ются анализ и моделирование реальных про-
блемных ситуаций, лабораторнопрактические 
занятия межпредметного характера, разработка 
и презентация научноисследовательских проек-
тов, обеспечивающие не только эффективное ус-
воение компонентов содержания краеведческой 
подготовки, а и самоидентификацию личности 
обучающихся, развитие их творческих способ-
ностей и гражданских качеств.

Идеи (о значимости краеведения как сред-
ства реализации потребностей личности в ин-
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теллектуальном и нравственном развитии; не-
обходимости моделирования различных видов 
деятельности по освоению содержания, методов 
и форм краеведческой работы; реализации меж-
дисциплинарных связей в освоении краеведче-
ских компетенций и др.), получившие свое ста-
новление в теории и практике педагогической 
школы, стали основой совершенствования под-
готовки будущих учителей к краеведческой ра-
боте на современном этапе развития педагоги-
ческого образования. 

С целью обеспечения системной и плановой 
подготовки будущих учителей к краеведческой 
работе расширена краеведческая составляющая 
содержания педагогического образования. Для 
этого в основную образовательную программу 
многих высших учебных заведений по направ-
лению «Педагогическое образование» разных 
профилей подготовки внесены такие учебные 
дисциплины, как «Краеведение», «Историче-
ское краеведение», «Географическое краеве-
дение», «Краеведение и этнография России», 
«Региональная культурология» и др. Подготовка 
будущих учителей к организации и проведению 
краеведческой работы с обучающимися направ-
лена на формирование у студентов содержатель-
ных и деятельностных компетенций, связанных 
с освоением содержания, основных принципов, 
методологических и нормативноправовых ос-
нов краеведческой работы; поиском, анализом, 
структурированием и использованием краевед-
ческих материалов в профессиональной деятель-
ности; оптимальным выбором методов, средств 
и форм организации краеведческой работы; кон-
струированием новых технологических и мето-
дических решений организации и проведения 
краеведческой деятельности с обучающимися; 
прогнозированием различных вариантов реше-
ния образовательных, воспитательных и раз-
вивающих задач в ходе краеведческой работы; 
осуществлением собственного профессиональ-
ного развития в направлении освоения теории 
и практики организации краеведческой деятель-
ности и др.

Анализ современного состояния профессио-
нальной подготовки будущих учителей позволя-
ет выделить следующие основные направления 
педагогической деятельности, реализуемые ау-
диторными и внеаудиторными формами педаго-
гического процесса и обеспечивающие эффек-
тивное освоение обучающимися компетенций, 
необходимых в организации и проведении кра-
еведческой работы: 

• включение обучающихся в решение кон-
кретных проблемных педагогических ситуаций, 
связанных с организацией и проведением крае-
ведческой работы; 

• организация самостоятельной работы 
обучающихся по изучению современных техно-
логий и методов краеведческой деятельности, 
тематических образовательных краеведческих 
программ; 

• индивидуализация профессиональной 
подготовки на основе современных требований 
к организации и проведению краеведческой ра-
боты с обучающимися и профессиональных по-
требностей и интересов будущих учителей; 

• обеспечение освоения обучающимися 
методов и приемов развития личностной реф-
лексии как способности к самоанализу и само-
коррекции собственной деятельности по орга-
низации и проведению краеведческой работы; 

• организация изучения, анализа, обоб-
щения и применения в практике краеведче-
ской работы передового педагогического опыта  
отечественных образовательных учреждений.

При этом действия студентов в освоении 
компетенций, необходимых в организации и 
проведении краеведческой работы, должны 
быть осознаны и мотивированы, а деятельность 
педагогов – ориентирована на использование 
оптимального сочетания всего спектра методов, 
средств и способов краеведческой подготовки 
и создание учебнометодического обеспечения 
педагогического сопровождения этого процесса.

Подводя итоги, следует отметить, что эф-
фективность организации краеведческой рабо-
ты обучающихся на всех этапах развития отече-
ственного образования напрямую зависела от 
наличия квалифицированных кадров на местах. 
Профессиональная подготовка будущих педаго-
гов к организации краеведческой деятельности 
как составляющая профессионального обра-
зования отражала общее противоречие между 
новыми требованиями к готовности учителей к 
проведению краеведческой работы на местах и 
устаревшими способами ее формирования, что 
приводило к изменениям подходов, содержания, 
форм и методов решения этой проблемы. 

На современном этапе развития высшей 
школы подготовка учителей к организации и 
проведению краеведческой работы выступает 
значимой составляющей педагогического об-
разования, что обуславливает необходимость 
разработки нового по форме и содержанию на-
учнометодического обеспечения этого процес-
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са; использования в ходе решения поставленных 
задач инновационных педагогических техно-
логий; включения обучающихся в различные 
виды деятельности по освоению краеведческих 

компетенций; развития краеведческой культуры 
будущих учителей; привлечения обучающихся к 
разработке и реализации тематических образо-
вательных краеведческих программ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются осо-
бенности реализации мотивнообразного ком-
плекса в произведениях немецкого романтизма. 
Цель исследования – выявление антиномии мо-
тивнообразного комплекса в художественных 
произведениях Эрнста Теодора Амадея Гоф-
мана. Исследование проведено на материале 
классической немецкой литературы, в частно-
сти новелл Э.Т.А. Гофмана, посвященных теме 
музыки. Для достижения цели исследования 
применялись методы мотивного и контекстуаль-
ного анализа текста. В результате проведенно-
го исследования сделаны следующие выводы: 
мотивнообразный комплекс реализуется через 
женские и мужские образы, которые являются 
носителями как божественного, так и дьяволь-
ского начала. Мотив божественного начала со-
провождается мотивом болезни и смерти. Мотив 
дьявольского начала часто реализуется как пре-
пятствующий божественному и влекущий не-
благоприятные последствия. 

Согласно известной формуле Ф. Шлегеля, 
романтическое чувство мира изначально являет 
собой «абсолютный синтез абсолютных анти-
тез». По мнению А.Б. Ботниковой, немецкая ро-
мантическая литература демонстрирует широ-
кий диапазон противоречивых, амбивалентных 
и антиномичных проявлений [1, с. 144]. Особен-
но справедливо это утверждение в отношении 
«музыкальных» новелл немецкого писателяро-
мантика Э.Т.А. Гофмана («Советник Креспель», 
«Фермата», «Sanctus», «Необыкновенные стра-

дания директора театра»), в которых реализует-
ся антиномичный мотивнообразный комплекс 
«божественное – дьявольское». 

Основными категориями нашего исследова-
ния являются категории «мотив» и «мотивный 
комплекс». Категории мотива посвящены рабо-
ты А.Н. Веселовского, В.Я. Проппа, Б.В. Тома-
шевского, Е.М. Мелетинского, Б.М. Гаспарова и 
др. В нашем исследовании мы придерживаемся 
определения, данного В.Е. Хализевым, который 
понимал под мотивом «компонент произведе-
ний, обладающий повышенной значимостью 
(семантической насыщенностью). Он активно 
причастен теме и концепции (идее) произведе-
ния, но им не тождественен» [2, с. 266]. По мне-
нию П.С. Иванова, образ может стать ядром осо-
бого мотивного комплекса [3, с. 17]. 

Гофман называл музыку «самым романти-
ческим из всех искусств, так как ей доступна 
область бесконечного» [4], а занятия музыкой – 
вершиной, соприкосновением с предвечным, 
неизреченным [5, с. 35]. Главные герои иссле-
дуемых «музыкальных» новелл – это певицы, 
капельмейстеры, композиторы. Образы героинь 
«музыкальных» новелл можно разделить на два 
типа: юная героиня, обладающая божественным 
даром, выделяющим ее среди других певиц, и 
своенравная оперная дива, которой присущи и 
небесные и «дьявольские» черты. Образы геро-
инь противопоставлены друг другу и репрезен-
тируют ключевую антиномию: «божественное – 
дьявольское». 

В образах певиц в новеллах Гофмана рас-
крывается мир музыки, неразрывными узами 
связанный с небесными сферами, как след-
ствие, героини «музыкальных» новелл Гоф-
мана подобны небесным созданиям: «Sie ist 
ein Engel des Himmels, nichts als reiner, Gott 
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geweihter Klang und Ton! – Licht und Sternbild 
alles Gesanges!» [6] / «Она ангел небесный, Го-
сподняя услада, само благозвучие, сам дух и 
светоч гармонии!» [7, с. 32], – так отзывается 
герой новеллы «Советник Креспель» о некой 
певице. Лексемы der Engel (ангел), das Sternbild 
(созвездие), der Paradiesvogel (райская птич-
ка), die Engelsschönheit (ангельская красота), 
die Göttin (богиня) указывают на исполните-
ля как на обладателя божественного дара, по-
сланца небес, связанного с благословенным 
Царством Ночи, в котором, согласно Новалису, 
каждому будет дарован вечный сон. Мотив «бо-
жественного» целостно реализован в произве-
дениях через такие лексемы, как heilig (святой), 
göttlich (божественный), der Himmelsglanz (не-
бесный свет), die Engelsschönheit (ангельская 
красота), das Himmelsfeuer (небесный огонь) 
die Himmelsseligkeit (неземное блаженство) и 
т.д. Отметим, что божественный дар герои-
ни репрезентируется также через лексему der 
Rosenschimmer (мерцающий аромат роз), т.к. 
роза в западной христианской традиции являет-
ся символом Богородицы. Отметим также имена 
собственные – названия музыкальных произ-
ведений, которые репрезентируют мотив боже-
ственного начала: христианский гимн Gloria in 
excelsis Deo, песнопение в католической мессе 
Credo, оратория Мессия Ф. Генделя, христиан-
ский гимн Тe Deum и др.

Образы исполнителей музыкальных произ-
ведений, отсылающие к небесам, также связа-
ны с сопровождающим мотивом смерти, кото-
рый реализуется в синонимичных коннотациях: 
утрата небесного дара, невозможность его ре-
ализовать как своеобразная творческая гибель 
героя, влекущая смерть. Герой произведения та-
ким образом возвращается на небеса, т.к. изна-
чально выступает как посланец небес, неземное 
существо, талант которого божественного про-
исхождения. Мотив смерти реализуется через 
такие лексемы, как tot (мертвый), begraben (хо-
ронить), das Grab (могила) и др. Утрата голоса 
вызвана таинственным недугом, которым стра-
дает героиня. Таким образом, связанным сопро-
вождающим мотивом является мотив болезни: 
1) …ein organischer Fehler in der Brust… [7] / …
страдает органическим пороком, угнездившим-
ся в груди… [7, с. 46]; 2) …ist sie von einer solch 
seltsamen Heiserkeit oder vielmehr Stimmlosigkeit 
befallen… [8] / …она поражена странною хрипо-
тою, вернее сказать, безголосицей… [9]. 

Мотив «божественного» также сопровожда-

ется мотивом волшебного, сказочного. Гофман 
описывает юных певиц и оперных див как ска-
зочных существ, обладающих сверхъестествен-
ными способностями, благодаря которым они 
могут перенести слушателя в волшебный мир: 
1) Antoniens Gesang in jener Nacht ist … zu einer 
Phantasie und Gemüt aufregenden Sage von einem 
herrlichen Wunder geworden… [6] / Так и полу-
чилось, что ее пение той ночью стало … как бы 
прекрасной волшебной легендою, возбуждаю-
щей чувство и воображение… [7, с. 35]; 2) Es 
ist wahr, Lauretta spielt mit den Tönen wie eine 
launische Feenkönigin [10] / Лауретта поистине 
играет звуками, словно капризная царица фей 
[7, с. 63]. Следовательно, лексемы, репрезенти-
рующие образы героинь музыкальных новелл, 
могут содержать как антиномичные, так сино-
нимичные коннотации. 

Своеобразие «музыкальных» новелл вы-
ражается в амбивалентности образа певицы, 
который может быть воплощен в виде небесно-
го создания и в виде дьявольского отродья: Es 
gab kein zweideutig Pferdefüßchen, das hin und 
wieder hervorgucken konnte [6] / Никакого вам 
этакого копытца, вдруг двусмысленно обрисо-
вывающегося под шлейфом [7, с. 46]. Лексемы 
der Teufel (дьявол), satanisch (сатанинский), das 
Pferdefüßchen (лошадиное копытце) указыва-
ют на то, что образ оперной дивы содержит се-
мантически тождественные значения. Поясним, 
что в книге «Германская мифология» Я. Гримм, 
принадлежавшего к гейдельбергской школе не-
мецкого романтизма, описание внешнего облика 
дьявола сходно с человеческим, но «его истин-
ную природу выдают лишь козлиные уши, рога, 
хвост или лошадиные копыта» [11, с. 584].

Однако не только образам оперных див 
присущи «дьявольские» черты, очевидно, что 
обладателями дьявольской натуры могут быть 
как женские, так и мужские персонажи. В об-
разе сатаны может выступать любой музыкант, 
в том числе композитор и капельмейстер. В по-
ведении и облике музыканта может сквозить 
дьявольщина, герой предстает в виде злодея, 
препятствующего творческой самореализации 
героини, обладающей божественным даром. 
Вместе с тем присутствует мотив дьявольско-
го начала, которое воздействуя на героев, пре-
пятствует божественному, и влечет за собой 
неблагоприятные последствия как для самого 
героя, так и для его творческой деятельности:  
1) Der Graue. …Ha! – es ging vortrefflich, aber der 
Satan lauerte im Hintergrunde! O! O! wer vermag 
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zu widerstehen der Macht des höllischen Satans! 
[12] / Серый. …Ах, все шло прекрасно, но са-
тана всегда гденибудь притаится! О! О! Кто по-
тягается с чертовым сатаной! [13]; 2) Der Satan 
regierte mich, nieder schlug ich mit beiden Händen 
den Akkord [10] / Сатана вселился в меня: обеими 
руками ударил я по клавишам [7, с. 64]. Мотив 
дьявольского начала реализуется в таких лексе-
мах, как der Teufel (черт), der Satan (сатана), der 
Dämon (демон), höllisch (адский, дьявольский), 
diabolisch (дьявольский), teuflisch (дьяволь-
ский), teufelmäßig (дьявольский), die Krallenfaust 

(когтистый кулак) и т.п.
Таким образом, в «музыкальных» новеллах 

Э.Т.А. Гофмана антиномичный мотивнообраз-
ный комплекс реализуется через амбивалентные 
женские и мужские образы, которые являются 
носителями как божественного, так и демони-
ческого начал, при этом обладают сверхъесте-
ственными способностями. Мотив божествен-
ного начала сопровождается мотивом болезни и 
смерти. Мотив дьявольского часто реализуется 
как препятствующий божественному и влеку-
щий неблагоприятные последствия.
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Аннотация: Статья посвящена песенной 
традиции русских старожилов на территории 
Республики Саха (Якутия). В работе обосно-
вывается актуальность темы, пересекающейся 
с ведущими направлениями современной этно-
музыкологии. Ставя целью выявление степени 
изученности и сохранности песенной традиции 
русских арктических старожилов Якутии, ав-
торы выполняют следующие задачи: раскры-
вают историкоэтнографические особенности 
формирования данной культуры на территории 
Республики Саха, рассматривают имеющиеся 
фольклористические источники. Особое внима-
ние при этом уделяется изданиям, содержащим 
фольклорные тексты и напевы разных жанров. 
Сравнительный анализ литературы позволил 
выявить недостаточность сведений, характери-
зующих песенные жанры и их стилевые осо-
бенности. Большинство публикаций содержат 
исключительно историкоэтнографические све-
дения о жизни русских переселенцев на терри-
тории Якутии, что подтверждает актуальность 
исследования данной песенной традиции. С 
целью выявления состояния ее сохранности 
привлекается эмпирический метод наблюдения 
и полевых исследований. В статье характери-
зуется деятельность певческих коллективов, 
сохраняющих фольклорную культуру русских 
старожилов Якутии. В результате исследования 
авторы приходят к выводу об отсутствии плано-
мерности в изучении песенной традиции рус-
ских старожилов Якутии, а также и в сохране-

нии этого культурного феномена. Материалами 
исследования послужили труды фольклористов, 
краеведов и этнографов, занимающихся изуче-
нием народной культуры на территории Респу-
блики Саха (Якутия). 

В контексте проблемного поля данного  
исследования заслуживают внимание работы 
В.М. Зензинова, А.Л. Биркенгофа, И.С. Гурвича, 
С.Н. Азбелева и Н.А. Мещерского, Е.Н. Аммо-
совой, Л.И. Кардашевской, В.В. Филипповой,  
С.Е. Никитиной, С.И. Бояковой, О.И. Чариной, 
Т.А. Бердниковой. Применение теоретических 
методов анализа, сравнения и обобщения позво-
лили определить степень изученности песенной 
традиции арктических старожилов. Фактологи-
ческую базу исследования составили материа-
лы полевых наблюдений (эмпирический метод 
наблюдения), характеризующие деятельность 
местных певческих коллективов по сохранению 
песенной традиции русских переселенцев. В 
ходе работы была выдвинута следующая гипо-
теза: в результате адаптации песенной культу-
ры русских переселенцев в новых природных 
и социокультурных условиях Арктики в их 
фольклоре произошли динамические процес-
сы. Эти изменения происходили не только под 
воздействием новых климатических условий, а 
также под влиянием иноэтнического окружения. 
Сравнительный анализ литературы отчасти под-
тверждает данное предположение. Динамиче-
ские процессы коснулись поэтических текстов и 
музыкальной стилистики некоторых фольклор-
ных жанров, а также обрядовой стороны этноса 
переселенцев. 

Одним из актуальных направлений совре-
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менной музыкальной фольклористики является 
исследование региональных песенных тради-
ций. Несмотря на обилие собранных научных 
материалов и многолетнее планомерное обсле-
дование многих регионов, на карте России еще 
достаточно районов с самобытной народной 
культурой, требующей пристального внима-
ния со стороны научного сообщества. Одним 
из таких этнических феноменов, вызывающим 
большой интерес, но не получившим должное 
научное осмысление, предстает русская старо-
жильческая песенная традиция на территории 
Республики Саха. Важность настоящего ис-
следования обусловлена фактом вторичной ло-
кализации изучаемой культуры. Как известно, 
русские старожилы Якутии, являющиеся пере-
селенцами с европейских территорий России, 
более трехсот лет находились в тесном контакте 
с местными аборигенами. Это обстоятельство 
позволяет в перспективе проследить различ-
ные динамические процессы, происходящие в  
песенной традиции русских переселенцев в 
ином этнокультурном окружении на территории 
Якутии.

Объект и предмет исследования (русские 
старожилы на территории Республики Саха; пе-
сенная традиция русских старожилов Республи-
ки Саха) обусловили цель работы – определение 
степени исследованности и сохранности песен-
ной традиции русских арктических старожилов 
Якутии. Цель работы обусловила историкоэт-
нографическую характеристику территорий 
проживания русских старожилов, анализ дея-
тельности фольклористов, краеведов и этногра-
фов на территории Республики Саха (Якутия); 
определение жанровой составляющей изучае-
мой песенной традиции, а также характеристики 
деятельности певческих коллективов, сохраняю-
щих традицию русских старожилов.

На территории бассейна Индигирки, как от-
мечает А.Л. Биркенгоф, проживали три группы 
народов – якуты, русские поречанеиндигирщи-
ки и народности аборигенов: эвены, юкагиры и 
эвенки [2]. Согласно данным географических от-
крытий, появление русских людей в арктических 
землях юкагиров отмечается примерно с XVII в. 
Землепроходец северной Якутии – Иван Ивано-
вич Ребров (казачий пятидесятник) – со своим 
отрядом на кочах (лодках, вмещающих в себя 
30 человек, сооруженных из дерева, способных 
ходить по морям) прошел 900 километров вдоль 
арктического побережья Азии между устьями 
рек Индигирка и Яна. Он считается первооткры-

вателем земель от устья Лены до Индигирки в 
1633–1638 гг. В 1638 г. Иван Ребров с отрядом 
казаков доплыл до устья реки Индигирки и ос-
новал два острога (укрепленных населенных 
пункта). Русскоустьинцы, жители села Русское 
Устье и поселка Чокурдах, именуют себя по-
томками новгородцев. С.Е. Никитина в одной из 
своих работ отмечает факт побега новгородцев 
от опричнины Ивана Грозного (XVII в.), что под-
тверждает исконную принадлежность русско-
устьинцев к новгородской земле [7]. Согласно 
данным исследования И.С. Гурвича (Этническая 
история северовостока Сибири), на территории 
Республики Саха в 1650 г. оброк уплатили 142 
человека – устюжане, вятичи, усольцы, мезенцы, 
белоозерцы, холмогорцы, пинежане, вымитен-
цы, новгородцы, кайгородцы, чердынцы [4]. Из 
этого следует, что в середине XVII в. на данной 
территории пребывало полторы сотни пересе-
ленцев преимущественно из русских северных 
и уральских районов (Великий Устюг, Мезе́нь, 
Холмогоры, Пи́нега, Че́рдынь, Усолье). Аркти-
ческие земли привлекали торговцев и охотников 
со всей России, приезжавших ради сбора мамон-
товой кости, охоты на соболя.

Появление русских на Колыме датируется 
1643 г., когда казачьи отряды Михаила Староду-
хина и Зыряна Ярило вошли в устье реки. Уже 
в 1647 г. оброк за промысел с этих территорий 
оплатили 396 человек [4]. Основной деятельно-
стью для переселенцев в арктической зоне ста-
новилась охота и рыболовство, так как занимать-
ся земледельчеством в промерзлых землях было 
тяжело и не выгодно изза отсутствия хорошего 
урожая. Русские (колымчане) перенимали спо-
соб жизнедеятельности у соседних народов и, 
поддерживая с ними тесные контакты, интегри-
ровались в их общество. В отличие от колымчан, 
другая часть русских (русскоустьинцы) – посе-
ленцы устья реки Индигирки – обучались новой 
трудовой деятельности у соседних народов, но 
разговаривали исключительно на своем языке и 
браки заключали преимущественно с русским 
населением.

Русскоустьинцы для проживания выбрали 
местность около устья реки Индигирки. В пере-
воде с местного (эвенкийского) название реки 
Индигирка обозначает «собачья река». Такое 
название указывало на образ жизни русских 
поселенцев, занимавшихся оленеводством и 
державшим собак в качестве основной рабочей 
силы. Сама территория была тяжела для про-
живания, так как грунтовые берега практически 
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всегда подмывались и разрушались, а в глуби 
лесов почва была болотистой. В связи с этим 
существовала проблема захоронения усопших. 
Жили в избах с плоской крышей, двери ставили 
так, чтобы они открывались внутрь изза веро-
ятности занесения входа снегом. Рядом с жили-
щем строили амбарные помещения с плотными 
дверьми на клети, обязательно делали деревян-
ные подпорки. Круглогодично питались рыбой, 
так как суровые погодные и природные условия 
не позволяли выращивать культурные растения. 
Для подачи рыбы на стол ловлей традиционно 
занимались женщины. Ловля осложнялась грун-
товыми водами и для безопасности осущест-
влялась только в местах вечной мерзлоты, коих 
здесь мало. Для большего улова старожилы ис-
пользовали невод, со временем этот метод ловли 
переняли и соседние народы.

С точки зрения конфессиональной принад-
лежности русские старожилы были носителя-
ми православной культуры. Важность религии 
в жизни переселенцев подтверждается фактом 
строительства церкви в числе первых строений 
Русского Устья. Однако постоянного священно 
служителя в селе не было, и службы соверша-
лись только один раз в году по приезду священ-
ника из Аллаихи (ныне п. Чокурдах Аллаихов-
ского района).

Сравнительный анализ источников показал, 
что традиция русских старожилов Якутии очень 
хорошо изучена с точки зрения быта, ведения 
хозяйства, образа жизни, диалекта. Что же ка-
сается характеристики музыкальной стороны 
исследуемой традиции, следует отметить мало-
численность и фрагментарность сведений, а так-
же отсутствие планомерности в сборе и анализе 
песенного фольклора русских старожилов.

Первым человеком, зафиксировавшим в 
60х гг. XIX в. фольклор Русского Устья, был 
русский этнограф и фольклорист Иван Алек-
сандрович Худяков (1842–1876). Ученому 
удалось записать местные былины и сказки  
[9, с. 164]. В 1912 г. в этом селе отбывал ссылку 
революционер Владимир Михайлович Зензи-
нов (1880–1953), опубликовавший впоследствии 
иcторикоэтнографический очерк о жизни, про-
мыслах, фольклоре, языке русских старожилов 
(«Старинные люди у холодного океана»), за-
фиксировал от них тексты 11 необрядовых пе-
сен, 2 легенды и 1 былину, описал свадебный 
обряд [5]. Плодотворной была этнографическая 
экспедиция 1928 г. в Русское Устье, совершен-
ная братьями Дмитрием и Николаем Травины-

ми. Исследователи записали тексты 6 песен, 
духовные стихи, 12 свадебных песен и устный 
фольклор (50 загадок), а также составили сло-
варь русскоустьинского говора [6]. Следует от-
метить деятельность русского ученогогеографа 
Андрея Львовича Биркенгофа (1903–1971), в 
конце 1920х гг. совершившего в составе науч-
ной экспедиции путешествие на реку Индигир-
ку, результатом которого стали записи пословиц, 
загадок, народных примет («Потомки землепро-
ходцев») [2]. В 1946 г. под руководством совет-
ского фольклориста Теодора Абрамовича Шуба 
(1907–1957) была организована экспедиция по 
сбору и изучению русского фольклора, диалек-
та и этнографии жителей поселка Чокурдах и 
села Русское Устье. Результаты экспедиции наш-
ли отражение в научных статьях, посвященных 
храктеристике русских старожилов и их эпосу: 
«Старожилое русское население низовьев Ин-
дигирки» (1949); «Былины русских старожилов 
реки Индигирки» (1956), «Исторические песни 
из Русского Устья» (1958). 

Одной из первых весомых публикаций, 
включающей только тексты песен и жанры 
устного народного творчества Русского Устья, 
является сборник С.Н. Азбелева и Н.А. Мещер-
ского («Фольклор Русского Устья») [11]. В нем 
представлены поэтические тексты песенного 
и прозаического фольклора: былины, загадки, 
обрядовая поэзия, предания и легенды, сказки, 
пословицы и поговорки, а также исторические, 
балладные, лирические песни и частушки, со-
бранные за более чем столетний период участ-
никами нескольких экспедиций и отдельными 
собирателями. Важно отметить наличие в сбор-
нике словаря, содержащего более ста пятидеся-
ти диалектных слов русскоустьинцев (Указатель 
местных и старинных слов и оборотов), собран-
ного М.Ф. Дружининой [11, с. 381–383]. 

Расшифровки (нотации) песен русских 
старожилов появляются только спустя тридцать 
лет в масштабной публикации А.Г. Чикачева  
(«У льдов на краю Ойкумены») [9]. Наряду с 
историкоэтнографическими и диалектологиче-
скими сведениями, жанрами устного фольклора, 
в книге содержится 21 нотная запись хоровод-
ных, календарных, плясовых, военных, казачьих 
песен, частушек и страданий, записанных в по-
селке Чокурдах. Следует отметить присутствие в 
этом сборнике специфического песенного жанра 
анадыльщины (песенное предание, лирическая 
песня), свойственного местной традиции. В пе-
реводе с юкагирского «анадель» – голос, напев. 
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Известная анадыльщина жителей села Русское 
Устье – «Бурунгильскот шерот камень» (местн. 
«шерот» – серый) [9, c. 214].

Исследование фольклора на Нижней Ко-
лыме отмечено экспедициями этнографа и  
лингвиста Владимира Германовича Богораза 
(1865–1936) в 1899 г. (Областной словарь ко-
лымского русского наречия, 1901); известного 
фольклористасобирателя, археолога и этногра-
фа Сэсэна Ивановича Боло (Дмитрий Ивано-
вич Дьячковский) (1905–1948). В 1939–1940 гг.  
С.И. Боло осуществил экспедицию, в рамках ко-
торой обследовал Среднеколымский, Нижнеко-
лымский и Аллаиховский районы. В результате 
полевых исследований ученый собрал образцы 
несказочной прозы (исторические предания, ле-
генды), сказки, героический эпос олонхо, народ-
ные песни, круговой танец осуохай, обрядовую 
поэзию, малые жанры фольклора (чабыргах, за-
гадки, пословицы и поговорки) якутов; русские 
сказки, частушки, песни, баллады и былины.

Обобщив весь материал, собранный в ме-
стах проживания русских старожилов Якутии, 
следует отметить, что песенный фольклор был 
зафиксирован в Аллаиховском улусе в селе Рус-
ское Устье и поселке Чокурдах (выходцем из 
Русского Устья А.Г. Чикачевым). Устный фоль-
клор и песенные тексты записывались в Рус-
ском Устье, а также на территории реки Колымы  
(В.М. Зензинов, В.Г. Богораз, Т.А. Шуб и  
С.И. Боло). Песенные расшифровки, нотации 
напевов, записанных в поселке Чокурдах Алла-
иховского района, представлены только в публи-
кациях А.Г. Чикачева [9]. Остальные экспеди-
ционные материалы изданы только в текстовом 
варианте (народный эпос, сказочная и несказоч-
ная проза, песенные тексты, малые жанры фоль-
клора). Кроме этого, есть описания свадебного 
обряда Русского Устья (В.М. Зензинов), архаич-
ного ритуала «кормления огня» у нижнеколым-
щиков (С.Е. Никитина) [7].

Накопленные за многие годы многочислен-
ные историкоэтнографические, лингвистиче-
ские, фольклорные материалы позволяют под-
вергнуть научному осмыслению те или иные 
аспекты старожильческой культуры русских 
на территории Республики Саха. В этом отно-
шении показателен сборник научных статей  
2019 г. («Русские арктические старожилы Яку-
тии») [8]. В контексте исследования динамики 
песенной традиции русских переселенцев вы-
зывает интерес работа Л.И. Кардашевской о  
межэтническом взаимодействии песенных куль-

тур русских и коренных народов [6]. В этом же 
русле можно рассматривать и работу В.В. Фи-
липповой («Отражение ландшафта Русского 
Устья в песенном фольклоре русских старожи-
лов») [10]. Однако процент музыковедческих 
работ, выявляющих специфику песенной тра-
диции русских арктических старожилов, крайне 
мал. Большую часть трудов составляют исто-
рические, этнографические, языковые исследо 
вания.

В настоящее время сохранением песенной 
традиции Русского Устья занимается ансамбль 
поселка Чокурдах «Русское Устье», существу-
ющий уже более тридцати пяти лет. Благодаря 
творческим усилиям этого коллектива сохра-
няются оригинальные местные образцы тан-
ца «Омуканово» с припевками, похожими на 
«частушки под язык», а также песня «Бурун-
гильский камень» в двухголосном исполнении. 
Согласно экспедиционным данным СевероВос-
точного Федерального Университета в Русское 
Устье, в 2022 г. в состав ансамбля «Русское 
Устье» входили 4 человека: Юлия Гавриловна 
Кузмичева (в девичестве Чикачева), Павел Ва-
сильевич Черемкин, Александра Иннокентьевна 
Солдатова и Евгения Гавриловна Портнягина.

Сохранением песенной культуры походчан 
занимается детский ансамбль «Виноградие» в 
селе Походск. Коллектив изучает и исполняет 
фольклорные и обрядовые песни, а также поста-
новки местных авторов. В селе имеются и взрос-
лые коллективы «Рассоха» и «Казаки Колымы». 
Главной целью в творчестве вышеназванных 
ансамблей является сохранение походского и 
индигирского говоров и уникальной песенной 
культуры этих двух русских локусов. В отличие 
от коллективов походчан, периодически прини-
мающих к себе молодежь, русскоустьинцы не 
обновляют состав ансамбля. Отсутствие пре-
емственности поколений может привести в обо-
зримом будущем к угасанию и исчезновению 
живой песенной традиции Русского Устья.

Песенный фольклор русских старожилов 
сохраняется преимущественно в текстовом ва-
рианте, что отражено в соответствующих пу-
бликациях. Существуют аудио и видеозаписи 
известных песен старожилов Якутии, но их ко-
личество крайне мало. Научные работы также 
не создают целостную картину исследуемой пе-
сенной традиции. Обнаруженные в результате 
исследования динамические процессы, происхо-
дящие в песенной культуре русских, зафиксиро-
ваны фрагментарно и требуют дальнейшего рас-
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смотрения. Данное обстоятельство открывает 
широкое поле деятельности для исследователя
этномузыколога. Уникальная культура русских 

старожилов Арктики нуждается как в планомер-
ном музыковедческом исследовании, так и в бе-
режном сохранении.
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Аннотация: Статья нацелена на выявление 
кода целительства в марийских кровоостанав-
ливающих заговорных текстах. Каким образом 
наличие соотношения реальных и ирреальных 
условий в качестве особого аспекта для гемоста-
тических заговорных текстов может способство-
вать заживлению ран и остановке кровотече 
ния – вопрос, который определил гипотезу и за-
дачи данной работы. Материал для исследова-
ния извлечен методом сплошной выборки из ау-
тентичных заговорнозаклинательных текстов. 
Марийские заговорные тексты для остановки 
кровотечения и заживления ран имеют свою 
особенность, а именно отсутствие вводной ча-
сти и так называемой части «отделения» от бо-
лезни. Результаты проведенного исследования 
выявляют неразрывную связь кодов со структу-
рой заговорнозаклинательных текстов.

Заговоры представляют собой вербальные 
короткие устнопоэтические произведения, об-
ладающие силой магического воздействия, и со-
храняя в себе при этом исторические языковые 
особенности народа, вбирая в себя образные 
коды культуры [3, с. 3]. Заговоры как архаичный 
и сложившийся жанр устного народного твор-
чества, бытуют и в настоящее время. Марийцы, 
наряду с традиционными методами лечения, в 
силу своего языческого вероисповедания при-
меняют заговоры для лечения различных забо-
леваний. 

Марийский фольклор имеет многолетнюю 
историю сбора и изучения. Особый интерес к 
его изучению был проявлен филологами и язы-
коведами в прошлом столетии. Сбором и публи-
кацией марийских заговорных текстов занима-

лись Т.Е. Евсеев, В.Н. Петров, анализ структуры 
и стиля текстов марийских заговоров отражен 
в многочисленных научных работах Н.Н. Глу-
ховой. Также результаты многолетних диалек-
тологических экспедиций были опубликованы 
Марийским научным исследовательским инсти-
тутом языка, литературы и истории им. В.М. Ва-
сильева. 

Целью данного исследования является опре-
деление базовых лингвокультурных кодов в ма-
рийских сакральных гемостатических текстах. 
Исследование проводилось на материале фоль-
клорных практик Марийского государственного 
университета 1996–2003 гг. [5], а также на ма-
териале аутентичных заговорных текстов, из-
влеченных методом сплошной выборки из фоль-
клорного сборника [2] и сборника заговорных 
текстов [6]. 

Одними из наиболее распространенных 
являются тексты заговоров, связанных с оста-
новкой кровотечения различной этиологии. Ма-
рийским термином для обозначения термина 
«гемостаз» (лат. haemo – «кровь»; stasis – «оста-
новка») является вӱр йогышым чарыме (мар. 
вӱр – «кровь», йогаш – «течь», чарымаш – «оста-
новка»). В марийских текстах заговоров также 
можно встретить термин вӱр шулымым – букв. 
«таяние крови» [2; 5; 6]. 

Анализ марийских сакральных текстов по-
зволяет выявить единую структуру. Для опреде-
ления структуры марийских текстов заговоров 
была взята за основу структура, предложенная 
Н.Н. Глуховой. По мнению исследователя, пол-
ные тексты лечебных заговоров содержат вво-
дную и основную части, часть «отделения» от 
зла/болезни, часть «растворения» болезни, за-
крепку, которая представлена в виде трехкратно-
го употребления слова «Тьфу» [1, с. 28]. 

Для марийских гемостатических сакраль-
ных текстов характерно отсутствие вводной 
части и части «отделения» от зла/болезни. Ин-
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тересной особенностью структуры марийских 
сакральных текстов является соотношение ре-
альности/ирреальности. Ирреальные условия 
чаще всего присутствуют в основной части заго-
вора и могут быть представлены такими кодами, 
как, например, стекло. Ср.: мар. Кунам йошкар 
(ужар, канде, кӱрен, ош, шем) янда гоч вӱр йоген 
кертеш, тунам иже вӱр йоген кертше. – «Толь-
ко тогда кровь сможет пойти, когда из красного 
(зеленого, синего, коричневого, белого, черного) 
стекла кровь потечет» [2]. 

Названия предметов повседневного быта 
мари – печка, повозка. Ср.: мар. Коœга пундаш 
гыч (Возак пундаш гыч) кунам вӱр лектеш, ту-
нам иже йогыжо. – «Кровь потечет только тог-
да, когда изпод печки (из повозки) польется 
кровь». 

Названия колющережущих предметов – 
кончик ножа или топора, серп, коса. Ср.: мар. 
Кӱзö нер (пӱсö) гыч (Товарнер нер гыч) кунам вӱр 
лектеш, тунам иже йогыжо. – «Кровь потечет 
только тогда, когда из кончика ножа (кончика то-
пора) польется кровь» [2].

Название металла – золото, олово, железо и 
т.д. Ср.: мар. Шöртньö гыч (Той, Вулно) кунам 
вӱр йога, тунам иже йогыжо. – «Когда из золо-
та (латуни, олова) кровь польется, только тогда 
пусть у … пойдет кровь» [5]. 

Так называемая часть «растворения» болез-
ни в текстах заговоров для остановки кровотече-
ний может описывать как реальные, так и ирре-
альные условия. Эти условия отражают процесс 
заживления. К ирреальным условиям могут при-
надлежать названия вымышленных персонажей, 
например, мар. Ший (Шöртньö, Чинче) вате 
(кува) – «серебряная (золотая, блестящая, мед-
ная, оловянная) женщина», и выполненных ими 
действий, например, мар. ший (шöртньö, чинче) 
шӱртö дене урга – «сшивает (рану) серебряны-
ми, золотыми и блестящими нитями» [6]. 

К реальным условиям принадлежит упо-
требление наименований природных явлений: 

радуга – шонанпыл (мар. Шонанпыл кузе шула, 
тугак шулыжо – «Как радуга растворяется, так 
пусть (рана) растворится»), туман – тӱтыра 
(мар. Тӱтыра кузе шула, тугак шулыжо – «Как 
туман растворяется, так пусть (рана) растворит-
ся»), заморозки – покшым (мар. Эр покшым кузе 
шулен кая, тугак шулен кайже – «Как заморозки 
растворяются, так пусть (рана) растворится»); 
наименований продуктов питания: соль – шин-
чал (мар. Шинчал кузе шулен кая, тугак шулен 
кайыже! – «Как соль тает, так пусть и болезнь 
растает!»), пена кваса – пура шоœ (мар. Пура 
шоœ кузе шулен кая, тугак шулен кайыже – «Как 
пена кваса тает, так пусть и (рана) растворяет-
ся»), сливочное масло – шӱшмӱй (мар. Шӱшмӱй 
кузе шулен кая, тугак пӱчмö вер шулен кайыже – 
«Как масло сливочное тает, так пусть и место по-
реза растворится»); наименования растений или 
части растения: ивняк, кустарник – арама (мар. 
Икияш арама кузе кушкын шогалеш, тугак куш-
кын парем шичше – «Как однолетний ивняк вы-
растает, так пусть и (рана) заживетзарастет»), 
трава – шудо (мар. Икияш шудо кузе кушкын 
шинча, тугак кушкын парем шичше – «Как тра-
ва вырастает, так пусть и (рана) заживетзарас-
тет»), прутик – воштыр (мар. Ик ияш воштыр 
кузе кушкеш, тугак кушшо – «Как прутик растет, 
так пусть и (рана) зарастет»). 

Таким образом, в марийских сакральных за-
говорах, служащих для остановки кровотечения, 
наличие кодов целительства неразрывно связа-
но с его структурой и наличием реальных/ирре-
альных условий. К основным кодам реальных 
условий в текстах марийских заговоров при-
надлежат названия природных явлений, назва-
ния продуктов питания, а также лекарственные 
растения или его части. В ирреальных условиях 
кодами целительства выступают названия колю-
щережущих предметов, названия металлов или 
предметов повседневного быта и т.д. Марийские 
заговорные тексты сохраняют в себе многовеко-
вые целительные традиции народа. 
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РОЛЬ ЯЗЫКОВЫХ БАРЬЕРОВ  
В СОЗДАНИИ КОНЦЕПЦИИ НЕПЕРЕВОДИМОСТИ 
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Ключевые слова: непереводимость; языко-
вые барьеры; культурная адаптация; эквивалент-
ность; современная французская литература; 
стратегии перевода; семантическое искажение.

Аннотация: Анализировать «непереводи-
мость» в современной французской литературе 
представляется важным в условиях глобализа-
ции: сочетание идиоматических, фонетических 
и культурных барьеров формирует феномен, 
подчеркивая необходимость лингвистической 
точности и культурного резонанса. Целью ис-
следования было выяснить особенности функ-
ционирования языковых нюансов (идиом, сосла-
гательного наклонения, культурно привязанных 
лексем) и их семантических препятствий – вы-
зовов для дестабилизации понятия «эквивалент-
ность», выявляющих противоречия во взаимо-
отношениях лексической верности и культурной 
адаптации. С помощью сравнительного ана-
лиза французские оригиналы таких авторов,  
как Уэльбек и Нотомб, были сопоставлены с ан-
глийскими и русскими переводами, и выявлены 
расхождения в лексической эквивалентности и 
семантических искажениях (перефразирование 
идиом / фразовые замены), а также зафикси-
ровано стремление непереводимых элементов 
к конверсии в силу их культурной специфики. 
Результаты показывают: языковые барьеры во 
французских текстах (фонетическая неперево-
димость, идиоматические аллюзии и синтак-
сическая сложность) создают асимметричные 
отношения между исходным и переводным 
текстами: лингвистическое сопротивление, 
проявляющееся в возникающих лексических/
фразеологических препятствиях, усложняет 
традиционные техники перевода, превращая 
текст в адаптивную, а не репликативную кон-
струкцию. Полученные результаты подтвержда-

ют гипотезу существования «непереводимости» 
как ключевого атрибута лингвокультурного об-
мена по принципу ограничения силового поля, 
реконфигурирующего семантику оригинала в 
вариативные интерпретации на разных языках, 
тем самым перестраивая перевод как интерпре-
тационную задачу. Практические последствия 
указывают на необходимость инновационных 
«техник адаптации», учитывающих культурную/
языковую асимметрию при сохранении семанти-
ческой связности: пока полная эквивалентность 
остается недостижимой, перевод становится 
актом многослойной аппроксимации, преодоле-
вая лексические пробелы с помощью стратегий 
адаптации типа компенсации/усиления, которые 
служат для сохранения «основного смысла» в 
условиях синтаксической трансформации. Итак, 
исследование подчеркивает, что в будущем пе-
реводоведение должно выйти за рамки традици-
онной эквивалентности и использовать методы 
перевода – методы, учитывающие неперево-
димость как неотъемлемую черту культурной 
трансмиссии, – что открывает возможности для 
изучения других языковых систем, в которых 
уникальные идиоматические, фонетические или 
структурные элементы ставят под сомнение гра-
ницы переводимости.

Изучение непереводимости в современной 
французской литературе обусловлено сложно-
стью языковых барьеров – понятия, связанного 
с глобализацией, которая одновременно спо-
собствует межкультурному обмену и усиливает 
необходимость точной передачи смысла. Акту-
альность данного исследования заключается в 
понимании того, как французский язык с его от-
личительными идиоматическими выражениями 
и культурной спецификой формирует концеп-
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цию непереводимости. Непереводимость невоз-
можно просто свести к лексическим пробелам; 
она включает в себя взаимодействие семантиче-
ских, синтаксических и культурных элементов, 
которые противостоят традиционным страте-
гиям перевода [Eco, 2001]. Поэтому данное ис-
следование направлено на выявление степени, в 
которой языковые особенности (например, иди-
оматические выражения, культурные аллюзии) 
создают барьеры для точного перевода, форми-
руя концептуальные рамки непереводимости – 
структуры, которая основывается на напряже-
нии между исходным и переводным текстами. 
Рассматриваемая гипотеза: непереводимость су-
ществует не просто как ограничение, а как кон-
цепция, обусловленная языковыми барьерами, 
истоки которых лежат в семантических слоях 
французской литературы, требующих языковой 
адаптации и в то же время сопротивляющихся 
полной эквивалентности [Venuti, 2008].

«Непереводимость» выступает как лингви-
стический и культурный феномен: если эквива-
лентность предполагает возможное примирение 
языков, то культурная адаптация вводит слой 
интерпретационных трансформаций (параллели 
существуют между культурными и языковыми 
границами – неразрешенное напряжение между 
ними часто проявляется в виде трудностей пере-
вода). При анализе французских текстов стано-
вится очевидным, что «языковые барьеры» оз-
начают не только отсутствие лексики в языках 
перевода, но и охватывают грамматические и 
стилистические структуры, которые не подда-
ются переводу (примером могут служить фран-
цузские сослагательные конструкции, не име-
ющие прямых эквивалентов во многих языках) 
[Berman, 1992]. Эквивалентность – ключевое 
понятие теории перевода – подчеркивает посто-
янную проблему передачи текста без искажений 
и потери смысла, показывая, как культурные 
нюансы, заложенные в исходном тексте, часто 
ускользают от внимания традиционных пере-
водческих стратегий [Pym, 2014].

Пересечение непереводимости с глобализа-
цией и культурной адаптацией лежит в основе 
цели данного исследования: определить про-
цессы, посредством которых языковые барьеры 
формируют феномен непереводимости – барье-
ры, включающие, в частности, языковые формы 
(например, идиомы, метафоры, синтаксические 
структуры), а также культурные контексты, бро-
сающие вызов стандартной практике перевода. 
Изучая эти явления, мы стремимся предложить 

новое понимание того, как французский язык 
создает сопротивление полной переводимости, 
в конечном итоге изменяя восприятие смысла и 
повествования в переведенных произведениях, 
что требует инновационных методов перевода, 
выходящих за рамки традиционных рамок экви-
валентности, адаптации и лингвистической сим-
метрии [Eco, 2001; Bassnett, 2013].

Изучение непереводимости в рамках тео-
рии перевода начинается с основополагающих 
работ Жака Деррида, который подчеркивал при-
сущую языку нестабильность смысла и невоз-
можность достижения идеального перевода, и 
Умберто Эко, который исследовал интерпрета-
тивную природу перевода как смену культурных 
парадигм (концепция «семиотического перево-
да» Эко иллюстрирует напряжение между лек-
сической верностью и культурной адаптацией). 
Понятие Деррида «différance» (идея о том, что 
смысл всегда отсрочен и никогда не присутству-
ет полностью) подчеркивает, что перевод неиз-
бежно включает в себя процесс трансформации, 
когда исходный смысл подвергается постоянной 
реинтерпретации на разных языках [Eco, 2001]. 
Этот принцип подкрепляется в работах Антуа-
на Бермана, который рассматривал перевод как 
средство переживания «иностранного» через 
диалектический процесс отчуждения и зна-
комства. Берман утверждал, что перевод пере-
дает не только лингвистические структуры, но 
и культурные, и исторические контексты, зало-
женные в оригинальном тексте. Эта концепция 
становится особенно актуальной в контексте 
непереводимости, когда культурные нюансы ис-
ходного языка сопротивляются полной передаче 
на язык перевода («иностранное» остается не-
тронутым, основным компонентом непереводи-
мого) [Berman, 1992]. Аргументы Деррида и Эко 
имеют далеко идущие последствия: перевод по 
самой своей природе показывает ограничения 
языковой эквивалентности, подчеркивая сте-
пень, в которой культурные рамки определяют 
границы языка и, следовательно, концепцию не-
переводимости.

При изучении современной французской 
литературы перевод таких авторов, как Мишель 
Уэльбек и Амели Нотомб, представляет собой 
проблему: их стилистическая идиосинкразия и 
опора на культурноспецифические отсылки по-
вышают сложность достижения точного перево-
да. Уэльбек использует минималистскую прозу, 
переплетая ее с сатирическими комментария-
ми о французском обществе, и часто применя-
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ет идиоматические выражения и культурную 
критику, которые искажаются или полностью 
теряются при переводе. Например, его критика 
современного консьюмеризма в значительной 
степени основана на французских культурных 
отсылках, которые не поддаются прямой эквива-
лентности в других языках (сопротивление под-
черкивает культурный компонент непереводи-
мости) [Pym, 2014]. Игривое обращение Нотомб 
с языком в сочетании с частым использованием 
иронии и игры слов усугубляет трудности пере-
носа нюансов ее произведений на другие язы-
ки. Ее языковые конструкции, часто укоренен-
ные в фонетических и ритмических качествах 
французского языка, сопротивляются легкому 
переносу на языки с другими фонологически-
ми системами (музыкальность ее прозы сама 
по себе становится непереводимым элементом)  
[Bellos, 2011]. Примеры иллюстрируют, как куль-
турные и структурные элементы французского 
языка – его идиомы, фонетические особенности 
и стилистические изыски – служат барьерами 
для перевода, усложняя процесс достижения эк-
вивалентности в языке перевода.

Роль языковых барьеров в создании непере-
водимости становится очевидной при рассмо-
трении специфических особенностей француз-
ского языка, которые препятствуют переводу. 
Идиоматические выражения, значения которых 
часто укоренены в культурном и историческом 
контексте языка, относятся к числу проблемных 
для перевода элементов: такие выражения, как 
«поставить точки над i» или «наложить муш», 
несут в себе культурные коннотации, не име-
ющие прямых эквивалентов во многих языках 
перевода (поэтому эти выражения становятся 
символами языковой непереводимости, где раз-
рыв между языками очевиден) [Venuti, 2008]. 
Фонетические нюансы еще больше усугубляют 
проблему: французский язык с его опорой на 
гармонию гласных, назализацию и смычку ча-
сто создает звуки и ритмические рисунки, ко-
торых нет в других языках, что затрудняет со-
хранение эстетического качества оригинального 
текста в переводе (фонетическая непереводи-
мость возникает как отдельная категория в спек-
тре явления лингвистического сопротивления)  
[Bassnett, 2013]. Культурные аллюзии, встроен-
ные в текст, также вносят свой вклад в непере-
водимость французской литературы (ссылки на 
французских исторических деятелей, политиче-
ские события и социальные нормы часто оказы-
ваются незнакомыми иностранным читателям), 

что требует пояснительных сносок или культур-
ной адаптации, которые изменяют впечатления 
от чтения и размывают первоначальный смысл 
(культурная непереводимость накладывается на 
языковую непереводимость, создавая сеть ба-
рьеров, которые усложняют процесс перевода) 
[Eco, 2001].

Трудность непереводимости в современной 
французской литературе обусловлена как линг-
вистическими, так и культурными факторами: 
перевод – поиск лексических эквивалентов, пре-
одоление культурных различий, которые опре-
деляют смысл текста. Перевод идиоматических 
выражений, фонетических нюансов и культур-
ных аллюзий становится интерпретационным 
актом, в котором переводчик должен преодолеть 
грань между верностью оригиналу и адаптаци-
ей к культуре перевода (эти моменты являются 
центральными для концепции непереводимости, 
когда перевод становится непрерывным процес-
сом приближения, а не окончательным актом 
эквивалентности) [Gentzler, 2001]. В этом свете 
теория перевода предлагает рамки для понима-
ния того, как языковые барьеры функционируют 
в качестве препятствий и возможностей для ин-
терпретации. Концепция «иностранного» Бер-
мана подчеркивает идею о том, что неперево-
димость – важный аспект литературного опыта, 
когда читатель сталкивается с ограничениями 
своих собственных культурных и языковых ра-
мок через акт перевода (эта встреча с иностран-
ным в конечном итоге обогащает опыт чтения, 
даже если она подчеркивает невозможность 
полной эквивалентности) [Berman, 1992].

Центральная проблема данного исследова-
ния вращается вокруг запутанной взаимосвязи 
между «языковыми барьерами» и понятием «не-
переводимости» в современной французской 
литературе: эти барьеры функционируют как 
математические переменные, меняющие свою 
сложность в зависимости от лингвистических и 
культурных структур, с которыми они сталкива-
ются, превращая процесс перевода в многомер-
ную проблему. Основной вопрос заключается в 
том, как специфические элементы французского 
языка (идиоматические выражения, фонетиче-
ские структуры и синтаксическая уникальность) 
выступают в качестве барьеров, препятствую-
щих переводу, создавая пробелы в семантиче-
ской «эквивалентности», которые усложняют 
процесс перевода. Культурные аллюзии также 
играют гравитационную роль, втягивая текст в 
его оригинальный контекст, превращает линг-
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вистическую адаптацию в уравнение, которое 
переводчики должны решить, не преодолевая 
полностью сопротивление, создаваемое этими 
барьерами. Подзадачи включают определение 
«лингвистических барьеров» на лексическом/
структурном уровнях, изучение культурных кон-
текстов, усиливающих непереводимость (язык 
функционирует как силовое поле, удерживаю-
щее смысл), и анализ примеров из современной 
литературы, где эти силы проявляются, создавая 
переводческие «трудности» сродни вычислению 
неразрешимого уравнения. Цель состоит в том, 
чтобы разгадать эти барьеры слой за слоем, по-
добно распутыванию переплетенных перемен-
ных в формуле – каждый слой раскрывает глу-
бину лингвистической проблемы и степень, в 
которой культурные силы определяют границы 
перевода. Исследование будет функционировать 
как лингвистический эксперимент – картирова-
ние сил «непереводимости» по мере их взаимо-
действия с языком, подобно частицам в замкну-
той системе переменных.

Методологической основой исследования 
является принцип «сопоставительного анали-
за» – методологический подход, позволяющий 
сравнивать оригинальные французские тексты 
с их переводами на английский и другие языки. 
Эта сравнительная схема позволяет системати-
чески исследовать степень, в которой языковые 
и культурные барьеры формируют концепт «не-
переводимости» в современной французской 
литературе: языковые особенности (такие, как 
синтаксические структуры, идиоматические вы-
ражения и культурные отсылки) являются цен-
тральными переменными в этой аналитической 
модели, которые будут далее рассматриваться 
через концентрические слои лингвистическо-
го анализа. Проводя этот анализ, исследование 
стремится подчеркнуть, что перевод действует 
как отражающее зеркало, демонстрируя, где се-
мантические и культурные свойства исходного 
текста сопротивляются переносу на язык пере-
вода, создавая пространство для искажения или 
непереводимости.

Применение «лингвистического анализа» 
будет служить вторичным, но не менее значи-
мым направлением исследования, через него 
будут выявляться и изучаться семантические и 
стилистические барьеры. Здесь акцент перено-
сится на структурные свойства самого языка. 
Французский язык с его изощренным исполь-
зованием сослагательного наклонения и идио-
матических фраз функционирует как система 

языковых «сил», которые сопротивляются пря-
мому переводу. Хиастические отношения между 
языковой формой и значением составляют ядро 
этого анализа (процесс перевода в данном слу-
чае – это не просто передача слов, а реконфигу-
рация культурных и синтаксических структур). 
Метод также рассматривает конкретные случаи 
неудачного перевода, когда смысл не только ис-
кажается, но и становится непереводимым из
за отсутствия эквивалентных структур в язы-
ке перевода. Например, такие выражения, как  
«il pleut des cordes» (буквальный перевод – 
«дождь льет веревки»), будут сопоставлены с их 
русским эквивалентом «льет как из ведра», где 
образ ведра заменяет образ веревок – этот пере-
ход иллюстрирует культурные различия в образ-
ности, усиливая концепцию непереводимости.

Материалом для данного исследования по-
служили тексты современных французских авто-
ров, таких как Мишель Уэльбек и Амели Нотомб, 
чьи произведения характеризуются плотным ис-
пользованием культурных аллюзий и языковых 
тонкостей, что делает их идеальными источни-
ками для изучения роли языковых барьеров в 
переводе. Их тексты в сочетании с переводами 
на русский и английский языки составят срав-
нительный корпус для анализа. Корпус позво-
лит выделить специфические языковые струк-
туры, такие как идиоматические выражения и 
синтаксические образования, которые создают 
трудности при переводе, тем самым создавая 
концентрический слой анализа, отражающий 
концепцию непереводимости. В исследование 
также включены комментарии переводчиков, ко-
торые предлагают критическое понимание труд-
ностей, возникающих в процессе перевода (на-
пример, необходимость адаптации культурных 
отсылок или решение опустить непереводимые 
элементы). Комментарии углубляют концентри-
ческий анализ, предоставляя практические при-
меры того, как языковые и культурные барьеры 
преодолеваются в процессе перевода.

Метод «сравнения» между исходным тек-
стом и его переводом будет применяться как на 
семантическом, так и на стилистическом уров-
нях – этот сравнительный процесс будет вклю-
чать детальное изучение того, как конкретные 
языковые единицы (глаголы, существительные, 
идиоматические выражения) трансформиру-
ются в разных языках, выявляя места, где эк-
вивалентность не достигает цели и возникает 
непереводимость. В исследовании будут исполь-
зованы междисциплинарные подходы «культур-
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ной антропологии» и «психолингвистики», что 
позволит увеличить глубину анализа: культур-
ная антропология обеспечит основу для понима-
ния того, как культурные различия определяют 
процесс перевода, а психолингвистика сосредо-
точится на том, как читатели с разным языковым 
образованием воспринимают и интерпретируют 
переведенный текст. Взаимодействие этих двух 
дисциплин позволит исследовать не только то, 
как лингвистические структуры сопротивляют-
ся переводу, но и то, как культурный контекст 
влияет на восприятие и интерпретацию переве-
денного произведения.

Например, фраза «être dans la lune» (быть 
на луне) обычно переводится на русский как 
«витает в облаках», буквально означает «витать 
в облаках». Смена метафоры демонстрирует 
культурные различия в концептуализации рас-
сеянности, тем самым показывая, что неперево-
димость проявляется не только как языковой, но 
и как культурный барьер. Язык функционирует 
как многоуровневая система, где значение по-
стоянно реконфигурируется благодаря взаимо-
действию культурных и языковых структур.

В аспекте исследования «непереводимо-
сти» будут рассмотрены случаи, когда смысл 
значительно искажается при переводе – такие 
случаи служат крайними примерами лингвисти-
ческого сопротивления, когда культурный кон-
текст исходного языка оказывает притяжение, 
не поддающееся эквивалентности. Случаи будут 
рассмотрены через двойную призму «лингви-
стического провала» (когда такие структуры, как 
идиомы и метафоры, разрушаются при перево-
де) и «культурного вытеснения» (когда аллюзии 
исходной культуры не могут быть адекватно пе-
реданы целевой аудитории). Концентрический 
анализ будет вращаться вокруг этих основных 
идей, постепенно расширяя обсуждение, чтобы 
включить теоретические рамки из области пере-
водоведения.

В ходе исследования были выявлены основ-
ные «языковые барьеры», которые способству-
ют непереводимости современной французской 
литературы: лексические и грамматические кон-
струкции, характерные только для французского 
языка, создают значительные трудности при пе-
реводе, поскольку эти структуры часто не имеют 
прямых аналогов в языках перевода. Например, 
французское выражение «l’esprit de l’escalier», 
обозначающее феномен запоздалой мысли об 
идеальном ответе, не имеет точного эквивалента 
в русском языке; его перевод «остроумие, при-

шедшее слишком поздно» ослабляет краткость 
и культурный вес оригинала. Это иллюстрирует, 
как лексические пробелы становятся языковым 
барьером, особенно при переводе культурно 
укоренившихся понятий, которые не поддаются 
реконфигурации.

Проблема распространяется на идиоматиче-
ские выражения и культурные аллюзии – языко-
вые элементы, которые укоренились в культур-
ной ткани французского общества. Например, 
фраза «mettre la puce à l’oreille» (буквально «под-
ложить блоху комуто в ухо»), которую можно 
перевести на русский язык как «заподозрить 
неладное», передает смысл, но стирает яркую 
образность оригинала. Такая потеря метафори-
ческого богатства свидетельствует о сложности 
перевода идиоматических выражений, когда 
культурный контекст влияет на смысловую на-
грузку фразы. Французские идиоматические 
выражения служат языковыми барьерами, уси-
ливающими непереводимость, поскольку в них 
заложены смыслы, в значительной степени опи-
рающиеся на общие культурные знания – значе-
ния, которые часто становятся неузнаваемыми 
при переводе в другую языковую систему.

Важность «культурного контекста» для по-
нимания восприятия текста невозможно пере-
оценить: он действует как гравитационная сила, 
формируя понимание и интерпретацию текста 
читателем. Например, использование Амели 
Нотомб игры слов в «Stupeur et tremblements» 
опирается на фонетические и ритмические ка-
чества французского языка – качества, которые 
практически не поддаются переводу на русский, 
где подобные тонкости часто заменяются менее 
замысловатыми структурами. Перевод «Страх 
и трепет» передает общий смысл, но фонети-
ческая игра полностью теряется, иллюстрируя, 
как потеря звуковых структур влияет на эстети-
ческое восприятие читателя. Сказанное еще раз 
подтверждает роль культурного контекста в не-
переводимости – фонетические и структурные 
элементы так же связаны с культурой, как и лек-
сическое содержание.

Влияние «контекста» распространяется на 
семантический и стилистический уровни пере-
вода, где смысл либо сохраняется, либо искажа-
ется в зависимости от способности переводчика 
преодолевать языковые и культурные барьеры. 
Анализ конкретных отрывков из произведений 
Уэльбека показывает, что его минималистский 
стиль, несмотря на кажущуюся простоту, изоби-
лует культурными и философскими отсылками, 
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не имеющими прямых эквивалентов в русском 
языке: в одном из отрывков из «Элементарных 
частей» строка «la liberté est une illusion» (сво-
бода – это иллюзия) переводится на русский 
как «свобода – это иллюзия». Несмотря на се-
мантическую точность, философский вес слова 
«иллюзия» снижается в русском контексте, где 
оно лишено тех же экзистенциальных коннота-
ций. Этот пример показывает, как лингвистиче-
ский перевод может сохранить поверхностный 
смысл, но исказить слои культурного и фило-
софского значения.

Грамматические структуры, характерные 
только для французского языка, создают допол-
нительные барьеры при переводе – структуры, 
не имеющие функциональных параллелей в рус-
ском языке. Например, использование француз-
ского сослагательного наклонения часто вводит 
нюансы гипотез или эмоциональных состояний, 
которые не могут быть легко отражены в рус-
ском языке. Такое предложение, как «Il faut que 
tu viennes», требует адаптации на русский язык 
как «Тебе нужно прийти», теряет сослагательное 
наклонение, лишая эмоциональное напряжение, 
переданное в оригинале. Грамматическая стро-
гость языка перевода становится препятствием 
для сохранения сложности смысла, присутству-
ющего во французском тексте, что подчеркивает 
роль структурной непереводимости.

Анализ показывает, что «непереводимость» 
в современной французской литературе форми-
руется сочетанием лексических, грамматиче-
ских и культурных барьеров – барьеров, которые 
не поддаются простой эквивалентности и требу-
ют от переводчиков преодоления целой паутины 
лингвистических проблем. Каждый пример – от 
идиоматических выражений до культурных ал-
люзий и грамматических конструкций – показы-
вает, в какой степени непереводимость встрое-
на в ткань французского языка, затрудняя, а то 
и делая невозможным полный перенос смысла 
на другие языки. Лингвистические и культурные 
барьеры, действуя в тандеме, образуют диалек-
тическую спираль сложности, где смысл одно-
временно проясняется и затемняется по мере 
продвижения через процесс перевода.

Результаты исследования четко подтверж-
дают гипотезу: «языковые барьеры» выступают 
в качестве основного механизма, формирующе-
го концепт «непереводимости» в современной 
французской литературе. Каждая выявленная 
языковая структура – будь то на лексическом или 
грамматическом уровне – усугубляет сложность 

передачи смысла между языками, укрепляя пред-
ставление о том, что перевод – лингвистическая 
и культурная задача. Барьеры, действующие как 
фиксированные переменные в языковой систе-
ме, приводят к постоянному искажению смыс-
ла: идиоматические выражения типа «prendre la 
mouche» (быстро обидеться) демонстрируют это 
искажение; их перевод на русский язык не имеет 
той же семантической плотности, иллюстрируя, 
как лингвистические особенности способствуют 
непереводимости [Eco, 2001]. Аддитивно куль-
турный контекст, окружающий эти выражения, 
является дополнительным барьером, поскольку 
культурные ссылки, укоренившиеся во француз-
ском обществе, требуют культурной адаптации, 
которая часто приводит к изменению значений.

Противостояние между «культурной адап-
тацией» и «непереводимостью» становится оче-
видным в ходе анализа: переводчики должны 
решить, адаптировать ли текст к культурным 
рамкам языка перевода или сохранить ориги-
нальные элементы, и это решение неизбежно 
влияет на качество перевода. Переводчики ча-
сто лавируют между этими двумя полюсами, 
используя стратегии частичной адаптации, 
когда культурные элементы заменяются при-
вычными эквивалентами в языке перевода (на-
пример, заменяя «banlieue» на «пригород», из-
меняя социальнополитическую коннотацию)  
[Venuti, 2008]. Но такая адаптация приводит к се-
мантическим сдвигам, когда смысл не только пе-
редается, но и трансформируется, что усиливает 
присущие переводу ограничения и выдвигает на 
первый план непереводимость как устойчивую 
черту языкового и культурного обмена.

Проблема «эквивалентности» в переводе 
возникает именно изза этих лингвистических и 
культурных различий: полная эквивалентность 
редко достижима, поскольку структурные разли-
чия между языками (в частности, в синтаксисе и 
фонетике) создают барьер для прямого перево-
да. Например, при переводе «сослагательного 
наклонения» на русский язык с французского 
часто теряются эмоциональные нюансы, что вы-
нуждает переводчика реконструировать смысл с 
помощью альтернативных языковых структур; 
реконструкция приводит к смещению смысла, 
что подчеркивает невозможность достижения 
полной эквивалентности [Berman, 1992]. Поэто-
му переводчики используют различные страте-
гии, такие как усиление или компенсация, чтобы 
смягчить эти сдвиги, но эти методы все равно 
отражают ограничения, присущие переводу, ког-
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да культурная и языковая «ДНК» оригинального 
текста не может быть полностью воспроизве-
дена. Анализ подтверждает главный аргумент: 
«языковые барьеры» не просто мешают перево-
ду, а они его переосмысливают. Каждый струк-
турный и культурный барьер, возникающий 
в процессе перевода, усугубляет совокупную 
сложность интерпретации текста, требуя гибко-
го подхода, при котором перевод понимается как 
акт реконфигурации, а не репликации.

Понятие «непереводимости» возникает не 
только изза сложности, присущей «языковым 
барьерам», но и изза непростого взаимодей-
ствия лексических и культурных элементов 
французского языка – элементов, которые со-
противляются прямому переносу в другие язы-
ковые системы. Как показало данное исследова-
ние, современная французская литература с ее 
опорой на идиоматические выражения и куль-
турные отсылки является примером проблем, 
создаваемых такими барьерами: перевод не сво-
дится к простой смене слов, а превращается в 
процесс навигации по культурным контекстам 
и синтаксическим структурам, где полная экви-
валентность остается недостижимой. Неулови-
мость, обусловленная лингвистической асимме-
трией между французским и другими языками, 
усиливает невозможность идеальной передачи 
смысла. Хотя переводчики могут использовать 

различные стратегии, такие как адаптация или 
компенсация, эти методы скорее подчеркивают, 
чем устраняют ограничения самого перевода.

Из этого вывода вытекают практические 
последствия: хотя теоретически можно пред-
ложить стратегии, смягчающие эти лингвисти-
ческие барьеры, на практике «семантическая 
целостность» оригинала часто разрушается под 
давлением культурной адаптации. Поэтому пе-
ред переводчиками стоит задача балансировать 
между сохранением «основных смыслов» и не-
обходимостью перестраивать тексты для новых 
языковых рамок. Стратегии, какими бы инно-
вационными они ни были, не могут полностью 
преодолеть внутренние ограничения, связанные 
с непереводимостью.

Будущее этой области заключается в рас-
ширении границ такого анализа – фокусирова-
нии на других языках и литературах, где схожие 
языковые и культурные барьеры могут выявить 
новые формы непереводимости. Исследование 
«адаптивных методов», сохраняющих культур-
ную и семантическую значимость без искаже-
ния смысла, может предложить перспективные 
направления для преодоления этих барьеров. 
Изучение непереводимости – лингвистическое 
исследование, фундаментальный вопрос переда-
чи культуры, требующий постоянного изучения 
и инноваций в области переводоведения.
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Аннотация: Эвенки – одно из националь-
ных меньшинств России, преимущественно в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Шаманизм – это 
не только вера эвенкийцев в сверхъестествен-
ные силы, но и особая форма их рационально-
го взгляда на отношения человека с природой, 
животными, миром и обществом. Цель данной 
статьи состоит в том, чтобы проанализировать 
особенности русских эвенков, китайских эвен-
ков и орончунов, которые являются однородны-
ми в культурном отношении народами, но про-
цесс и характеристики развития современного 
шаманизма у этих народов в России и Китае 
сильно различаются. Эвенки, как китайскорос-
сийские трансграничные народы, являются не-
заменимыми культурными связями между стра-
нами СевероВосточной Азии. Достигнутые 
результаты заключаются в том, что в контексте 
глобализации ценность и значение трансгранич-
ных народов становятся все более очевидными. 
Сочетание теории и практики является главным 
методом данной статьи. 

Экономическая деятельность эвенков имеет 
географические особенности: в северных райо-
нах преобладает рыболовство и охота, оленевод-
ство, меховое хозяйство и разведение, а также 
добыча таких полезных ископаемых, как графит 
и уголь; на юге преобладает перерабатывающая 
и обрабатывающая промышленность. Эвенкий-
ская автономная область была образована 10 
декабря 1930 г. в составе Красноярского края и 
имеет площадь 76,76 кв. км. Центр автономно-
го округа – город Тула, расположенный в 5 738 
км от Москвы. В настоящее время только пятая 
часть эвенков могут говорить на своем родном 
языке. Республика Саха (Якутия) является од-

ним из основных населенных пунктов эвенков, 
а также регионом с относительно хорошо со-
хранившейся эвенкийской традиционной куль-
турой.

Сходства и различия между современными 
шаманами русских и китайских эвенков. 

Как правило, эвенкийские шаманы действу-
ют в соответствии с традиционными шаман-
скими правилами. Небольшое число эвенков 
обращались к шаманам, когда они чувствова-
ли себя плохо или испытывали другие личные 
проблемы. В районе Овенка шаманы просто 
существуют индивидуально, не формируя про-
фессиональную или групповую организацию, 
они вместе живут со своим народом, служат их 
интересам, также участвуют в общественных 
мероприятиях. Шаманы – это всего лишь куль-
турное наследие, социальный статус которых не 
высок, а социальное влияние ограничено. Это 
происходит не только изза недостаточности 
сферы полномочий, но и по причине того, что 
общество не нуждается в их услугах и не хочет 
признавать шамана как неотъемлемую часть со-
циальной структуры.

Шаманизм эвенков в Китае существует 
тайно и не пропагандируется по причинам, свя-
занным с институциональными и культурными 
изменениями в стране. Китайская социальная 
система обладает достаточными возможностями 
для самостоятельного решения большинства со-
циальных проблем и не нуждается в шаманах. 
Кроме того, состояние шамана зависит от от-
ношения людей к этим социальным проблемам. 
Когда люди сталкиваются с неизлечимой болез-
нью, они очень надеются на утешение и помощь 
шамана. Но в Китае люди стесняются призна-
вать эти проблемы. Если люди консультируют-
ся с шаманами по различным вопросам о своем 
будущем, это будет рассматриваться как прояв-
ление слабости и неуверенности.

Эвенки в России имеют общую историю и 
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культуру с китайскими эвенками и орончунами, 
а традиционные шаманы играли важную роль в 
их экономической, политической и социальной 
жизни. После середины XVII в. политическая 
принадлежность эвенков и орончунов претер-
пела значительные изменения и стала трансгра-
ничной национальностью, связанной с Китаем и 
Россией. С тех пор эвенки в России встали на 
другой путь национального развития с китай-
скими эвенками и орончунами, и их шаманизм 
начал отличаться. Российские эвенкийские ша-
маны и китайские эвенкийские шаманы также 
выполняют разные задачи в современном обще-
стве. Сходство в том, что люди в двух разных 
странах будут просить шамана о лечении неизле-
чимых болезней. Но разница в том, что россий-
ские шаманы могут использовать свой авторитет 
для решения социальных проблем. Они могут 
способствовать непрерывному распростране-
нию национальной культуры, организовывать 
традиционные собрания и заниматься просве-
щением и распространением знаний. Поэтому 
российское общество приветствует шаманов и 
уважает их, признает их социальный статус. А в 
Китае дело обстоит иначе: задача шамана огра-
ничивается лишь решением некоторых частных 
проблем. Шаманизм в Китае рассматривается 
только как культурное наследие, а научные ис-
следования шаманизма ограничиваются «поте-
рянными» традиционными культурами.

Кроме того, роль шаманизма в жизни эвен-
ков в России и в Китае также различна. В России 
шаманы и эвенки вместе проводят жизненный 
цикл. С самого рождения эвенки просили шама-
на защитить своих детей, а когда они вырастут 
и выйдут замуж (или женятся), они обращались 
к нему за помощью. Когда люди умирают, эвен-
кийские шаманы отправляют умерших в другой 
мир. В Китае шаманы не играют прямой и важ-
ной роли среди членов общества. С точки зрения 
состояния современного шаманизма русских и 
китайских эвенков, несмотря на общую историю 
и культуру русских эвенков и китайских эвенков 
и орончунов, процессы и особенности развития 
современного шаманизма между ними сильно 
различаются. Настоящая разница заключается 
не в темпах развития и количестве новых шама-
нов, а в том, что эти два вида шаманизма раз-
личаются по характеру, выполняемой миссии, 
роли в человеческой жизни и обществе, а также 
по своему положению в социальной структуре.

В России шаманизм как важный элемент 

социальной системы занимает важное место в 
общественной жизни эвенков, регулирует отно-
шения внутри общества. В России как с точки 
зрения социальной системы, так и с точки зре-
ния места, занимаемого в жизни, шаманы ува-
жаются и признаются, хорошо интегрированы 
в общество и работают на благо общества. В то 
время в Китае шаманизм сейчас находится вне 
социальной структуры, общество не нуждается 
в шаманизме. У эвенков и орончунских шаманов 
нет социальных функций. Их деятельность в ос-
новном ограничивается частным пространством 
и находится на периферии социальной струк
туры.

Эвенкийское шаманское культурное насле-
дие разнообразно, например, семейное насле-
дие, наследие преемника, социальное наследие, 
музейные экспонаты и т.д. Особо стоит отме-
тить, что построены эвенкийские музеи. Русские 
бережно охраняют традиционную эвенкийскую 
культуру. Также не могут не думать о защите 
китайской культуры народности орончунь. На-
пример, город Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян 
является местом относительной концентрации 
народности орончунь с населением более 1300 
человек и тремя этническими поселками. В по-
селках Синьшэн и Синьэ были построены два 
национальных музея, в трех поселках также 
были построены площади для культурных меро-
приятий.

В то же время в Китае также богатое куль-
турное наследие, есть много народных артистов, 
которые могут петь и танцевать. Следует сказать, 
что китайские орончуны ничем не уступают 
русским эвенкам, но если говорить реалистич-
но, все еще есть разница, несмотря на большую 
работу, проделанную в последние годы. 

Внимание мира к СевероВосточной Азии 
на самом деле больше всего сосредоточено 
на культуре и проживающих там народах. В 
Северо Восточной Азии находится большое 
число малонаселенных этнических групп, и их 
существование не только дает нам пример гар-
моничного сосуществования человека и приро-
ды, но и открывает новые возможности для соз-
дания регионального культурного сообщества 
СевероВосточной Азии. Русские и китайские 
эвенки и орончуны, как трансграничные наро-
ды, являются незаменимыми культурными свя-
зями между странами СевероВосточной Азии. 
В контексте глобализации их ценность и значе-
ние становятся все более очевидными. 
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культурных изменений и миграции провинции Хэйлунцзян и российского Приамурья» Управления 
планирования философско-социологическими исследованиями провинции Хэйлунцзян (номер ут-
верждения: 22MZE409).

Список литературы/References

1. Tang Nan. A Study on the Cultural Revitalization of the Evenki Village in the Russian Far East with 
Small Ethnic Groups and Large Ecology : Master’s Thesis / Tang Nan. – Central University for Nationalities, 
2011. – P. 7.

2. Wang Xuemei. Research on the Culture and Protection of the Evenki Ethnic Group in Russia [D] / 
Wang Xuemei. – Central University for Nationalities, 2016.

3. Ji Binghui. On the Formation of Migration and Distribution Patterns of Evenki People in the 
Russian Far East / Ji Binghui, Hao Qingyun // Learning and Exploration. – 2020. – Vol. 3.

© Цзюй Хайна, Ян Линь, Лю Цзяи, 2024



215

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(165) 2024
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 332.1

С.А. КОКАРЕВА, О.Ю. ОРЛОВА

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. Санкт-Петербург

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Ключевые слова: энергетическая стратегия; 
нефтегазовая промышленность; устойчивое раз-
витие.

Аннотация: В статье рассматривается де-
ятельность крупнейших предприятий россий-
ского нефтегазового сектора в соответствии с 
ключевыми тезисами энергетической стратегии 
Российской Федерации до 2025 г. В работе про-
анализированы текущие результаты деятель-
ности ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» и ПАО 
«Роснефть», что открывает видимые перспекти-
вы развития, а также обращает внимание чита-
теля и на слабые стороны. Основным методом 
настоящего исследования является всесторон-
ний критический анализ публичной отчетности 
компаний – лидеров отечественной нефтегазо-
вой отрасли. Целью настоящей работы является 
оценка соответствия траектории деятельности 
предприятий нефтегазовой промышленности 
национальной энергетической стратегии. Цель 
работы была достигнута посредством выделе-
ния четырех основных направлений развития 
энергетического комплекса до 2035 г., а также 
анализа публичной отчетности в части иденти-
фикации и обоснования результативности дея-
тельности рассматриваемых компаний в обо-
значенных авторами направлениях. Гипотеза 
исследования предполагала, что несмотря на 
поступательное развитие российской нефтега-
зовой промышленности, отрасль нуждается в 
дополнительных стимулирующих мерах воз-
действия для достижения целей опережающего 
развития. В заключение статьи сделан вывод о 
необходимости создания унифицированного 

показателя устойчивости предприятий нефте-
газового комплекса, внедрение которого в су-
ществующие методики оценки инвестиционной 
привлекательности компании будет способство-
вать активизации инвестиционных процессов  
в капиталоемкие проекты, связанные с транс-
формацией отечественного энергетического  
сектора.

В настоящий момент конъюнктура миро-
вого энергетического рынка проходит сквозь 
ряд значительных трансформаций, которые об-
условлены не только геополитическими кризи-
сами и экономической напряженностью на ми-
ровой арене и стремительной цифровизацией, 
но и ростом населения планеты и постепенным 
истощением ресурсов, которые долгое время 
служили традиционными источниками энергии. 
Однако несмотря на вызовы, вряд ли можно ут-
верждать, что российская нефтегазовая отрасль 
находится в условиях полной неопределенно-
сти и не имеет предполагаемых траекторий раз-
вития на долгосрочном временном горизонте. 
Основным ориентиром траектории развития 
отечественной нефтегазовой промышленности 
выступает «Энергетическая стратегия России 
на период до 2035 г.» [6], так как документ не 
утратил своей актуальности в текущих реалиях 
и остается главным программным документом, 
определяющим стратегический вектор развития 
отечественной энергетики.

Ключевой целью Стратегии является до-
стижение такого уровня развития отечествен-
ной энергетики, который способствовал бы не 
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только укреплению ее позиции на мировой аре-
не, но и дальнейшему продвижению в качестве 
одного из значимых игроков в этой области. То-
пливноэнергетический комплекс традиционно 
составляет около четверти российского ВВП, и 
для сохранения таких позиций возникает необ-
ходимость в технологическом перевооружении: 
переход к эффективной, гибкой, устойчивой 
инфраструктуре в контексте современных вы-
зовов и проблем. Предполагается, что заявлен-
ная трансформация российской нефтегазовой 
промышленности должна происходить посред-
ством:

• структурной диверсификации (в до-
полнение к традиционным источникам энергии 
должны прийти альтернативные, экспорт ресур-
сов необходимо перенастроить на экспорт тех-
нологий, расширить перечень энергетических 
продуктов и услуг);

• цифровой трансформации и интеллекту-
ализации (переход энергетического комплекса 
на новый уровень качества продукции и услуг);

• оптимизации пространственного разме-
щения энергетической инфраструктуры (разра-
ботка труднодоступных месторождений, разви-
тие инфраструктуры в северных регионах);

• уменьшения негативного воздействия 
отраслей энергетики на окружающую среду и 
адаптации их к изменениям климата (в совре-
менных условиях Россия может стать лидером 
в области низкоуглеродного развития и крупным 
экспортером технологий в данной области).

Основываясь на положениях Стратегии, 
можно сделать вывод, что на государственном 

и законодательном уровне Россия попрежнему 
придерживается концепции устойчивого раз-
вития, прежде всего, в стратегически важных 
областях. В рамках данного исследования рас-
смотрим, насколько лидеры отечественной не-
фтегазовой индустрии смогли достичь необхо-
димого прогресса в части соответствия решению 
ключевых задач, поставленных перед ними Пра-
вительством РФ, а также насколько заявляемые 
ими стратегические цели синхронизированы с 
программными документам Российской Феде-
рации в области развития энергетики и достиже-
ния целей устойчивого развития отечественной 
экономики. 

В качестве исследуемых предприятий были 
избраны: ПАО «Газпром» – мировой лидер по 
добыче природного газа, ПАО «Лукойл» – 2 % 
мировой добычи нефти и ПАО «Роснефть» – ли-
дер российской нефтяной отрасли. Основным 
источником данных служит наиболее актуаль-
ная публичная отчетность: годовые отчеты и от-
четы об устойчивом развитии [1; 3–5].

Первым пунктом необходимо рассмотреть, 
как выбранные предприятия управляют вопро-
сом структурной диверсификации. Результаты 
деятельности отображены в табл. 1.

Следующим шагом следует оценить уро-
вень цифровой трансформации и интеллектуа-
лизации. Результаты деятельности в данной об-
ласти отражены в табл. 2.

Третьим шагом следует оценить уровень 
оптимизации пространственного размещения 
энергетической инфраструктуры, так как каждая 
из выбранных компаний имеет проекты в север-

Таблица 1. Мероприятия по структурной диверсификации ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» и 
ПАО «Роснефть»

Название Проекты ВИЭ Экспорт 
технологий Новые продукты и услуги

Газпром н/д н/д

Развитие электрической (+4,9 %) 
и тепловой (–4,4 %) энергетики в 
2023 г.
Развитие газомоторного топлива 
(10 700 тр. средств переоборудовано 
в 2023 г.)

Лукойл
Строительство солнечной электро-
станции в Казахстане
Объем генерации ВИЭ 715,8 МВт в 
2023 г.

н/д Улавливание, хранение и использо-
вания углекислого газа

Роснефть
«РНКраснодарнефтегаз» эксплуа-
тируется ветросолнечная электро-
станция общей мощностью 0,027 
МВт

н/д Улавливание, хранение и использо-
вания углекислого газа
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ных регионах, а также трудноразрабатываемые 
месторождения. Более того, данный пункт имеет 
и существенный социальный окрас: функциони-
рование каждого объекта напрямую связано с 
кадрами, которые находятся в тяжелых условиях 
труда. Актуальные данные о деятельности в дан-
ном контексте отображены в табл. 3.

Заключительным пунктом является умень-
шение негативного воздействия отраслей энер-
гетики на окружающую среду и адаптации их 
к изменениям климата. Тренд на низкоуглерод-
ную энергетику и декарбонизацию претерпел 
уже критику мирового масштаба и ряд неудач, 
еще больше компрометирующих данную те-
матику. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
данный пункт подразумевает не только борьбу 
с парниковыми газами, но и предполагает тех-
нологичное развитие в условиях изменения кли-
мата, которые сложно отрицать, а также переход 
к бережливому и эффективному производству, 
что позитивно сказывается не только на окру-

жающей среде, но и имеет положительный эко-
номический эффект. Актуальные данные о дея-
тельности в данном направлении представлены 
в табл. 4.

Обобщая полученные данные в единый вы-
вод, необходимо отметить высокий уровень во-
влеченности российского нефтегазового сектора 
в актуальную энергетическую повестку, однако 
также следует отметить и проблематику, ко-
рень которой заложен в острой необходимости 
инвестиций: нефтегазовая отрасль нуждается в 
технологических изменениях, которые необхо-
димы для поддержания конкурентоспособности 
на мировой арене. Как показало исследование, 
российская нефтегазовая промышленность от-
крыта к этим изменениям, однако строительство 
новой инфраструктуры и технологическое пере-
вооружение являются слишком капиталоемкими 
в масштабах одного предприятия или же одной 
кредитной организации как потенциального ин-
вестора, соответственно, жизненно необходимо 

Таблица 2. Мероприятия по цифровой трансформации и интеллектуализации ПАО «Газпром», 
ПАО «Лукойл» и ПАО «Роснефть»

Название Объем НИОКР Технологии

Газпром 31,7 млрд руб. в 
2023 г. (+5,7 %)

Экономический эффект от результатов импортозамещения составил 35,6 
млрд руб.

Лукойл н/д

Разработка комплексной пиролитической технологии утилизации ПНГ для 
получения СО2нейтрального водорода
Разработка комплексной технологии утилизации дымовых газов с помо-
щью микроводорослей и переработки биомассы микроводорослей в био-
нефть

Роснефть
316,4 млн руб. в 
2023 г. в области 
охраны окружаю-
щей среды

Экономический эффект от реализации и тиражирования проектов повы-
шения производственной эффективности в 2023 г. составил около 48 млрд 
руб.
Разработка катализаторов, создан машиностроительный кластер

Таблица 3. Мероприятия по оптимизации пространственного размещения энергетической 
инфраструктуры ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» и ПАО «Роснефть»

Название Трудноразрабатываемые  
месторождения Объекты инфраструктуры

Газпром

Применение поверхностноактив-
ных веществ для повышения не-
фтеотдачи (рост коэффициента из-
влечения нефти на 18–21 %)

Развитие сети подземного хранения газа (23 объекта 
ПХГ)
Газификация регионов России и догазификация (2447 км 
трубопровода построено за 2023 г.)
Модернизация Автовской ТЭЦ и ВерхнеТуломской ГЭС

Лукойл
Применение энергосберегающих 
методов повышения нефтеотдачи 
пластов

Технологическое перевооружение: замена и модерниза-
ция оборудования

Роснефть Экспедиционные работы в Арктике
Строительство и модернизация газовой инфраструктуры 
для рационального использования ПНГ, использование 
БПЛА
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привлечение дополнительного финансирования 
в серьезных масштабах. В качестве одного из 
перспективных вариантов привлечения долго-
срочных инвестиционных ресурсов может вы-
ступать финансовый рынок, однако для получе-
ния необходимого финансирования предприятие 
должно быть кратко и емко представлено потен-
циальным инвесторам. В процессе написания 
данной работы авторами был произведен ком-
плексный анализ отчетности по небольшому на-
бору критериев, которые помогли рассмотреть 
сильные и слабые стороны, а также возможные 
перспективы рассматриваемых нефтегазовых 
компаний в контексте стратегических целей и 

задач развития российской энергетики. Следует 
отметить, что данный анализ довольно трудоем-
кий и требует достаточно больших временных 
затрат, что позволяет сделать вывод о необхо-
димости разработки относительно простого и 
унифицированного показателя, который мог бы 
наглядно продемонстрировать инвесторам уро-
вень устойчивости предприятия и всесторонне 
отражал бы деятельность в области устойчивого 
развития по широкому спектру индикаторов. В 
качестве такой метрики можно было бы исполь-
зовать интегральный показатель устойчивости, 
который был ранее предложен и обоснован авто-
рами в научной публикации [2].
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Таблица 4. Мероприятия по уменьшению негативного воздействия отраслей энергетики на 
окружающую среду и адаптации их к изменениям климата ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» и 

ПАО «Роснефть»

Название Воздействие на окружающую среду Низкоуглеродные и энергоэффективные тех-
нологии

Газпром

Достигнуты все экологические корпоративные 
цели в 2023 г.
96,23 млрд руб. составляют расходы на охрану 
окружающей среды в 2023 г.
Сокращение сверхнормативной платы за вы-
бросы загрязняющих веществ на 23,4 % в 
2023 г.

Экологический эффект от газификации
Развитие водородных технологий
Перевод транспорта на природный газ
Программы энергоэффективности и энергос-
бережения

Лукойл Участие в системе торговли разрешениями 
(квотами) на выбросы ПГ в рамках EU ETS

Проект «Энергопрорыв», направленный на по-
вышение энергоэффективности (включает 170 
инициатив)

Роснефть Восстановление лесов Красноярского края
329 т.у.т. экономия топливноэнергетических 
ресурсов в 2023 г. за счет Программы энерго
сбережения «Роснефти»
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Аннотация: В статье проведен анализ раз-
личных моделей цифровой трансформации биз-
неспроцессов в розничной торговле, уделяется 
особое внимание их особенностям и примени-
мости в российской экономике. Целью статьи 
является анализ существующих моделей цифро-
вой трансформации бизнеспроцессов в рознич-
ной торговле и определение наиболее эффектив-
ных для применения на современных торговых 
предприятиях. Достижение поставленной цели 
сопровождается решением ряда конкретных за-
дач: провести сравнительный анализ различных 
моделей, выявив их ключевые характеристики, 
преимущества и недостатки; оценить примени-
мость проанализированных моделей к сектору 
розничной торговли России с учетом текущих 
экономических и технологических условий; раз-
работать рекомендации по адаптации и допол-
нению предложенных моделей цифровой транс-
формации к условиям российских предприятий 
розничной торговли. 

Гипотеза исследования: успешная цифровая 
трансформация бизнеспроцессов в розничной 
торговле требует учета цифровой зрелости ком-
пании, гибкости управления и компетенций со-
трудников. 

Методами исследования являются: сравни-
тельный анализ, в рамках которого происходит 
изучение предложенных в научной литературе 
моделей цифровой трансформации; общенауч-
ные методы научного познания: наблюдение, 
сравнение, синтез, индукция и дедукция, мыс-
ленное моделирование. 

Результатом данного исследования является 
определение ключевых преимуществ и ограни-

чений моделей цифровой трансформации биз-
неспроцессов в розничной торговле, сделаны 
предложения по их адаптации для успешной ре-
ализации в современных условиях российской 
экономики.

Переход к цифровой экономике и вытека-
ющие из этого структурные изменения в эко-
номике и обществе усложняют поддержание 
конкурентоспособности бизнесопераций с ис-
пользованием традиционных моделей рознич-
ной торговли. Примечательно, что розничная 
торговля представляет собой конечное звено в 
цепочке поставок конечному потребителю, этап, 
связанный с физической доставкой продукта, 
который цифровые технологии вряд ли заме-
нят в обозримом будущем. Этот фактор оказы-
вает уникальные влияние на процесс цифровой 
трансформации в розничной торговле. В резуль-
тате предприятия розничной торговли проводят 
цифровую трансформацию в таких областях, 
как повышение производительности труда, оп-
тимизация процессов перемещения товаров как 
внутри магазинов, так и по всему предприятию, 
улучшение взаимодействия с клиентами и вне-
дрение многоканальных стратегий, обработка 
больших объемов данных в улучшении взаимо-
действия с клиентами в режиме реального вре-
мени и внедрении многоканальных стратегий, 
оптимизация логистики. Все эти инициативы в 
конечном счете направлены на повышение кон-
курентоспособности и расширение возможно-
стей бизнеса в условиях развивающейся цифро-
вой экономики [1; 2].

Однако цифровая трансформация, в основе 
своей предполагающая существенные измене-
ния и повышение эффективности бизнеспро-
цессов в масштабах предприятия с помощью 
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современных цифровых технологий, является 
сложным процессом, который требует ответ-
ственного подхода к планированию и реализа-
ции мер по цифровой трансформации в рознич-
ном бизнесе [3]. Тщательная подготовка и выбор 
подходящих моделей и методов для реализации 
цифровой трансформации имеют решающее 
значение. Поэтому мы рассмотрели несколько 
моделей и методов цифровой трансформации 
бизнеспроцессов и проанализируем их.

Первая модель, которую мы рассмотрим, 
разработана М.М. Степановым из Университета 
Дерби и предназначена для цифровой трансфор-
мации малого бизнеса [4]. Ключевым компонен-
том модели Степанова является система управ-
ления, позволяющая регулировать процессы 
цифровой трансформации с непосредственным 
участием менеджеров и владельцев компаний в 
ее разработке. Для повышения эффективности 
инициатив по преобразованию важно структу-
рировать систему управлению по вертикали и 
горизонтали, определив сферу ответственности 
каждого ответственного подразделения и уста-
новив четкую иерархию полномочий. В этой мо-
дели особое внимание уделяется мониторингу и 
оценке процесса трансформации для корректи-
ровки с учетом внешних и внутренних факторов 
по мере необходимости. Автор выделяет четыре 
категории факторов, влияющих на цифровую 
трансформацию: технологические (появление 
новых технологий и развитие текущих), страте-

гические (влияние от внедрения уже существу-
ющих или создание новых стратегических моде-
лей), социальные (сила изменений в обществе) и 
ценностные (индивидуальное субъективное вос-
приятие, стимулирующие изменения) [4]. В мо-
дели Степанова также делается акцент на субъ-
ективном восприятии, поскольку сотрудники в 
силу своей специализации могут воспринимать 
цифровую трансформацию с разных точек зре-
ния. Такое согласование необходимо для фор-
мирования общего понимания необходимости 
трансформации и разработки комплексного пла-
на цифровой трансформации бизнеспроцессов 
и связанных с ней изменений.

Кроме того, используемый в модели Степа-
нова подход к цифровой трансформации как не-
прерывному процессу следует рассматривать не 
как отдельную задачу, а как жизненно важный 
элемент комплексного бизнесподхода, позво-
ляющий адаптировать управление и корректи-
ровать планы с учетом различных факторов. На 
наш взгляд, модель М.М. Степанова может быть 
применена к розничной торговле не только в 
малом бизнесе, но и на средних и крупных пред-
приятиях с учетом масштабов организации. Для 
определения готовности к трансформации моде-
ли было бы полезно провести первоначальную 
оценку цифровой зрелости организации. Эта 
модель также предъявляет значительные тре-
бования к навыкам и качеству управленческо-
го персонала, ответственного за координацию 

Рис. 1. Схема реализации цифровой трансформации по модели Степанова с учетом 
предложенных рекомендаций [4]
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и реализацию инициатив по преобразованию. 
Еще одной особенностью является отсутствие 
четко прописанных стратегий и планов, что 
предоставляет свободу выбора для руководите-
лей. Однако предоставляются взаимосвязанные 
рекомендации, учитывая которые, предприятие 
может достаточно гибко и эффективно про-
водить цифровую трансформацию своих биз-
неспроцессов. На рис. 1 представлена модель  
М.М. Степанова с учетом предложенных нами 
рекомендаций, которые выделены красным  
цветом.

Далее рассмотрим модель цифровой транс-
формации, предложенную Фернандо Диогу Гу-
вея из Лиссабонского Университета и Энрике 
Сан Мамеде из Университета Аберды [5]. Раз-
работанная ими модель цифровой трансформа-
ции для малого и среднего бизнеса розничной 
торговли использует методологию DSR (Design 
Science Research) в вариации Пеффера, включа-
ющую шесть последовательных этапов, осно-
ванных на концепции одновременного создания 
руководств по решению проблемы и научных 
познаний: выявление проблемы и мотивации 
(дефицит информации о цифровой трансформа-
ции в розничной торговле); цели для решения 
(предположить концептуальную модель цифро-

вой трансформации в розничных предприятиях 
малого и среднего бизнеса); создание и развитие 
(разработка руководства по стратегии проведе-
ния цифровой трансформации на основе про-
веденного обзора литературы); демонстрация 
(применение руководства в розничном предпри-
ятии малого и среднего бизнеса); подведение 
итогов (определение эффективности руковод-
ства: наблюдение, исследование, оценка); сред-
ство взаимодействия и обратной связи (создание 
научной работы, подводящей итог) [5].

Руководствуясь отсутствием моделей циф-
ровой трансформации розничной торговли и 
результатами проведенного создателями моде-
ли анализа литературы, они разработали свою 
модель с учетом результатов проведенного ими 
опроса предпринимателей малого и среднего 
бизнеса розничной торговли города Лиссабон. 
В ходе исследования изучалось текущее состо-
яние бизнеса, его цифровая инфраструктура, 
ключевые мотивы для трансформации, ограни-
чения и факторы, влияющие на выбор моделей 
трансформации. На основе полученных резуль-
татов была разработана модель цифровой транс-
формации бизнеспроцессов, представленная на 
рис. 3 [5]. Ученые протестировали эту модель в 
отделе продаж местной небольшой розничной 

Рис. 2. Концептуальная модель цифровой трансформации малых и средних предприятий 
розничной торговли с предложенными дополнениями [5]
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сети, результаты которой они оценивают как 
положительные. По нашему мнению, комплекс-
ный и ориентированный на отрасль подход дает 
ценную информацию, однако отсутствие эконо-
мических показателей в качестве меры оценки 
итогов реализации модели вызывает обеспоко-
енность. Включение механизма обратной связи 
для повышения адаптивности в ответ на изме-
няющиеся факторы улучшило бы модель и до-
бавило бы ей гибкости (рис. 2).

Следующая модель, которая разработана 
Р.А. Сергеевым [6], представляет собой струк-
турированную схему цифровой трансформации. 
Автор методики предлагает создать должность 
руководителя цифровой трансформации (Chief 
Digital Transformation Officer, CDTO). В модели 
Сергеева начальный этап включает оценку циф-

ровой зрелости компании, что мы считаем вер-
ным решением, так как это позволяет сформи-
ровать качественное представление о состоянии 
предприятия, выявить наименее подготовленные 
к цифровым преобразованиям области и т.д. Да-
лее следует составление карты бизнеспроцес-
сов с использованием специального программ-
ного обеспечения для моделирования. Решения 
принимаются с помощью двухкомпонентной 
системы, объединяющей рассуждения, основан-
ные на прецедентах и экспертной системе, что 
является частью общего управления иннова-
циями в организации, и за работоспособность 
которой (в том числе) отвечает CDTO. После 
формирования списка из нескольких возможных 
проектов происходит выбор конкретного подхо-
да на основе многокритериальной оценки, кото-

Рис. 3. Блоксхема методики цифровой трансформации бизнеспроцессов предприятий с 
учетом дополнений [6]
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Поиск отечественных решений 
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рый остается за CDTO. Далее происходит фор-
мирование команды, задачей которой является 
реализация проекта [6].

На наш взгляд, эта комплексная и гибкая 
модель особенно подходит для средних и круп-
ных розничных компаний. Акцент в модели на 
выделенной должности директора по цифровой 
трансформации позволяет четко распределить 
обязанности, повысить эффективность ини-
циативы по преобразованию и одновременно 
снизить нагрузку на руководство, что особенно 
актуально для крупных предприятий. Оценка 
цифровой зрелости обеспечивает реалистичную 
постановку целей, в то время как гибкий под-
ход Сергеева к выбору инструментов позволяет 
сосредоточиться на целях трансформации, а не 
на конкретных инструментах. Первое, что мы 
хотели бы добавить, – это этап проверки воз-
можности реализации предложенных проек-
тов в рамках существующей инфраструктуры. 
В условиях санкционных ограничений и ухода 
из России целого ряда иностранных вендоров 
поставки аппаратных элементов цифровой ин-
фраструктуры затруднены, как и их обслужива-
ние, что сказывается на стоимости реализуемых 
мер по цифровой трансформации. И в связи с 
этим возможность сократить расходы на реа-
лизацию за счет использования существующей  
ITинфраструктуры может стать весомым аргу-
ментом в пользу выбора того или иного проекта. 
Второе, что мы бы хотели добавить, – это изуче-
ние возможности использования отечественных 
аппаратных или программных решений, необхо-
димых для реализации проекта, что может быть 
критично для таких крупных сетей, как X5 Retail 
(рис. 3).

Еще одной рассмотренной нами моделью 
является концептуальная модель цифровой 
трансформации продовольственной розничной 
торговли Е.А. Антинескул, созданная ею на ос-
нове систематизации исследований, посвящен-
ных изменениям бизнеспроцессов в продукто-
вой розничной торговле под влиянием цифровой 
трансформации [7]. Данная модель содержит 
разделение на три параметра: ядро розничной 
торговли (они же объекты исследования), от-
делы системы управления (организационные 
подразделения, проводящие исследования), про-
граммные продукты системы обеспечения для 
эффективного функционирования организации 
(инструменты цифровой трансформации, с по-
мощью которых проводятся исследования). Со-
гласно этой методике, цифровая трансформация 

возможна при установленной взаимосвязи меж-
ду элементами, составляющими ядро ритейла, 
находящимися под контролем подразделений 
систем управления ритейлеров, которые с по-
мощью внедрения цифровых технологий и про-
дуктов из систем обеспечения реализуют эффек-
тивную и конкурентоспособную деятельность 
розничного предприятия. Итогом преобразова-
ний автор видит формирование цифровой систе-
мы управления, включающей в себя позадачный 
режим работы; автоматизацию межфункцио-
нального взаимодействия; снижение инфор-
мационных потерь внутри компании; систему 
управления ресурсами проекта; управление вре-
менем проекта и сроками; управление коммуни-
кациями проекта; управление командой проекта 
и управление изменениями в проекте [7].

По нашему мнению, несмотря на прорабо-
танность и целостность, имеются существенные 
недостатки, решив которые, модель может стать 
серьезным помощником в деле цифровой транс-
формации бизнеспроцессов. В первую очередь 
необходимо добавить анализ цифровой зрелости 
предприятия, так как мы ранее упоминали, что 
это позволит реально оценить свои возможности 
и взвешенно подходить к планированию циф-
ровой трансформации на предприятии. Также 
стоит добавить в схему модели предлагаемое са-
мим автором внедрение системы BPM (Business 
Performance Management), благодаря которой 
достигается анализ бизнеспроцессов и после-
дующее оперативное принятие решений, за счет 
чего возрастает общая гибкость бизнесмодели 
предприятия. 

Рассмотрим также рекомендации ряда  
ITкомпаний B2B сегмента, на основе которых 
руководителям предлагается самостоятельно со-
ставить модели, по которым они будут проводить 
цифровую трансформацию бизнеспроцессов. 
Ряд компаний, таких как Ionic и Cloudinary, дают 
список рекомендаций с пояснениями и рядом 
практических примеров, в то время как другие 
компании, такие как Jelvix, Apty, SaM Solutions 
и Sweet Process, предоставляют развернутый 
обзор цифровой трансформации как явления, ее 
актуальных трендов и как итог рекомендации по 
проведению цифровой трансформации, однако 
все они имеют общие рекомендации, которые 
выражаются в проведении следующих меропри-
ятий: оценка цифровой зрелости компании; по-
вышение осведомленности и компетенций как 
руководящего состава, так и обычного персо-
нала; изучение и внедрение новых технологий; 
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взаимодействие со всеми заинтересованными 
сторонами; сбор и анализ данных [8; 9].

Для успешного проведения цифровой 
трансформации в розничной торговле требуется 
комплексный подход, который включает в себя 
оценку цифровой зрелости компании, гибкости 
управления и компетенций персонала. Наиболее 
перспективными моделями для применения в 
российской экономике являются те, которые по-
зволяют адаптироваться к конкретным условиям 
и быстро реагировать на внешние изменения. 

На отечественных торговых предприятиях 
важно внедрить механизмы мониторинга и об-

ратной связи для обеспечения гибкости и эф-
фективности управления процессом трансфор-
мации. На основе проведенной систематизации 
и сравнительного анализа существующих мо-
делей цифровой трансформации с учетом спе 
цифики российского рынка розничной торгов-
ли разработаны рекомендации по адаптации 
предложенных моделей в связи с ограниченным 
доступом к зарубежным технологиям и необхо-
димостью интеграции с отечественными реше-
ниями. Предложения могут быть использованы 
при создании моделей цифровой трансформа-
ции бизнеспроцессов в торговле.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ  
РЫНКА МОЛОКА 
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теоретические основы изучения рынка молока; 
подходы в изучении рынка молока.

Аннотация: В статье рассматриваются те-
оретические основы изучения рынка молока. 
Цель: расширить понятие «рынок молока». За-
дачи: рассмотреть понятие «рынок молока» с 
учетом позиции практиковисследователей и 
специалистов в разных областях, таких как эко-
номисты, аграрники, маркетологи и социологи, 
провести сопоставительный анализ данных по-
нятий. Рынок молока представляет собой слож-
ную и динамичную систему, которая играет 
ключевую роль в обеспечении населения цен-
ным питательным продуктом. Для понимания 
функционирования и развития этого рынка не-
обходимо разобраться в его теоретических ос-
новах, включая определение понятия «рынок 
молока» и анализ существующих теоретических 
подходов к его изучению. Рынок молока – это 
сложная и динамичная экосистема, которая под-
вержена влиянию множества факторов, таких 
как предпочтения потребителей, себестоимость 
производства, технологические достижения и 
государственное регулирование. Понимание 
тонкостей этого рынка требует многогранного 
подхода, включающего различные теоретиче-
ские рамки. 

Гипотеза исследования: научная задача бу-
дет решена, а цель достигнута, если в основу ее 
решения будут включены новые аспекты, с уче-
том которых будет расширено понятие «рынок 
молока».

Методы: анализ литературы по проблеме 
исследования, описание, сравнение, обобщение.

Результаты исследования: сформировано 
три новых аспекта, с учетом которых может 
быть расширено понятие «рынок молока».

Понятие «рынок» в экономической литера-
туре трактуется неоднозначно. В контексте рын-
ка молока разные авторы акцентируют внимание 
на различных аспектах.

По мнению Н.А. Раджабова, В.С. Сорокина, 
в статье «Теоретические основы формирования 
и функционирования рынка молока и молочных 
продуктов» рассматривают рынок молока как 
часть аграрного рынка, включающего в себя все 
товарноденежные отношения, связанные с про-
изводством и потреблением молока и молочных 
продуктов. Авторы подчеркивают, что рынок 
молока отличается от других аграрных рынков 
своей спецификой: молоко является скоропор-
тящимся продуктом, что требует оперативной 
переработки и сбыта [4].

По мнению М.А. Николаева, в статье «Ры-
нок молочных товаров: состояние и перспективы 
развития» предлагается классификация рынка 
молочных товаров на сегменты и подсегменты, 
такие как рынок питьевых молока и сливок, ры-
нок мороженого, рынок сыров, рынок кисломо-
лочной продукции, рынок молочных консервов. 
Автор акцентирует внимание на структуре ас-
сортимента молочной продукции, доминирую-
щей роли пастеризованного питьевого молока и 
кисломолочных напитков, а также на проблемах 
фальсификации молочных продуктов [3].

Автор диссертации «Формирование и раз-
витие рынка молока: на материалах Иркутской 
области» Н.Н. Аникиенко рассматривает рынок 
молока как систему взаимоотношений между 
производителями, переработчиками и потре-
бителями молока, а так же, как объект государ-
ственного регулирования. Автор подчеркивает 
важность ресурсного обеспечения отрасли, ин-
теграционных процессов и кооперации, а так 
же диспаритета цен между производителями и 
переработчиками [2].

Авторы статьи «Анализ неравновесных со-
стояний рынка молокасырья в контексте реали-
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зации эффективной региональной аграрной по-
литики» предлагают модель «расчетной цены» 
для анализа неравновесных состояний на реги-
ональных рынках молокасырья. Модель учиты-
вает два фактора: показатель обратного коэффи-
циенту эластичности предложения и ресурсную 
эффективность. Авторы выделяют четыре типа 
неравновесного состояния рынка, которые опре-
деляются структурными характеристиками рын-
ка, в частности, уровнем развития коллективно-
го сектора – сельхозорганизаций [1].

Экономист Андрей Даниленко акцентирует 
внимание на том, что рынок молока характе-
ризуется высокой конкуренцией среди произ-
водителей, переработчиков и торговых сетей. 
Ключевыми факторами, влияющими на рынок, 
являются государственное регулирование, ко-
лебания цен на корма и энергоносители. Отме-
чается высокая волатильность цен на молоко и 
молочную продукцию.

Аналитик Наталья Шагайда отмечает, что 
рынок молока в России сильно зависим от им-
порта, особенно в части сыров и сливочного 
масла. Наблюдается дефицит сырого молока, 
что сдерживает развитие переработки. Необ-
ходимы меры государственной поддержки для 
стимулирования роста производства молока 
внутри страны.

Эксперт Александр Ткачев подчеркива-
ет, что рынок молока характеризуется высокой 
степенью монополизации на уровне крупных 
переработчиков. Существует проблема недобро-
совестной конкуренции и ценового сговора. Тре-
буется усиление антимонопольного контроля и 
развитие кооперации производителей.

Таким образом, разные авторы акцентируют 
внимание на различных аспектах функциониро-
вания рынка молока – от конкурентной среды до 
государственного регулирования и монополиза-
ции. Рассмотрим понятие «рынок молока» под 
видением разных специалистов.

В трактовках экономистов: рынок моло-
ка – это система экономических отношений 
между производителями, переработчиками, по-
средниками и потребителями молока и молоч-
ной продукции. Основными элементами рынка 
молока являются спрос, предложение, цены, 
конкуренция.

В трактовках маркетологов: рынок моло-
ка – это совокупность существующих и потен-
циальных покупателей молочной продукции. 
Акцент делается на изучение потребительских 
предпочтений, сегментацию рынка, продвиже-

ние товаров.
В трактовках аграрников: рынок молока – 

это система организационноэкономических от-
ношений между производителями, переработчи-
ками и потребителями молока. Особое внимание 
уделяется вопросам государственного регулиро-
вания, инфраструктуры, логистики.

В трактовках социологов: рынок моло-
ка – это социальное пространство, в котором 
происходит обмен молочной продукцией. Ана-
лизируются социальные аспекты, такие как по-
требительское поведение, влияние культуры, 
традиций.

Таким образом, различные авторы трактуют 
понятие «рынок молока» в соответствии со сво-
ими научными интересами и подходами.

Понятие «рынок молока» можно рассматри-
вать более широко, чем просто место куплипро-
дажи молочной продукции. Рынок молока вклю-
чает в себя следующие составляющие.

1. Производители молока (фермерские хо-
зяйства, крупные молочные комплексы).

2. Переработчики молока (молочные заво-
ды, сыроварни и т.д.).

3. Оптовые и розничные продавцы мо-
лочной продукции (супермаркеты, магазины,  
рынки).

4. Потребители молока и молочных про-
дуктов.

Кроме того, важными элементами рынка 
молока являются: ценообразование на молоко и 
молочную продукцию; государственное регули-
рование (субсидии, налоги, стандарты качества); 
логистика и инфраструктура (транспортировка, 
хранение, распределение); маркетинг и продви-
жение молочной продукции.

Для более полного понимания рынка моло-
ка можно также учитывать: тенденции потреби-
тельского спроса; влияние импорта/экспорта мо-
лочной продукции; инновации в производстве, 
переработке и упаковке молока; экологические и 
социальные аспекты молочной отрасли.

Таким образом, понятие «рынок молока» 
можно расширить, чтобы оно охватывало всю 
цепочку создания стоимости в молочной ин-
дустрии, включив в него следующие новые  
аспекты.

1. Устойчивое производство и потребле-
ние молока: изучение влияния экологических 
факторов на производство молока; разработка 
стратегий для снижения углеродного следа мо-
лочной отрасли; продвижение концепции «зам-
кнутого цикла» в молочном производстве.
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2. Инновации в молочной промышленно-
сти: исследование и внедрение новых тех-
нологий переработки молока; разработка 
функциональных и обогащенных молочных 
продуктов; использование искусственного ин-
теллекта и больших данных для оптимизации 
производственных процессов.

3. Социальные и этические аспекты рынка 
молока: изучение влияния молочной продукции 
на здоровье потребителей; исследование вопро-
сов благополучия животных в молочном живот-
новодстве; анализ потребительских предпочте-
ний и поведения на рынке молока.

При изучении теоретических аспектов рын-
ка молока нужно обратить внимание на несколь-
ко подходов в данном вопросе – это поведение 
потребителей, динамика рынка, производство и 
технологии.

Рассмотрим более подробно каждый из них. 
В теории планируемого поведения в контексте 
потребления молока можно рассматривать та-
кие факторы, как забота о здоровье, социальные 
нормы в отношении молочных продуктов и вос-
приятие доступности альтернатив, которые вли-
яют на выбор потребителя.

Модель убеждений о здоровье подчеркивает 
роль восприятия потребителями пользы для здо-
ровья и рисков, связанных с потреблением моло-
ка, а также восприятие легкости или трудности 
включения молока в свой рацион играют значи-
тельную роль в их покупательских решениях.

В потреблении, основанном на ценностях, 
потребители могут отдавать предпочтение та-
ким факторам, как устойчивость, благополу-
чие животных, при выборе молочных продук-
тов, которые влияют на их процесс принятия  
решений.

Понимание экономики производства молока 
имеет решающее значение для анализа рыноч-
ных тенденций и определения потенциальных 
проблем и возможностей. Себестоимость произ-
водства, потребительские предпочтения и госу-
дарственная политика влияют на спрос и пред-
ложение молока, что в конечном итоге влияет на 
цены и равновесие рынка.

Технологические достижения в таких об-
ластях, как автоматизация, точное земледелие 
и технологии переработки, оказали значитель-
ное влияние на молочную промышленность. 
Эти инновации могут повысить эффективность, 
снизить затраты и улучшить качество молочной 
продукции. 

Изучение рынка молока требует комплекс-
ного подхода, который включает различные 
теоретические рамки и анализирует ключевые 
аспекты, такие как поведение потребителей, 
тенденции производства и динамика рынка. По-
нимание взаимодействия этих факторов имеет 
решающее значение для разработки эффектив-
ных бизнесстратегий, выявления возможностей 
для роста и решения возникающих проблем на 
рынке молока.
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Аннотация: Система государственных за-
купок для обеспечения удовлетворения обще-
ственных нужд играет большую роль в функ-
ционировании и развитии экономики. Особое 
значение в данной системе занимают закупки 
строительных работ. Целью исследования явля-
ется разработка стратегий поведения организа-
ций на рынке государственного строительного 
заказа. В работе были поставлены такие задачи, 
как анализ уровня выполнения государственных 
строительных контрактов, выявление динамики 
внесения организаций в реестр недобросовест-
ных поставщиков, другие отрицательные эффек-
ты, связанные с нерациональным поведением 
участников рынка закупок. Гипотезой исследо-
вания является предположение о том, что для 
минимизации случаев расторжения договоров 
подряда, снижения количества недобросовест-
ных подрядчиков, более эффективного распре-
деления их на рынке государственных заказов 
следует выстраивать определенные стратегии. В 
ходе исследования выявлено, что на сегодняш-
ний день подрядные организации, принимаю 
щие участие в выполнении работ для удовлет-
ворения государственных нужд, не совсем от-
ветственно относятся к разработке стратегий 
своего участия в конкурентных процедурах 
определения исполнителей контрактов. Предло-
жены определенные стратегии поведения под-
рядных организаций на рынке государственного 
строительного заказа.

Многие ученые, занимающиеся исследова-

ниями в области экономики и управления в стро-
ительстве, отмечают, что на сегодняшний день 
строительные организации зачастую халатно 
относятся к разработке стратегий собственного 
развития и поведения на рынке. В большинстве 
организаций инструменты планирования слабо 
разработаны или вовсе отсутствуют [1]. Это ста-
новится одной из предпосылок, связанной с уве-
личением количества убыточных строительных 
организаций во всех регионах страны [2].

Вместе с тем, как представлено в исследова-
нии [3], организации, которые активно занима-
ются оперативным и стратегическим управлени-
ем, внедряя при этом различные инновационные 
методики (в том числе основанные на цифровых 
технологиях [4; 5]), становятся на 26 % при-
быльнее своих конкурентов. Консервативные 
субъекты хозяйствования, не обращающие вни-
мание на внедрение актуальных методов управ-
ления, своим развитием убыточнее других орга-
низаций на 24 %.

В связи с этим считаем, что даже малым 
строительным организациям, участвующим в 
закупках на относительно небольшую цену, сто-
ит ответственно подойти к разработке стратегий 
поведения на рынке в ходе подбора портфелей 
заказов, всесторонне изучить ситуацию на рын-
ке, сформировать ключевые варианты дальней-
шей работы и выбрать оптимальные решения. 
Важнейшим ориентиром при участии в госза-
купках является соблюдение баланса требуемых 
условий потенциальных заказов и реальных воз-
можностей подрядной организации. Во многом 
в данном вопросе может помочь предложенная 
ранее методика предиктивной оценки подряд-
ной организации. Предложенные в предыдущих 
работах [6; 7] мероприятия по предиктивной 
оценке подрядных организаций и оптимально-
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Рис. 1. Стратегии поведения организаций на рынке государственного строительного заказа

му распределению участников на рынке госу-
дарственного строительного заказа позволили 
сформировать стратегии поведения субъектов 
контрактной системы. Подходы к более рацио-
нальному участию в закупках представлены на 
рис. 1.

В случае если подрядная организация не 
имеет возможности точного определения сво-
его экономического и ресурсного потенциала, 
для выполнения определенного заказа (заказов), 
а также при высоком уровне неопределенности 
положительного исхода участия в конкурентных 
процедурах, можно смоделировать несколько 
вариантов поведения такой организации.

1. Организация применяет стратегию 
«умеренного» участия в подаче заявок на уча-
стие в торгах. Положительной стороной такого 
подхода является минимизация рисков превы-
шения требований потенциально выигранных 
лотов с ее фактическими возможностями. Таким 
образом, подрядная организация сможет успеш-
но справиться со всеми обязательствами, изло-
женными в госконтракте. 

Однако существует допущение, что такой 
субъект хозяйствования не в полной мере смо-
жет раскрыть свой потенциал, имея больший 
уровень возможностей и материальнотехниче-
ских (а также трудовых) ресурсов для выполне-
ния еще нескольких заказов параллельно. Если 
же строительной организации станет доступна 
методика численного определения вероятности 
победы на тех или иных торгах, то она сможет 
более точно определить количество и набор ло-
тов для выполнения и активнее применить свой 
потенциал. 

2. Второй вариант возможного поведения 
потенциальных исполнителей контрактов – ох-
ват как можно большего числа заказов и участие 
в данных процедурах. Такой подход может быть 
вызван опасением участника в проигрыше боль-
шинства заявленных процедур. В то же время, 
если участнику удастся одержать победу в боль-
шинстве из закупок, то возникает риск несоот-
ветствия техникоэкономических характеристик 
подрядчика ко всему объему требований вы-
игранных процедур. При таком положении дел 
организации придется отказаться от подписания 
некоторых контрактов.

3. Третий возможный вариант участия в 
системе госзакупок релевантен второму, мотив 
такого поведения организации также будет во 
многом схож: с увеличением числа заявок – по-
высить вероятность победы для выполнения 
работ по определенным контрактам. Однако 
при подписании контракта подрядчикомпобе-
дителем возникает риск того, что организация 
не справится с обязательствами, возложенными 
на нее, и государственному заказчику придется 
расторгнуть контракт в одностороннем порядке. 
Дальнейшее завершение строительства объекта 
будет сопровождаться дополнительными вре-
менными, финансовыми и транзакционными из-
держками. 

Согласно данным ЕИС, число таких кон-
трактов, которые были подписаны в 2020 г., со-
ставляет более 2 900 шт., в 2021 г. – более 2 700 
шт., в 2022 г. – более 2 100 шт. (по состоянию 
проверки данных на момент декабря 2024 г.) 
[8]. Счетная палата декларирует о том, что на 
начало 2020 г. количество незавершенных стро-
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ительных объектов, финансируемых из средств 
бюджета, составляло около 75 тыс. При этом 
финансовый ущерб федеральному бюджету  
составил 2,1 трлн руб., а региональному – 2,9 
трлн руб. [9].

Как во втором варианте, так и в третьем, при 
отказе от подписания контракта победителем, 
а также при расторжении госконтракта, такой 
участник госзакупок попадает в реестр недобро-
совестных поставщиков (РНП) сроком на 2 года 
без возможности участия в системе госзаказа 
РФ (ст. 104, 44ФЗ). 

По данным отчетности Министерства фи-
нансов РФ [10], количество внесенных по-
ставщиков в данный реестр растет (5,5 тыс. в  
2016 г., 12,7 тыс. в 2022 г., 12,9 тыс. в 2023 г.). По 
состоянию на 2022 г. в системе государственных 
закупок функционирует около 490 тыс. юриди-
ческих лиц, из них около 2,6 % включены в ре-
естр недобросовестных поставщиков. Динамика 
участников РНП представлена на рис. 2.

Далее рассмотрим, как использование мето-
дики предиктивной оценки организаций и вы-
явленные в исследовании перспективы развития 
механизма контрактной системы могут отра
зиться на поведении участников закупок. 

1. При условии, что подрядчик отказывает-
ся от подписания контракта, а также не выпол-
няет обязательства по подписанному контракту, 
что приводит к его одностороннему расторже-
нию со стороны заказчика, он неминуемо попа-
дает в реестр недобросовестных поставщиков. 
Вместе с тем авторами предлагается в некоторой 
степени смягчить подобное наказание, а имен-
но обеспечить возможность досрочного выбы-

тия из данного реестра в случае предоставления 
портфолио об успешно выполненных договорах 
подряда на строительном рынке в частной сфе-
ре. Не исключено, что такая мера станет стиму-
лом для дальнейшего развития данного субъекта 
хозяйствования.

2. В ситуации, если участник торгов не 
оказался среди победителей данной процедуры, 
то у него есть возможность повторной подачи 
заявок на строительные государственные под-
ряды. Тем не менее без какойлибо конкретизи-
рованной оценки экономического потенциала и 
требований закупки, прогнозирование положи-
тельного исхода будет все еще проблематичным.

3. Также при попадании в область невы-
игранных процедур определения подрядчика, в 
контексте изложенного ранее в работе предло-
жения по формированию реестра несостоявших-
ся процедур, работа с данным реестром способ-
ствует упрощению и повышению вероятности 
подписания вакантного, соответствующего по-
тенциалу строительной организации контракта.

4. Изначальное применение организацией 
методики предиктивной оценки ее возможно-
стей участия в конкурентных процедурах опре-
деления исполнителя контракта может способ-
ствовать более точному анализу потенциальных 
лотов, вычислить, есть ли возможность победы 
в процедуре или она категорически отсутствует. 

Более осознанный выбор заказов снизит из-
держки участника торгов (в том числе транзак-
ционные), высвободит время и ресурсы поиска 
для выполнения вероятно успешных контрактов. 
Для малых организаций, которые обладают не-
высоким уровнем прибыли и опыта в контракт-

Рис. 2. Динамика участников РНП



234

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024
REGIONAL AND INDUSTRIAL ECONOMICS

ной системе, станет доступным повышение сво-
ей квалификации в сегменте соответствующих 
закупок до 3 млн руб. Далее, получив опыт и за-
ручившись финансовой устойчивостью, станет 
целесообразней участвовать в торгах за лоты 
средней стоимостью уже до 20 млн руб.

Организациям среднего уровня с прибылью 
(в среднем) более 10 млн руб. и опытом выпол-
нения контрактов (в среднем) от 40–50 шт. над-
лежит сфокусировать свое внимание на средних 
и крупных закупках стоимостью 3–20 млн руб. 
и более 20 млн руб. Как показало применение 
методов статистической обработки данных [6], 
сегмент контрактов до 3 млн руб. не имеет осо-
бого смысла для такого рода подрядчиков. 

Крупным же компаниям, способным оси-
лить успешное выполнение многомиллионных 

государственных контрактов, стоит сконцентри-
роваться на качестве выполнения работ, высо-
ком уровне взаимодействия между субъектами 
выполнения контрактов с целью минимизации 
возникновения претензий со стороны заказчи-
ков. Как показало данное исследование, только 
22 % закупок осуществляются без претензий со 
стороны заказчиков. Также в среднем крупные 
компании имеют до 67 судебных разбирательств 
в качестве ответчика, в некоторых случаях зна-
чение данного показателя достигает нескольких 
сотен. 

Работа с недопущением претензий снизит 
существенные расходы на штрафы, пени, не-
устойки, а также судебные разбирательства, тем 
самым высвободит ресурсы на дальнейшее раз-
витие организации и ее деловой репутации. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ  
И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО  

МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ

Ключевые слова: экономическая безопас-
ность; риск; внутренний контроль; инновации; 
программноцелевой метод планирования и 
управления.

Аннотация: Целью научного исследования 
явилось изучение влияния инноваций и про-
граммноцелевого планирования на деятель-
ность отдельной организации. Основные задачи 
связаны с обоснованием мероприятий по повы-
шению экономической безопасности организа-
ции. В процессе исследования применялись ана-
литический метод исследования, SWOTанализ, 
метод сравнительных преимуществ, програм
мно целевой метод планирования. Приведены 
результаты внедрения представленных разрабо-
ток, что позволит увеличить прибыль хозяйству-
ющего субъекта и повысить его экономическую 
безопасность.

История становления и дальнейшее разви-
тие программноцелевого метода планирования 
начинается с идеи, предложенной американским 
предпринимателем – собственником автомоби-
лестроительной компании «Форд» Линдоном 
Джонсоном. Эту идею в середине 60х гг. про-
шлого столетия использовал бывший министр 
обороны США Роберт Макнамара и применил в 
своем министерстве, а уже в дальнейшем было 
принято решение об использовании данной идеи 
и метода во всех министерствах США. 

В СССР программноцелевой метод плани-
рования и управления был предложен и реализо-
ван в плане электрофикации России (ГОЭЛРО), 
разработанном в 1920 г. План первоначально 

был рассчитан на 10–15 лет, но уже к 1931 г. был 
значительно перевыполнен, что в некоторой сте-
пени позволяет судить об эффективности приме-
нения данного метода планирования и управле-
ния в народнохозяйственном комплексе. 

В ретроспективном плане в современной 
России возобновление и дальнейшее развитие 
программноцелевых методов планирования 
следует отнести к началу 1994 г., когда была 
принята одна из первых Федеральных целевых 
программ (ФЦП), связанная с государствен-
ной поддержкой государственных природных 
заповедников и национальных парков на пери-
од до 2000 г. Далее в Федеральном законе от 
31.03.1995 г. за № 39ФЗ «О государственном 
бюджете на 1995 г.» уже был представлен пере-
чень федеральных целевых программ, прини-
маемых к финансированию из федерального 
бюджета на 1995 г. в общем количестве 49, на 
реализацию которых в ценах 1995 г. выделялось 
порядка 20 364,24 млрд руб. Таким образом, осу-
ществлялось бюджетирование, ориентирован-
ное на результат (БОР). Программноцелевой 
метод планирования и управления получил про-
должение в 2004 г., когда на федеральном уровне 
была принята Концепция реформирования бюд-
жетного процесса в РФ в 2004–2006 гг.

В качестве объекта исследования и пла-
нирования нами выбрана организация ООО 
«КваркВПК», расположенная в г. Рязани, кото-
рая представлена частной собственностью. Ор-
ганизация специализируется на производстве и 
поставке продукции для военнопромышленно-
го комплекса. При этом занимается разработкой, 
производством и поставкой высокотехнологич-
ного оборудования, комплектующих, систем и 
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комплексных решений для военных и граждан-
ских нужд. Анализ основных экономических 
показателей позволяет сделать вывод о том, что 
ООО «КваркВПК» динамично развивается. 

Однако при анализе финансовых показа-
телей компании за 2022 г. можно увидеть, что 
сложившаяся непростая политическая ситуа-
ция очень сильно влияет на экономику России 
и российских организаций в целом. При этом 
сокращается выручка от реализации продукции, 
товары стали дольше задерживаться на складе, 
а SWOTанализ показал, что компания столкну-
лась с проблемами их реализации.

В целях повышения экономической безо-
пасности компании предлагается использование 
инновационных способов выпуска и реализации 
продукции с одновременным осуществлением 
программноцелевого метода планирования [1]. 
Одним из инновационных способов является го-
ризонтальная диверсификация, при которой ор-
ганизация расширяет свою деятельность внутри 
других отраслей. В связи с тем, что компания 
оснащена высокотехнологичным оборудовани-
ем, целесообразно выбрать новые направления 
на выпуск современной, конкурентоспособной 
гражданской продукции для медицины, энерге-
тики, авиации, судостроения, космоса и других 
высокотехнологичных отраслей. Для этого целе-
сообразно диверсифицировать производство с 
ориентацией на выпуск не только военной, но и 
гражданской продукции, а также товаров двой-
ного назначения. В этой части целесообразно 
воспользоваться государственной поддержкой 
при адаптации к новому рынку. В помощь ком-
паниям, не имеющим опыта работы по выпуску 
гражданской продукции, создано научнопро-
изводственное объединение (НПО) «Конвер-
сия» (совместная структура Ростеха и Внеш 
экономбанка), специализирущееся на выявле-
нии потребностей рынка, поиске направлений 
и возможностей для продвижения и реализации 
продукции на рынке. Используя рекомендации 
НПО, компания ООО «КваркВПК» имеет воз-
можность переориентироваться на ряд высоко-
технологичных разработок для нефтегазодо-
бывающих и перерабатывающих предприятий: 
элементы питания для забойных телеметриче-
ских систем, телевизионные системы для буро-
вых установок, комплекс глубокой криогенной 
переработки природного газа и другое.

Также одним из инновационных способов 
диверсификации является вертикальная дивер-
сификация, когда организация участвует в раз-

личных этапах производственного процесса 
или расширяет деятельность по поставке или 
розничной торговле. Возможно заключение кон-
трактов с новыми поставщиками из Китая, на-
пример, с компанией Zettler, которая так же, как 
и исследуемая организация, специализируется 
на оптовой продаже электротехнического обору-
дования. В целях упрощения логистических по-
ставок и тесного сотрудничества с китайскими 
компаниями для гражданского сектора товаров 
необходимо открыть филиал компании в Алтай-
ском крае.

Путем организации производства новых 
высокотехнологичных продуктов или услуг воз-
можно привлечение новых клиентов и удержа-
ние существующих, что позволит расширить 
рынки сбыта и увеличить объемы продаж. Кро-
ме того, компании целесообразно снизить зави-
симость от дебиторской задолженности путем 
распродажи товаров, залежавшихся на складе; 
предложить специальные скидки и акции для 
привлечения большего количества клиентов и 
увеличения продаж; установить льготные скид-
ки за оперативную оплату; определить гибкие 
сроки платежа для клиентов; внедрить систе-
му автоматизации и оптимизации бизнеспро
цессов. 

Инновационную диверсификацию целе-
сообразно проводить с использованием про-
граммноцелевого метода планирования путем 
постановки целей, формирование «дерева це-
лей», разработки системы мероприятий по их 
реализации, что представляет собой долгосроч-
ную целевую комплексную программу развития 
компании. Для исполнения целевой комплекс-
ной программы выстраивается особая система 
инновационного менеджмента, доводящая опре-
деленные задания программы до конкретных ис-
полнителей [3].

На этапах осуществления капиталовложе-
ний в производственную деятельность компании 
и для анализа больших массивов информации це-
лесообразно внедрить комплексную цифровую 
систему управления инновационными рисками 
(ИР). Эта система позволит проводить регуляр-
ную переоценку ИР с учетом наиболее актуаль-
ной информации по ходу реализации различных 
инновационных проектов. На различных этапах 
реализации проекта целесообразно переоцени-
вать ИР, реализуемые как на текущем этапе, так 
и на последующих этапах.

На этапе первичного инвестирования целе-
сообразно организовать проведение следующих 
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мероприятий: 
– заключить контракты с поставщиками 

стройматериалов и оборудования; 
– обосновать объемы доставки строймате-

риалов и монтажа оборудования; 
– заключить договоры со строительно

монтажными организациями; 
– получить разрешительную документа-

цию на строительство; 
– организовать строительство дополни-

тельных объектов [2].
Методика такого инструмента финансово-

го планирования и управления как метод срав-
нительных преимуществ Черчмена – Акоффа 
и его графическое представление с помощью 
«полигона решений» применена в деятельности 
региональной страховой компании ООО «Про-
минстрах» [4]. 

Процесс переоценки ИР предусматривает 
идентификацию всех основных факторов ИР: 
экономических, природных, технологических, 
политикоправовых, операционных, рыночных 
и др.; актуализацию оценки вероятности на-
ступления рисковых событий и потенциального 
ущерба по всем объектам и бизнеспроцессам.

В качестве интегральных критериев оценки 
ИР рекомендуется использовать такие показате-
ли, как рост капитальных затрат на реализацию 
проекта; увеличение сроков реализации отдель-
ных проектов и программ, входящих в портфель.

Осуществлять переоценку ИР особенно 
важно, исходя из существующей нормативной 
базы российских и международных стандар-
тов, документов и регламентов управления ИР, 
с учетом передовых практик реализации риск
менеджмента.

Разработка и внедрение мер по нейтрали-
зации угроз на основе диверсификации произ-
водства позволяет уменьшить риски, связанные 
с наличием узкоспециализированного произ-
водства, за счет создания резервных и альтерна-
тивных производственных возможностей. Ин-
новационные мероприятия по диверсификации 
производства будут способствовать повышению 
конкурентоспособности и снижению рисков, 
связанных с зависимостью от одного вида про-
дукции или рынка.

Использование программноцелевого мето-
да планирования и управления при реализации 
предложенных мероприятий позволит компа-
нии увеличить выручку, параллельно уменьшая 
затраты на логистику, увеличить ассортимент 
товаров и оборотоспособность, акции и скидки 
помогут повысить ликвидность. 

В целом диверсификация производства мо-
жет быть выгодной стратегией для компании, 
позволяющей расширить рынки и управлять 
рисками. Однако она требует тщательного ана-
лиза, планирования и реализации, чтобы быть  
успешной.
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА  
СУДЕБНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В СФЕРЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
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нежные средства; платежные документы; судеб-
нобухгалтерская экспертиза; экономические 
преступления.

Аннотация: В статье представлены основ-
ные элементы методики судебнобухгалтерской 
экспертизы (СБЭ) в сфере безналичных расче-
тов. Цель исследования: обобщить опыт судеб-
нобухгалтерской экспертизы в сфере безналич-
ных расчетов и выделить основные направления 
методики проверки. Задачами исследования яв-
ляются: определить объекты, цели и основные 
направления судебнобухгалтерской эксперти-
зы, уточнить этапы проведения анализа без-
наличных расчетов организации в целях СБЭ, 
установить причины и факторы мошеннических 
действий. Авторская гипотеза: судебнобух-
галтерская экспертиза на основе информации в 
документах по безналичным расчетам органи-
зации может не только обнаружить мошенни-
ческие действия, но и ответить на важнейшие 
вопросы о достоверности показателей финан-
сового состояния компании. Использованные 
методы исследования: статистический метод, 
метод сравнительного анализа, обобщения, си-
стематизации. Достигнутые результаты: обоб-
щен практический опыт и систематизированы 
теоретические и методологические аспекты ана-
лиза при проведении СБЭ в сфере безналичных 
расчетов.

В настоящее время осуществление судебно
бухгалтерских экспертиз назначается по матери-
алам уголовных дел, которые, в свою очередь, 
связаны с определением направлений расходо-

вания и поступления средств на расчетный счет 
компании. По данным основаниям могут быть 
возбуждены уголовные дела по статьям 159, 171, 
172, 174 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации [1]. 

Необходимо отметить, что судебнобухгал-
терская экспертиза чаще всего проводится в слу-
чае совершения преступления экономической 
направленности. 

В последнее время подобные преступле-
ния все чаще связаны с движением денежных 
средств на расчетных счетах организаций. Имен-
но поэтому следует рассмотреть основные эле-
менты методик проведения СБЭ по операциям, 
происходящим на расчетном счете организации, 
как происходило изменение сумм за определен-
ный период. Причинами проведения экспертизы 
могут быть подвергающиеся сомнению прибы-
ли и убытки организации, в том числе хищение 
денежных средств, которые и могут стать объ-
ектом изучения экспертов. 

Судебнобухгалтерская экспертиза (СБЭ) 
в сфере безналичных расчетов направлена на 
то, чтобы установить причины и факторы мо-
шеннических действий в организации. Также 
ее проведение возможно в тех случаях, когда 
необходимо осуществление защиты субъекта 
предпринимательской деятельности при необо-
снованном обвинении в хищении и прочих пре-
ступлениях в данной сфере. 

При проведении СБЭ в сфере безналичных 
расчетов целями ее будут являться: вопервых, 
выявление источников поступления денежных 
средств на расчетный счет, за счет которых в 
дальнейшем будут совершены операции; во
вторых, выявить направления движения и расхо-
дования данных средств, полученных при дан-
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ном переводе. 
Под интересующим перечислением следует 

понимать следующие направления.
1. При установлении источников формиро-

вания денежных средств:
– израсходованных исследуемым лицом – 

расходная операция, осуществленная им по 
определенному в вопросе основанию или виду 
деятельности;

– поступивших исследуемому лицу – рас-
ходная операция, осуществленная плательщи-
ком в адрес исследуемого лица (приходная опе-
рация исследуемого лица) по определенному в 
вопросе основанию или виду деятельности.

2. При определении направлений дальней-
шего движения денежных средств:

– поступивших исследуемому лицу – при-
ходная операция в адрес исследуемого лица по 
определенному в вопросе основанию или виду 
деятельности;

– израсходованных исследуемым лицом – 
приходная операция получателя денежных 
средств от исследуемого лица (расходная опе-
рация исследуемого лица) по определенному в 
вопросе основанию или виду деятельности.

Эксперт, который осуществляет проведение 
судебнобухгалтерской экспертизы по расчетно-
му счету, должен иметь конкретные сведения о 
следующих данных: дата совершения операции; 
номер документа, на основании которого совер-
шена операция; реквизиты плательщика/полу-
чателя денежных средств (Ф.И.О, ИНН и др.); 
суммы операции по дебету (расход) и кредиту 
(приход) счета (в рублях); обобщенное экспер-
том назначение платежа.

Объектом для проведения судебнобухгал-
терской экспертизы будут выступать следующие 
источники информации, к которым относятся 
документы: расширенные выписки по счетам 
с приложенными первичными платежными до-
кументами, а также иные банковские докумен-
ты; договоры; первичные учетные документы; 
данные о государственной регистрации; ИНН; 
сведения об открытых счетах в кредитных ор-
ганизациях; иные материалы уголовного дела, 
содержащие сведения, относящиеся к предмету 
экспертизы.

При анализе данных документов органи-
зации эксперт в заключении отображает сле-
дующие данные по ним: данные по договору 
(учитываются условия и порядок оплаты), регла-
ментированные в нем; реквизиты контрагентов, 
указанные в упомянутом соглашении, платель-

щиков/получателей; сумму по договору; дату его 
заключения. 

Данные документы содержат все необхо-
димые эксперту сведения, такие как, например, 
дату совершенных операций по расчетному сче-
ту, номера и виды документов, номера банков-
ских счетов, ИНН, суммы, направление платежа, 
остатки денежных средств после проведения 
операций. 

Если же банковская организация, с которой 
сотрудничает фирма, обладает программным 
обеспечением и может сформировать выписки 
по счетам с конкретизацией всей необходимой 
информации, она обязана предоставить их все 
для проведения анализа экспертом. 

Далее, после получения всей необходимой 
информации с помощью таких методов, как 
группировка, анализ, метод документального 
контроля, эксперт должен, придерживаясь опре-
деленного алгоритма, определить цели расходо-
вания находящихся на расчетном счете органи-
зации денежных средств.

Исследования операций по расчетному сче-
ту компании могут производиться как вручную, 
так и с использованием персонального компью-
тера и прочей вычислительной техники. Эксперт 
при проведении анализа данных в сфере безна-
личных расчетов в организации может придер-
живаться следующей типовой методики: 

• в рамках первого направления эксперт 
проводит расширенный анализ выписок по по-
лученным денежным средствам, проводит их 
группировку и выявляет основания их начис 
ления;

• в рамках второго направления также 
проводится анализ и расходования денежных 
средств для установления расхождений пере
числения денежных средств каждому контр-
агенту [2]. 

Для начала эксперт проводит анализ все-
го календарного периода, определяя, в какие 
дни были осуществлены операции с расчетного 
счета. При этом должны быть учтены: все по-
ступления денежных средств, пути их расходо-
вания и иные операции, которые совершены с 
расчетного счета. Под операцией списания де-
нежных средств следует понимать такую сумму 
денежных средств, которая может быть перечис-
лена контрагенту и превышает такие суммы, как 
поступление на счет (за вычетом рассмотренно-
го перечисления) со дня его осуществления по 
день наступления данной расходной операции 
с учетом остатка на день совершения перевода; 
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разницу между суммой перевода и суммой из-
расходованных средств, за исключением расход-
ной операции с учетом остатка в этот день. 

Вторым этапом исследования операций по 
расчетному счету является выявление наимень-
ших денежных сумм перечислений, которые со-
держатся в израсходованных. В этом случае экс-
перт применяет «расходный способ», который 

является наиболее рациональным в том случае, 
когда число операций по расходованию средств 
со счета организации невелико. 

Этот метод даст возможность эксперту вы-
явить направление движения финансовых ре-
сурсов, исходя из остатка на расчетном счете и 
суммы перевода. При этом минимальная сумма 
перевода, который рассматривается экспертом, 

Рис. 1. Этапы проведения анализа банковских переводов организации

Рис. 2. Уточняющие вопросы для СБЭ
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определена в размере «не менее … руб.»: 
– при рассмотрении расходной операции, 

если величина перевода и/или минимальная 
сумма интересующего перечисления, содержа-
щаяся во входящем на день остатке, больше ве-
личины иных операций по расчетному счету за 
рассматриваемый период; 

– в остатке, который является исходящим 
на этот день и входящим на следующий, если 
сумма перевода и/или минимальная его величи-
на, находящаяся во входящем на день остатке, 
превышает величину всех операций по расхо-
дованию денежных сумм за исследуемый пе 
риод [3]. 

Если существует большое количество пере-
водов денежных сумм с расчетного счета орга-
низации, эксперт рассматривает осуществлен-
ные операции отдельно и поэтапно. 

Сначала, как было упомянуто выше, вы-
числяется минимальная сумма перечислений 
со счета, которые были выполнены за установ-
ленный экспертом период. На следующем этапе 
определяется минимальная величина перечисле-
ния с расчетного счета в расходных операциях в 
размере «не менее … руб.».

Таким образом, при исследовании банков-
ских переводов организации необходимо при-
держиваться следующей методологии (рис. 1).

В процессе анализа выявляют, из каких ис-
точников предприятия получены деньги и по 
каким направлениям шло их потребление. Полу-
чаемая в результате анализа информация важна 
для проведения судебнобухгалтерской экспер-
тизы, так как поможет выявить подозрительную 
активность по поступлениям и переводам с рас-
четного счета [4].

Исходя из проведения данного исследова-
ния, в целях более точного использования мето-
дики исследования эксперт дополнительно рас-
сматривает следующие уточняющие вопросы 
(рис. 2).

Во время проведения судебнобухгалтер-
ской экспертизы экспертбухгалтер, рассма-
тривая документы по безналичным расчетам 
организации, содержащие информацию о фи-
нансовохозяйственной деятельности органи-
зации, может ответить на важные вопросы о 
достоверности показателей финансового состо-
яния компании и движения денежных средств на 
расчетном счете.
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Аннотация: Задача исследования – создать 
модель управления рисками, которая будет осно-
вана на теоретическом обосновании и будет учи-
тывать особенности сферы образования. Также 
необходимо разработать методические подходы 
к управлению рисками. Для достижения этой 
цели необходимо решить следующие задачи: 
изучить процесс управления рисками в образо-
вательной организации; определить риски ор-
ганизации и провести их анализ; разработать 
модель управления рисками в образовательной 
организации. В работе используются такие ме-
тоды научного исследования, как наблюдение, 
сравнение, аналогия, синтез и анализ, индукция 
и дедукция.

Теоретическую основу исследования со-
ставляют работы отечественных и зарубежных 
ученых в области рискменеджмента. Гипотеза 
исследования заключается в том, что разработка 
эффективной модели управления рисками, ко-
торая охватывает все аспекты деятельности об-
разовательной организации, позволит повысить 
эффективность ее работы. Результаты исследо-
вания: предложенная модель управления риска-
ми в образовательной организации содействует 
снижению влияния рисков на деятельность ор-
ганизации и минимизации связанных с ними не-
благоприятных последствий.

При модернизации системы среднего про-
фессионального образования особую важность 
приобретает управление рисками в учебных за-

ведениях.
От образовательных организаций необходи-

мо проведение анализа потенциальных рисков 
и возможностей, а также разработанные новые 
способы управления ими [3]. В табл. 1 проведен 
анализ рисков КГБПОУ «Канский технологиче-
ские колледж». 

Проведенный химанализ рисков КГБПОУ 
«Канский технологический колледж» методом 
экспертных оценок продемонстрировал, что 
наиболее приоритетными рисками для образова-
тельной организации являются: риски в образо-
вательной работе; риски в финансовой деятель-
ности; риски в области управления персоналом; 
риски, связанные с организациями, занимающи-
мися устройством на работу. 

Получение контрольных цифр приема дает 
образовательным организациям информацию о 
грядущем наборе и возможных действиях при 
невыполнении плановых показателей. Один из 
разновидностей приема – перевод студентов из 
другой организации на незаполненные места.

Если поводы отсева такие, как академиче-
ская задолженность, неорганизованность, лень, 
отсутствие учебных умений, то нужно работать 
с педагогами, классными руководителями и ро-
дителями. Важно привлечь студента к развитию 
навыков учебной деятельности, самоорганиза-
ции и выдержки [2].

В табл. 2 представлено движение контин-
гента очной формы обучения КГБПОУ «Кан-
ский технологический колледж».

Поэтому вопрос сохранения контингента 
обучающихся не утрачивает своей актуальности 
на протяжении последних лет.

Студенты, отчисленные изза незаинтере-
сованности в профессии или перехода в другие 
учебные заведения, могут стать источником для 
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Таблица 1. Анализ рисков 

Риски Wi Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Vi Ri

Риски в образовательной 
работе 0,2 100 75 100 100 100 95 19

Риски в финансовой дея-
тельности 0,18 75 50 75 75 75 70 12,6

Риски в области управле-
ния персоналом 0,16 75 50 75 75 75 70 11,2

Риски в области управле-
ния имущественным ан-
самблем

0,14 25 50 25 25 25 30 4,2

Ужесточение конкуренции 0,11 25 50 25 25 25 30 3,3

Неблагоприятные измене-
ния законодательства 0,09 25 50 25 25 25 30 2,7

Риск перемены спроса на 
образовательные услуги 0,07 50 50 50 50 50 50 3,5

Риск, связанный с органи-
зациями, трудоустраиваю-
щими выпускников

0,05 100 75 100 100 100 95 4,75

ИТОГ 1,0 – – – – – – –

Таблица 2. Движение контингента очной формы обучения  
КГБПОУ «Канский технологический колледж»

Показатели 2020–2021
уч. год

2021–2022
уч. год

2022–2023
уч. год

Контингент обучающихся на 01.09, чел. 1002 935 981

Количество выбывших, чел. 85 77 94

Сохранность контингента, % 91 92 91,5

работы по закрепляемости контингента.
Модернизация СПО изменила модели об-

разования и расклады к преподаванию, что при-
вело к поиску технологий и форм. Предлага-
ются предметноориентированные (технология 
постановки цели, полного усвоения, концен-
трированного обучения) и личностно ориенти-
рованные (технология обучения как учебного 
исследования, индивидуального подхода, эври-
стического обучения, коллективного взаимообу-
чения) технологии. Проблема введения данных 
технологий – недостаточное понимание актив-
ных и интерактивных методов [1].

Образовательные учреждения сталкива-
ются с трудностями в финансировании ин-
новаций, требующих дополнительного обо-
рудования, учебных материалов и подготовки 
воспитателей. Бюджеты часто ограничены, что 
снижает возможности обучения и становления. 

Важно искать дополнительные источники фи-
нансирования и эффективно принимать на во-
оружение ресурсы. Педагоги сталкиваются с 
проблемой недостаточной подготовки к работе 
с инновациями. Решение проблемы в том, что-
бы организации обучения создали условия для 
практического применения знаний и умений.
Система управления материальной образова-
тельной средой должна гарантировать эффек-
тивное распределение ресурсов для финансовой 
устойчивости. Проблемы включают высокую 
несамостоятельность образовательных органи-
заций и слабую материальнотехническую базу. 
Образовательные организации не амортизируют 
ключевые средства, что связано с государствен-
ным финансированием [5].

Усиление конкуренции на рынке образова-
тельных служб и изменение требований ограни-
чивают возможности гуманизации и усложняют 
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аллелопатию с работодателями. Конкурентами 
являются государственные вузы и учреждения 
среднего профессионального образования, орга-
низации и индустриальные предприятия с раз-
витой системой подготовки кадров. КГБПОУ 
«Канский технологический колледж» имеет 
таких конкурентов, как «Канский политехниче-
ский колледж», «Канский техникум отраслевых 
спецтехнологий и сельского хозяйства», «Кан-
ский педагогический колледж», «Канский ме-
дицинский техникум», «Канский библиотечный 
колледж».

Снижение спроса на образовательные 
службы связано с изменением имиджа эконо-
мических специальностей, снижением плате-
жеспособности абитуриентов, уменьшением на 
производстве и отказом предприятий от обуче-
ния персонала. Проблема устройства на работу 
выпускников актуальна, так как карьера – со-
ставляющая репутации колледжа. Поведение 
выпускников при устройстве на работу может 
быть осмысленным или хаотичным.

Таким образом, в педагогической науке есть 
первостепенный резерв рассмотрения таких 
теоретических и практических вопросов, как 
оценка рисков образовательной организации [4].

Некоторые направления развития СПО.
– Обновление содержания образователь-

ных программ путем внедрения практикоори-
ентированных моделей обучения во взаимо-
действии с профильными предприятиями и 
организациями.

– Обновление перечня специальностей на 
основе кадровых потребностей регионов. 

– Увеличение числа часов на практику. 
Выпускники должны получать базовые позна-
ния по определенной профессии или специаль-
ности непосредственно в процессе прохождения 
практики. 

– Дополнительное финансирование сферы 
СПО, что позволит не только улучшить инфра-
структуру учреждений, но и увеличить оплату 
труда, тем самым мотивировать педагогический 
состав. 

Рис. 1. Модель управления рисками образовательного учреждения
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– Разработка с работодателями программ 
по устройству на работу выпускников, органи-
зация производственных практик на реальных 
рабочих местах [3].

Основные тактические векторы развития 
системы СПО.

1. Обеспечение соответствия квалифика-
ций выпускников требованиям экономики.

2. Консолидация источниковв бизнеса, го-
сударства и образовательных организаций в раз-
витии системы среднего профессионального об-
разования.

3. Повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики и передо-
вым потребностям общества.

4. Создание и обеспечение широких воз-
можностей для разных категорий населения в 
приобретении необходимых прикладных квали-
фикаций на протяжении каждой трудовой дея-
тельности.

5. Создание условий для успешной соци-
ализации и успешной самореализации обучаю-

щихся.
Идентификация и анализ рисков КГБПОУ 

«Канский технологический колледж» показали 
на необходимость разработки модели управле-
ния рисками в образовательной организации 
среднего профессионального образования [5].

Разработка модели управления рисками 
нужна для предотвращения негативного влия-
ния на достижение поставленных целей.

Такое моделирование позволяет:
– заранее определить потенциальные ри-

ски, что даст шанс оценить вероятность их по-
явления и предсказать вероятные последствия; 

– разработать стратегии по минимизации 
отрицательного влияния, в результате чего за-
интересованные стороны смогут снизить риск 
потерь и опасных последствий, увеличить 
сверхэффективность и поддерживать высокий 
уровень конкурентоспособности. 

Таким образом, разработка модели управ-
ления рисками помогает защитить от неопре-
деленности, уменьшить затраты и продолжить 
успешно работать. 
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Abstracts and Keywords

N.S. Abibulaeva, A.N. Yunusova

Methodological Approaches to the Formation of Professional Self-Determination  
of High School Students in the System of Pre-Professional Education

Key words and phrases: professional selfdetermination; methodological approaches; professional training; 
cluster approach.

Abstract: The process of forming students’ professional selfdetermination and making a decision on their 
choice of profession should begin in the senior grades of a comprehensive school. For young people to successfully 
enter the world of professions, develop professionally and make a conscious choice of their future professional 
activity, the educational process should provide for the implementation of preprofessional education. The purpose 
of the article is to substantiate the methodological approaches to forming senior school students’ professional self
determination in the preprofessional education system. The hypothesis suggests that the formation of senior school 
students’ professional selfdetermination will be effective if the approaches to determining senior school students’ 
professional selfdetermination in the preprofessional education system that exist in modern pedagogical theory and 
practice are identified. The purpose of the article and the hypothesis put forward necessitated solving the following 
problem: to study and characterize the methodological approaches to forming senior school students’ professional 
selfdetermination.

E.A. Vyugina, A.A. Lifintseva
A Study of the Level of Sociability and Self-Control in Communication among Students – Future Teachers

Key words and phrases: communication; communicative competence; sociability; selfcontrol in 
communication; student teachers.

Abstract: In the process of professional training of future teachers, it is important to develop communicative 
competencies, which include sociability, selfcontrol in communication, the ability to take the initiative in 
communication, spontaneity, the ability to develop verbal and nonverbal means of communication. The purpose 
of the study is to conduct the diagnostics of the level of sociability and selfcontrol in communication of students – 
future teachers. The objectives include actualization of the problem of studying the communicative properties of 
the personality of students – future teachers; the analysis of the results of diagnostics of the level of sociability and 
selfcontrol in communication of students. The hypothesis suggests that the success of pedagogical interaction in the 
process of practical pedagogical work depends on the formation of such communicative competencies in students – 
future teachers as sociability and selfcontrol in communication. The research methods included analysis, synthesis, 
and generalization. It is concluded that some aspects of the study of the problem of developing the communicative 
properties of the personality of students – future teachers are considered; the analysis of the results of diagnostics of 
the level of sociability and selfcontrol in communication of students is carried out.

M.M. Dukhanin, N.V. Volynkina
Pedagogical Conditions for the Formation of the Value-moral Sphere of Future Pilots  

in the Educational Process of Military University
Key words and phrases: future pilots; military educational institution; pedagogical conditions; educational 

process; formation; valuemoral sphere.
Abstract: The purpose of the article is to identify and scientifically substantiate pedagogical conditions 

that contribute to the effective formation of the valuemoral sphere of future pilots in the educational process of 
a military university. To achieve this goal, the following tasks were set: to conduct a theoretical analysis of the 
concept of “pedagogical conditions”; to determine the main ways of researching the possibilities of implementing 
pedagogical conditions; to propose pedagogical conditions, the creation of which will significantly increase the 
effectiveness of forming the valuemoral sphere of future pilots. The hypothesis of the study is that the formation of 
the valuemoral sphere of future pilots will be more effective if the creation of pedagogical conditions is associated 
with the reconstruction of thematic plans that take into account the valuemoral aspect of education, the use of 
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combat experience of veterans of modern wars in the educational process, methodological support for the individual 
trajectory of valuemoral education of cadet pilots, and targeted management of the process under study at all levels 
of interaction. The main methods were analysis, synthesis, and generalization. The results of the study consist in the 
complete verification of the put forward hypothesis.

T.V. Kirillova
A Study of the Involvement of Employees of Educational Institutions  

of the Federal Penitentiary Service of Russia in Volunteer Movements and Projects
Key words and phrases: penal system employees; volunteerism; volunteer movements and projects; survey; 

educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia.
Abstract: The purpose of the article is to present to the scientific community the results of the study of the 

involvement of employees of the penal system (PS) in volunteer movements and projects. The author solves the 
problem of determining the current state of the organization of work on the involvement of PS employees and 
their family members in modern volunteer movements and projects. The solution of the problems is carried out on 
the basis of general scientific methods. Using the methods of theoretical analysis, questionnaires, interviews, the 
author substantiates the need to determine the key areas of improvement of work to increase the effectiveness of the 
organization of volunteering in the PS.

R.G. Sabirova, R.R. Nasibullov, I.F. Yarullin, S.S. Kosmodemyanskaya
Educational Potential of Academic Subjects as a Basis for the Formation of Personal Learning Outcomes

Key words and phrases: education; educational potential; personality; subject; result; level of education; 
chemistry.

Abstract: This article emphasizes the importance of the educational potential of academic subjects using 
the subject “Chemistry” as an example. The goal is to theoretically substantiate and experimentally verify the 
effectiveness of using various forms and methods of education in lessons. The objectives are to determine whether a 
teacher can form in their students both chemical knowledge, and value orientations that contribute to the formation 
of a highly moral personality. Research hypothesis: the educational potential of students will be more effective if 
various forms and methods of education are systematically used in lessons; to reveal and use the educational and 
developmental potential of the subject. The research methods included the study and analysis of psychological, 
pedagogical and methodological literature, the method of theoretical analysis, the method of scientific observation, 
the method of conversation. The results of the study indicate that the correct choice of methods, means and 
technologies in teaching are focused on high indicators of the level of education of students.

E.N. Seliverstova
Innovative School Education: Myth or Reality?

Key words and phrases: traditional learning; innovative learning; learning as development; learning as self
development; developmental function of learning; teaching development.

Abstract: The main objective of the study was to conduct a scientific reflection of the practice of the 
current state of mass school education in order to identify the characteristics inherent in innovative education. 
The objectives of the study are associated with substantiating the relevance of the selected problem; identifying the 
essential characteristics of innovative learning; collecting statistical data reflecting the quality of school education, 
and analyzing their relationship with the quality of the results of innovative learning. The research hypothesis 
suggests that modern mass school education can be considered innovative if the quality of educational results 
obtained by schoolchildren is characterized by a readiness for selfdevelopment and selfeducation. The research 
methods included the analysis of the results of psychological and pedagogical research and statistical data on the 
problem; conceptual and terminological analysis; generalization; comparison. The results of the research do not 
allow us to assess modern mass school education as truly innovative, since statistical data indicate that the quality of 
school education does not meet the criteria of innovation.

K.S. Selyanin
On The Role of Civic-Patriotic Education of Students of Higher Educational Institutions

Key words and phrases: civicpatriotic education; domestic education; educational model; ideological attitudes; 
socialization standard.
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Abstract: The article considers the issues of civicpatriotic education of students of higher educational 
institutions. A brief analysis of three educational models coexisting in modern domestic education is carried out. 
The differences in the socialization standards formed by them, due to the peculiarities of the implementation of 
civicpatriotic education, are shown. The current significance of civicpatriotic education as a national priority 
for the country’s development, a goalforming component of the educational process at all levels of education is 
revealed. The social demand for the updated content and purpose of civicpatriotic education are considered in 
connection with the psychological and pedagogical tasks of protecting the ideological attitudes of the younger 
generation from external information expansion, maintaining the moral and psychological health of students, and 
ensuring the spiritual security of the country.

S.B. Seryakova, I.V. Zubkova
Psychological and Pedagogical Features of Development of Primary School Students

Key words and phrases: primary school age; psychological and pedagogical features; cognitive development; 
emotionalvolitional sphere; social adaptation; motivation.

Abstract: The article is devoted to the analysis of psychological and pedagogical features of the development of 
primary school students, focusing on key aspects of the development of primary school students, such as cognitive 
development, emotionalvolitional sphere and social adaptation. Such aspects as the formation of thinking, the 
development of emotional intelligence, the features of motivation and social interaction are emphasized. The aim 
of the study: to identify the most significant psychological and pedagogical features of the development of primary 
school students. The research objectives are to analyze existing scientific research on the problem of development 
of primary school students. The research hypothesis is based on the assumption that the definition of psychological 
and pedagogical features of the development of primary school students in the educational process will increase its 
effectiveness and will contribute to the harmonious development of the child’s personality. The following research 
methods were used in the article: analysis of scientific literature, method of generalizing pedagogical experience and 
method of systematizing data. The results of the study are as follows: the development of children of primary school 
age is characterized by a number of psychological features that must be taken into account in the learning process. 
For successful adaptation of primary school children to the learning process, it is necessary to create a favorable 
psychological climate, use a variety of teaching methods, develop social skills and form selfregulation skills.

L.K. Fortova, M.A. Yengibaryan
On the Issue of Improving the Vital and Professional Mission of the Penitentiary System Employees
Key words and phrases: penal system employees; vital mission; professional mission; improvement of the 

federal penitentiary service; legal protection; social support; social status.
Abstract: The purpose of this article is to reveal the issue of mechanisms for improving the vital and 

professional mission of the employees of the penal system (PS). The objectives are to substantiate the relevance of 
the problem under study; to disclose the definitions of “vital mission” and “professional mission”; to substantiate 
the ways of improving the legal protection and social support of the PS employees. The hypothesis suggests that 
improving the vital and professional mission of the PS employees will be effective if the employee of the penal 
system is provided with legal protection, social support, and conditions are created for a decent standard of 
living, rest, and selfactualization. The research methods included analysis, synthesis, comparison, generalization, 
and analogy. The findings are as follows: the definitions of “vital mission” and “professional mission” have been 
clarified, and the conditions for their improvement have been substantiated to enhance the social status of a penal 
system employee.

L.K. Fortova, M.S. Fabrikov, S.V. Komissarova
Experience of Using Digital Content of the Educational Platform “Yurait”  

in the Educational Process of a Departmental University
Key words and phrases: digital technologies; digital tools; digital competencies; pedagogical process; 

educational platform; digitalization; online environment; advanced training; collaborative pedagogy.
Abstract: In this article, the authors attempt to describe the experience of using the digital content of one of the 

leading Russian educational platforms “Yurait” as a methodological component in building the educational process 
at the Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. The purpose of the article is to reveal 
the theoretical aspect of the importance of digital technologies in the educational process and to show the practical 
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focus of the use of digital content in the training of cadets of the departmental university. The research hypothesis 
suggests that cadets of the departmental university will more deeply assimilate theoretical material and improve 
practical skills of working in the digital environment if digital tools posted on the educational platform “Yurait” 
are used in the educational process. Using the methods of analysis, synthesis, generalization, analogy, the authors 
determined the effectiveness of using the digital educational platform “Yurait” to involve students in the educational 
process. The results are as follows: in the course of the work, the authors come to the conclusion that the use of 
the digital content of the educational platform “Yurait” contributes to a deeper assimilation of theoretical material, 
improvement of digital competencies of cadets of the departmental university.

Huang Yongsheng, R.M. Chumicheva
Using Adaptive and Interactive Teaching Methods in Individual Educational Programs  

for Children with Disabilities: Experience of China and Russia
Key words and phrases: inclusive education; children with disabilities; ethical principles; moral standards; 

value orientations; crosscultural analysis; China; Russia.
Abstract: The article is devoted to a comparative analysis of the ethical and moral foundations of designing 

educational programs for children with disabilities in China and Russia. The relevance of the study is due to the 
growing attention to inclusive education and the need to take into account cultural specifics when developing 
pedagogical approaches. The purpose of the work is to identify universal principles and national characteristics of 
moral regulation of inclusion in the two countries. The objectives include the analysis of the regulatory framework, 
value orientations of teachers, and ethical collisions of practice. The study is based on comparative and axiological 
approaches. A content analysis of documents (n = 73), an expert survey (n = 50), and observation in schools in 
Moscow and Beijing (n = 4) were conducted. The general principles of humanism, differences in the interpretation 
of the goals of education (socialization vs. development), ethical priorities (collectivism vs. individualism), and 
interaction models were revealed. The problems of discrimination and restrictions on the child’s right to participate 
in decisions were recorded. The results deepen the understanding of moral regulation of inclusion taking into 
account the sociocultural context. The practical significance is associated with the possibility of preventing ethical 
risks in working with children with disabilities. The prospects for crosscultural studies of the dynamics of moral 
norms in the context of the internationalization of the educational space are outlined.

M.R. Donchenko, L.A. Kadutskaya
Methods Used in Strength Training for Children in Motocross

Key words and phrases: methods; practice; general pedagogy; sport; motocross; motorcycle; motor actions.
Abstract: The purpose of this article is to consider the methods used in children’s strength training in 

motocross. The main objective of this article is to study strength training classes in motocross, which is aimed at 
studying the methods used in these classes, where each method is not applied in a standard way, but is adapted to 
certain conditions due to the peculiarities of children’s training. The theoretical and methodological basis of the 
article was the universal scientific principles of the dialectical methodology of cognition. The following conclusions 
were made: the sooner an athlete begins to work on improving skills and competencies, the faster the desired result 
will appear. Only after this can you move on to the next stage, which is called the implementation of special training 
potential. Therefore, load control becomes the most important. Each method is not applied in a standard way, but is 
adapted to certain conditions due to the specifics of children’s training. When choosing methods, it is important that 
they accurately correspond to the goals, general principles of training, as well as age and gender differences.

M.R. Donchenko, L.A. Kadutskaya
The Importance of Strength Training for Motocross Athletes

Key words and phrases: methods; practice; strength training; sport; motocross; motorcycle; motor actions.
Abstract: The purpose of this article is to examine strength training that helps athletes develop greater power 

and the ability to generate force quickly. The primary objective of this article is to investigate periodic strength 
training that can significantly improve the ability to push off a ramp, land and absorb force, and negotiate turns. 
The article is based on the universal scientific principles of the dialectical methodology of cognition. The following 
conclusions were made: the path to peak performance is a marathon, not a sprint. It is important to start small, be 
consistent, and listen to your body. With dedication and the right approach, one can easily find that it is possible to 
soar over ramps and negotiate turns like a pro.



253

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(165) 2024

M.R. Donchenko, L.A. Kadutskaya
Psychological Factors in Professional Motocross Affecting the Result

Key words and phrases: psychological factors; practice; general pedagogy; sport; motocross; motorcycle; 
planning.

Abstract: The purpose of this article is to gain a deep, comprehensive understanding of professional motocross 
riders’ experiences with mental demands and coping strategies in their sport. The main objective of this article is to 
investigate the psychological factors that both positively and negatively influence performance. The article is based 
on the universal scientific principles of dialectical methodology of cognition. The following conclusions were made: 
with appropriate training of psychological skills (i.e., regulation of arousal, concentration and attention control, 
overcoming difficulties), an athlete can increase his chances of achieving the desired level of results.

A.A. Katsero, E.M. Frolkova
Correctional and Developmental Methods for Developing Verbal Communication Skills  

in Children with Intellectual Disabilities
Key words and phrases: methods; children with intellectual disabilities; verbal communication; correction; 

skills; speech.
Abstract: The article considers the materials of the study, the purpose of which was to study and develop verbal 

communication skills in children with intellectual disabilities. The solution of research problems on comparative 
qualitative and quantitative analysis of the results of their experimental study is presented, which made it possible 
to test the hypothesis about the possibility of effective corrective impact on the process of development of the 
communicative sphere of children with intellectual disabilities. During the experiment, methods of psychological 
diagnostics and psychological and pedagogical correction were used. It is concluded that children’s communication 
is characterized by insufficient development of communication skills with others, coherent speech does not 
correspond to the development norm, the need for communication is practically absent or manifests itself in a 
situational form of interaction, speech is dialogically incorrect, which significantly affects communicative verbal 
interaction with both peers and adults. A description of complementary and interrelated methods is given that allow 
correcting the development of verbal communication skills in this category of children.

Lu Zhongjian, E.N. Yakovleva
On the Issue of Organizing Concert and Educational Activities of Students in Modern Universities

Key words and phrases: concert and performance practice; concert and educational activities; methodology; 
modern university; student musician.

Abstract: The organization of concert and educational activities in universities today has a significant impact 
on the training of specialists. The purpose of the study is to identify the features of the organization of concert and 
educational activities, its role in modern universities. The hypothesis suggests that the organization of concert and 
educational work will be successful if the developed methodology is introduced into the content of the educational 
process of the university. Theoretical methods of analysis, synthesis and comparison, practical experience on the 
subject of the study were used. The results showed the relevance of the chosen topic.

T.V. Slyusarskaya
Development of Fine Motor Skills in Preschoolers with Visual Impairments Using Decorative Modeling

Key words and phrases: fine motor skills; visual pathology; middle preschool age; decorative modeling.
Abstract: The article considers the problem of fine motor skills development in preschool children with visual 

impairments through the use of decorative modeling. In conditions of a lack of visual stimuli, tactile perception 
and the possibility of active participation in the creative process are of particular importance in children with visual 
impairments. The article considers the theoretical aspects of fine motor skills, as well as the influence of modeling 
on the development of sensory and motor skills, which in turn helps to improve cognitive functions and social 
adaptation of children. The features of the formation of motor skills in children with disabilities, as well as the 
influence of tactile and visual stimuli on the learning process are analyzed in detail. Methodological approaches and 
practical classes aimed at developing motor coordination, accuracy and dexterity are described. The paper presents 
the results of an experimental study confirming the effectiveness of decorative modeling as a means of correction 
and rehabilitation, contributing not only to the development of fine motor skills, but also to the general emotional 
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and social development of children. The article may be useful for teachers, defectologists and parents interested in 
using innovative methods of working with children with visual impairments.

T.V. Slyusarskaya
Development of Fine Motor Skills in Preschool Children with Visual Impairments

Key words and phrases: fine motor skills; visual pathology; middle preschool age.
Abstract: The article presents the results of diagnostics of fine motor skills development in preschool 

children with visual impairments, focusing on the importance of this area for the overall development of children. 
The relevance is due to several factors: firstly, visual perception disorders significantly affect the development of fine 
motor skills, which, in turn, affects the overall psychomotor development of children; secondly, early diagnostics 
and correction of motor skills are critical for successful socialization and preparation of children for school; thirdly, 
given the growing number of children with visual impairments, it is necessary to develop and implement adapted 
diagnostic and teaching methods, which is directly related to the implementation of the principles of inclusive 
education. The study is aimed at clarifying and systematizing data that contribute to improving the conditions 
for learning and full development of children with special educational needs. The article notes the importance 
of fine motor skills for the overall development of children, as well as its impact on the educational process and 
socialization, analyzes modern approaches to assessing motor skills, considers the specific difficulties faced by 
children with visual impairments, discusses key aspects influencing the development of motor skills, as well as the 
characteristics of the manifestation of disorders in this category of children.

O.A. Sheremetyeva, A.A. Atabekova
Process-oriented Teaching of Written Legal Translation in Higher Education: a Simulation Experience
Key words and phrases: written legal translation; processoriented learning at the university; learning 

simulation.
Abstract: The purpose of this study is to examine the procedure for modeling processoriented teaching of 

written legal translation at a university. The analysis tests the hypothesis that teaching written legal translation at 
a university is modeled as an integration of conceptual, methodological and methodical levels. The objectives of 
the study are aimed at determining the content and instrumental characteristics of these levels. The study includes 
theoretical and empirical methods of analysis. As a result of the study, the formulated hypothesis was confirmed, 
the content characteristics of each level of the designed model were determined. During experimental training, 
its compliance with the general principles of processoriented management and implementation of activities in a 
specific area, as well as its effectiveness were confirmed: higher quality of educational activities and their results in 
experimental study groups.

O.A. Sheremetyeva, A.A. Atabekova
Contents of Process-oriented Teaching of Written Legal Translation at University

Key words and phrases: written legal translation; processoriented learning at a university; learning content.
Abstract: The purpose of this study is to characterize the content of processoriented teaching of written 

legal translation at a university. The analysis tests the hypothesis that the content of processoriented teaching of 
written legal translation at a university is organized and implemented through verticalhorizontal coordination of 
heterogeneous characteristics associated with the subjectthematic, processfunctional components of the content 
of training and its level organization. The objectives of the study include defining and describing the above 
characteristics. The goals and objectives are achieved through theoretical and empirical methods of analysis. As a 
result, the content of training is presented as a verticalhorizontal process in which the direction “from bottom to 
top” characterizes the stepbystep formation of the professional competence of a lawyertranslator from level A1 to 
C1, and the horizontal direction determines the need to coordinate contexts, types of professional activity in relation 
to certain genres of translation texts at each specific level of training of specialists.

R.R. Denisov, G.N. Shergin, V.G. Starostin
Evaluation of Tourist Recovery Activities (Mountain Tourism)

Key words and phrases: mountain tourism; rehabilitation activities; physical activity; body adaptation.
Abstract: This article examines the theoretical and practical basis for assessing the rehabilitation activities of 

tourists (mountain tourism), methods and approaches to assessing the effectiveness of rehabilitation activities aimed 
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at maintaining health and improving the physical condition of tourists engaged in mountain tourism. The article 
also discusses the integrated use of recovery measures to reduce the risk of injury and improve the overall well
being of tourists. Results on adaptation to physical impacts are presented. The following main tasks are solved in the 
recovery process: restoration of physical endurance, restoration of muscle activity, reduction of fatigue and stress.

V.O. Morozov, O.V. Morozov
Emotional Support of Physical Education Classes for Students of Educational Institutions

Key words and phrases: development of interest; technology of organizing physical education classes; physical 
education; emotional support.

Abstract: This article examines the pedagogical conditions and forms of organizing physical education classes 
that contribute to increasing the emotional and value attitude of students to physical selfimprovement. The purpose 
of the study is to determine the technology of creating emotional comfort in physical education classes. The object 
of the study is the organization of the process of physical education classes, and the subject is pedagogical 
conditions that affect the effectiveness of the interaction of movements and emotions. The research objectives are to 
find out the attitude of students to the emotional component of physical education classes and to reveal the features 
of organizing the process for their emotional accompaniment. It is assumed that the emotional accompaniment 
of physical education classes through the integrated use of functional music, dance, humor, creating situations of 
success, developing interest in game forms based on the technology of organizing and stimulating motor activity 
will increase the significance of these classes among students. The research methods included analysis of scientific 
and methodological literature, pedagogical observations, questionnaires.

L.L. Platonova, D.N. Platonov, V.N. Loginov
Analysis of the Respiratory System of Students with Minor Health Problems

Key words and phrases: evaluation of the external respiratory system; obstructive disorders; preparatory 
medical group.

Abstract: This article presents the results of a spirographic study of 93 1st–3rd year students of the preparatory 
medical group living in the Far North (Sakha Republic, Yakutia). The objective is to evaluate the parameters of 
external respiration of 1st–3rd year students of the preparatory medical group using spirography. The results of the 
following tests are analyzed: respiratory volume, respiratory rate, vital capacity of the lungs during inhalation and 
exhalation, reserve volume of inhalation and exhalation, maximum ventilation of the lungs, forced vital capacity of 
the lungs, forced expiratory volume in 1 s (FEV1). Based on the results of the study, a relationship was established 
between a decrease in the relative value of FEV1 and an increase in respiratory rate, and a high frequency of 
obstructive disorders was recorded in the subgroup of students with visual impairments.

L.L. Platonova, D.N. Platonov, A.E. Nikitina, R.I. Okoneshnikov
Study of the Electronic Database of Students’ Physical Fitness as One of the Conditions  

of a Dosed Approach to Physical Activity
Key words and phrases: preparatory medical group; indicators of students’ physical fitness; electronic database; 

pedagogical testing.
Abstract: This article analyzes the physical fitness indicators of 1st–3rd year students of the preparatory 

medical group of NorthEastern Federal University named after M.K. Ammosov. The preparatory group includes 
students with minor morphofunctional disorders of somatic health or chronic diseases in the stage of longterm 
remission. Pedagogical testing included the following tasks: 20 m, 60 m, 500 m (girls), 1000 m (boys) running; 
standing long jump, standing long jump with back in the direction of movement; pullups from a hang on a high 
bar (boys), hanging on a high bar (girls); raising the torso from a supine position, flexion and extension of the 
arms in a prone position (boys), in a prone position on a gymnastic bench 50 cm high (girls); forward bends from 
a standing position; shuttle run 4 × 9 m. The results were processed based on the calculation of average values 
with the standard error, as well as through a qualitative analysis of the obtained indicators. It was found that the 
preparatory medical group is characterized by instability of physical fitness indicators in combination with a wide 
range of results for various tests. This circumstance emphasizes the importance of systematic monitoring and an 
optimal physical activity regime.
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A.M. Prikhodko, A.R. Shaidullov, S.N. Vorobyov, I.E. Kabaev
The Influence of Ballistic and Non-Ballistic Striking Techniques of Muscular Work  
of a Hand-To-Hand Combat Athlete on the Functional Readiness to Conduct a Duel

Key words and phrases: ballistic and nonballistic type of intermuscular work; biomechanical potential; 
dynamic stability; morphofunctional indicators; optimization of intermuscular coordination; irradiation in locomotor 
work; regeneration of functional capabilities; contracture of the musculoskeletal connection.

Abstract: The aim of the study is to reduce the incidence of injuries among athletes both during training 
sessions and competitions. The authors set the following tasks: to study and analyze the indicators of handtohand 
combat athletes during the execution of strikes and their influence on dynamic stability and balance; to study the 
influence of the choice of one or another type of striking motor activity on the morphofunctional capabilities of 
an athlete. The hypothesis of the study is that the optimal choice of one or another stereotype of striking motor 
activity in martial arts depending on the type of intermuscular work will allow for a more productive organization of 
the training process. During the study, we used such methods as literary analysis of the problem, differentiation of 
striking techniques based on intermuscular work, and the Romberg test, which allows us to assess the athlete’s static 
coordination. The results of the study revealed the advantage of the ballistic type of intermuscular striking work in 
handtohand combat over the nonballistic type.

A.A. Tikhonchuk, A.M. Sedykh, E.N. Korneev, A.A. Koltun
Military-applied Focus of Classes in Sports and Outdoor Games in General Education Organizations  

of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Key words and phrases: physical education; general education organizations of the Ministry of Defense of the 

Russian Federation; outdoor games; militaryapplied focus.
Abstract: The purpose of this study is to substantiate the need to increase the militaryapplied focus of classes 

in the discipline “Physical Education” in general education organizations of the Ministry of Defense of the Russian 
Federation (EOMORF). The objectives of the study are to analyze the distribution of the budget of academic time 
for the discipline “Physical Education” in the EOMORF; to determine the professionally significant physical and 
mental qualities of students necessary for successful educational activities and further military service, as well as an 
algorithm for determining these qualities in the process of conducting outdoor games; to develop a list of outdoor 
games of a militaryprofessional focus that simulate the main methods of conducting modern individual combat 
operations. The hypothesis of the study was the assumption that the use of outdoor games of a militaryprofessional 
focus in classes on the discipline “Physical Education” in the EOMORF will have a positive effect on the level 
of development of physical and mental qualities and increase the percentage of applicability of classes. Research 
methods included observation, analysis, testing, and methods of mathematical data processing. The research results 
are as follows: outdoor games of a militaryprofessional focus were developed, and after their use, reliable changes 
occurred in the studied indicators of students.

A.S. Pavlov, A.K. Maksimov
Off-ice Training of Hockey Players Using Special Training Equipment

Key words and phrases: classification of training work; specialized office training of hockey players; hockey 
training equipment.

Abstract: Systemic laws of human body functioning predetermine the dominance of special and specialized 
focus of training work in modern hockey. This applies to both training work on ice and office training work of 
hockey players. The article presents an expanded (due to the introduction of specialized office, as well as 
technical and tactical training work on ice) classification of the main directions of training work of hockey 
players. The possibility of increasing the effectiveness of this work is indicated – due to the use of special hockey 
simulators in the training process. The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of using specialized 
hockey training equipment in office training of hockey players. In accordance with the purpose of the study, its 
objectives were defined: evaluation of the effectiveness of hockey players’ training on a running hockey training 
equipment; evaluation of the effectiveness of hockey players’ training on a throwing hockey training equipment; 
evaluation and analysis of the effectiveness of using the Fitlight training equipment for developing goalkeepers’ 
hand reaction speed. The research hypothesis suggests that the use of specialized hockey training equipment in off
ice training of hockey players contributes to an increase in the performance of hockey players in the exercises used 
and causes an increase in the level of their special training. The article presents some results of experiments proving 
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the effectiveness of using special hockey training devices in office training of hockey players. It is concluded that 
regular use of special hockey training devices in training hockey players ensures targeted development of motor 
characteristics of the movements being trained and allows players to achieve higher levels of special training.

S.L. Polozova, N.P. Polebentseva, A.V. Stafeeva
The Effectiveness of the Methodology of Special Training of Girls Involved in Cheerleading Sports  

taking into Account their Role in the Team
Key words and phrases: cheerleading; girls; special training; bases; flyers; training process.
Abstract: The article is devoted to the problem of finding effective approaches to the content of special training 

for girls involved in cheerleading. The purpose of the study was to develop and experimentally substantiate the 
effectiveness of a methodology for special training for girls involved in cheerleading, taking into account their 
role in the team. The study used such methods as pedagogical testing, pedagogical experiment, and methods 
of mathematical statistics. In the course of the study, a methodology for special training for girls involved in 
cheerleading was developed and experimentally substantiated sports, taking into account the role in the team. 
The results obtained as a result of the experiment indicate the effectiveness of the proposed method and its positive 
impact on the level of special training of cheerleaders.

I.N. Ron, R.R. Pashyan
Improving the Physical Fitness of Athletes Involved in Dance Sports at the Initial Stage of Training

Key words and phrases: dance sport; dance couple; athlete; initial stage of training; physical training; special 
exercises; training process.

Abstract: This article examines the issue of improving the physical fitness of athletes involved in dance sport 
at the initial stage of training. The importance of developing effective means and methods of special physical 
training that take into account the specifics of the sport is emphasized. The goal of the research is to study the 
characteristics of physical training of athletes involved in dance sport at the initial stage of training, and to determine 
effective means and methods for its improvement. The objectives are to experimentally prove the effectiveness of 
introducing special exercises into the educational and training process at the initial stage of training, contributing 
to more effective development of priority physical qualities, in accordance with the federal standard of sports 
training in the sport of “dance sport”. The research hypothesis is as follows: it was assumed that under the influence 
of the inclusion of exercises aimed at developing physical qualities in the educational and training process of 
dance couples, the physical fitness of novice athletes will increase. Methods included theoretical analysis, and 
systematization. The results ults of the study confirm the need for further study and development of methodological 
recommendations for special physical training of beginning dancers.

S.P. Skryabin, A.I. Barashkova
Inclusion of National Games of the Sakha People in the Training Process of Football  

for Children of Secondary School Age to Improve Speed-Strength Characteristics
Key words and phrases: national outdoor games; Sakha people; speedstrength qualities; football.
Abstract: This article examines the influence of national outdoor games of the Sakha (Yakut) people on the 

development of speedstrength qualities in young football players. The relevance of the study is due to the need to 
find new methods to improve the physical fitness of athletes, especially in the Far North, where traditional sports 
can have unique adaptive properties. The purpose of the paper is to analyze the effectiveness of using Yakut folk 
games in football to develop speedstrength indicators in middle school children. The results show that the inclusion 
of national games of the Sakha people in the training process contributes to a significant improvement in the speed
strength characteristics of students. This opens up new prospects for the introduction of traditional types of physical 
activity into modern sports training programs.

T.A. Kravchuk, I.Yu. Gorskaya, D.A. Savchak, E.S. Aseeva, D.Yu. Lomovtsev
Expansion of the Sphere of Physical Culture and Health Services  

to the Population of the Russian Federation
Key words and phrases: physical culture and health services; fitness technologies; development of physical 

culture; population needs; physical training.



258

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024

Abstract: The objective of the study is to substantiate practical proposals for expanding the current list of 
physical education and health services to the population. It is advisable to consider the possibility of including the 
following types of services in the current list: physical education and health services for consultations, educational 
seminars (group and individual); services for organizing and holding corporate (local and global) physical education, 
health or sports events; organization of offsite training events (training camps, fitness camps, fitness tours); services 
for organizing and implementing rehabilitation classes for different categories of the population; adaptive physical 
education services for individuals with special needs, disabilities; consulting services for organizing the activities 
of fitness facilities, optimizing and increasing the efficiency of operation of sports facilities, the activities of sports 
clubs; services for the provision of sports facilities, sports equipment, gear; development of applications for training 
and training programs, applications for fitness clubs and other physical education and sports organizations; online 
services (development of individual training programs and monitoring of their implementation, consulting, online 
support). The proposals put forward are aimed at solving problematic issues in the field of physical education and 
sports activities that limit the full satisfaction of the population’s needs for services related to physical training, 
maintaining a healthy lifestyle, and improving the quality of life.

A.S. Andrienko
Project Technology as a Motivating Factor in the Development of Foreign Language Professional 

Communicative Competence of Students of Linguistic Specialties of the University
Key words and phrases: higher education; foreign language professional communicative competence; 

communication qualities; interdisciplinary approach; student motivation; project competence; project technology; 
students of linguistic specialties.

Abstract: The article is devoted to the problem of using project technology in the process of studying a 
foreign language by students of linguistic specialties at the university. The purpose of the article is to consider the 
significance and features of the application of project technology, taking into account the specifics of professionally 
oriented training of students majoring in English. This problem is relevant, since proficiency in a foreign language 
in the field of project activities is considered an important condition for the professional competitiveness of 
graduates. The following tasks were defined: to consider the historical dynamics and the current stage of research 
on the problem of project methodology in education; to analyze the types, stages, organizational and methodological 
principles of implementing project activities; to emphasize the need to improve project competence that motivates 
students to study specialized subjects in their specialty. The author’s definition of the concept of “project 
technology” as a component of foreign language professional communicative competence of students majoring in 
linguistics is presented. Based on the use of questionnaires, surveys, and testing, students’ opinions were identified 
to determine the effectiveness of using various forms of project activities implemented in the learning process. 
The results of the study showed an increase in the level of students’ motivation to study specialized disciplines in a 
foreign language using project technologies.

Gao Xueman, Liu Di 
The Role of Vocational Education in Cooperation  

in the Border Regions of China, Heilongjiang Province and Russia
Key words and phrases: vocational education; education in Heilongjiang Province and Russia; crossborder 

interaction; educational cluster.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the role of vocational education in the integration of the 

border regions of Russia and Heilongjiang Province. The objectives include studying educational programs and 
models of cooperation, assessing barriers to the integration of educational systems, and determining the potential 
of educational clusters. The leading methods used were a comparative analysis of educational programs and models 
of cooperation, as well as a content analysis of regulatory documents and strategies. In the course of the study, 
a hypothesis was put forward that the effective development of vocational education requires strengthening cross
border interaction, integrating programs, eliminating language and certification barriers, and creating educational 
clusters to train personnel that meet the requirements of the labor market. The results indicate that the role of 
vocational education in the field of cooperation in the border regions of China, Heilongjiang Province, and Russia is 
great and requires further research.
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D.V. Gulyakin, T.N. Shabanova
Pedagogical Features of the Formation of the Social and Information Culture of the Future Engineer 

(Regional Aspect)
Key words and phrases: social and information culture; technical university; organizational and pedagogical 

conditions.
Abstract: In this article, the authors examine the concept of “social and information culture of students at a 

technical university”, define its main components, and present the results of a study of the social and information 
culture of students at a technical university. The research objectives are to analyze modern approaches to defining 
the concept of “social and information culture of students of a technical university” and to determine methods 
for assessing the social and information culture of a future engineer in the higher education system. The research 
methods were general scientific methods of cognition, including systematization, generalization of information, as 
well as logical calculations and comparative mathematical analysis. The hypothesis of the study is based on the 
assumption that the formation of social and information culture among students of a technical university is one of 
the factors influencing the comprehensive and harmonious development of the individual. The results are as follows: 
a mathematical analysis of the indicators of the formation of social and information culture among 1st and 3rd year 
students of Kuban State Technical University was carried out using the nonparametric Mann – Whitney Utest.

K.E. Dreger, N.Yu. Fominykh
Pedagogical Problem of Formation of Social Interest in the Course of Professional Training of Students  

in the Field of Journalism and Media Communications 
Key words and phrases: social interest; society; students; journalism; media communications; professional 

training.
Abstract: The article is devoted to the current pedagogical problem of developing social interest in students 

during their professional training in journalism and media communications. The purpose of the article is to consider 
the pedagogical aspects of developing social interest in students majoring in journalism and media communications 
in the context of their professional training. It is noted that socially responsible journalism is an important aspect 
of the modern media system, especially when fake news and manipulation are becoming the norm, and is not 
limited to informing the public, but should promote healthy debate, raise current issues and protect democratic 
values. It is determined that the principles of social responsibility should become one of the main priorities in the 
professional activities of students striving for an ethical and socially oriented journalistic process. It should be noted 
that understanding their contribution to society, the ability to apply ethical standards and critically comprehend 
information will allow them to become not just observers, but also active participants in social dialogue. It is 
concluded that the formation of social interest in students majoring in journalism and media communications as a 
pedagogical problem deserves closer attention from researchers in terms of studying specific methods practiced in 
modern universities.

A.I. Evdokimova
A Model of Development of Research Competence of Residency Students  

in New Conditions of Professional Training
Key words and phrases: research competence; residency students; digital transformation; new conditions of 

professional training; research practices.
Abstract: The article is devoted to the problem of developing research competence of medical residents 

in the changed conditions of professional training. The work reflects the results of research conducted by the 
author on the stated topic. The goal is a broad dissemination of the results of the study on the development of a 
model for developing research competence of medical residents in the new conditions of professional training. 
The objectives are to provide a rationale for the relevance of developing research competence of medical residents 
in the changed conditions; to develop a model for developing research competence of medical residents in the 
new educational conditions; to analyze the results of introducing the author’s model into the educational process 
of a medical university. The hypothesis is as follows: it was assumed that addressing the problem of developing 
research competence of medical university residency students will resolve a number of contradictions and problems 
associated with the quality of professional training of national healthcare personnel. Methods: analysis of scientific 
literature, regulatory documentation on the research issue; synthesis; modeling; generalization of pedagogical 
experience. Results: It was concluded that the study of the research question is associated with the enrichment of the 
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modern educational environment of higher medical school with innovative models and technologies that increase 
its scientific and educational potential, while simultaneously ensuring a high level of training of domestic medical 
(pharmaceutical) specialists at the international level.

E.V. Osipova
Prevention of Extremist Manifestations among Student Youth:  

Main Approaches to Studying the Concept
Key words and phrases: prevention; extremism; extremist manifestations; student youth; educational 

environment of the university.
Abstract: The importance of considering the problem of preventing extremist manifestations among students 

in the educational environment of the university in modern conditions dictates the need to expand the space of 
preventive activities. The purpose of the study is to consider the main approaches to the study of the prevention 
of extremist manifestations among students. The objectives are to update the problem of preventing extremist 
manifestations among university students; to analyze the potential of the educational institution in this area. 
The research hypothesis suggests that the analysis of the forms and methods of preventing extremist manifestations 
among students makes it possible to characterize the substantive content and technologies for implementing this 
activity in the educational environment of the university. Research methods: analysis, synthesis, generalization. 
The results are as follows: the main problems of preventing extremist manifestations among university students are 
considered; the possibilities of the educational institution in the direction of preventing extremist manifestations 
among students.

E.N. Tregubenko, G.A. Sorokina
Preparing Future Teachers for Local History Work with Students:  

History, Theory and Practice
Key words and phrases: historical and pedagogical approach; local history work with students; professional 

training of teachers.
Abstract: The purpose of the article is to reveal the features of the theory and practice of training future 

teachers for local history work with students at different stages of development of domestic pedagogical 
education. The objectives of the study are to actualize the need to improve the efficiency of professional training 
of future teachers for local history work with students; to emphasize the importance of the experience of domestic 
pedagogical education in solving this problem. The research hypothesis suggests that the solution to the problem 
of improving the quality of training future teachers for organizing local history work requires an analysis of the 
experience of domestic education and an expansion of the range of pedagogical means for implementing this task 
at the present stage of higher education development. The implementation of the goal and objectives of the study 
was carried out using general scientific and scientifichistorical research methods. The features of the dynamics of 
the content, methods and forms of organizing the preparation of future teachers for local history work with students 
at different stages of pedagogical education development are characterized; target settings and main directions of 
pedagogical activity are highlighted, ensuring the effectiveness of this process in the work of modern institutions of 
pedagogical education.

V.E. Kholmogorova, S.V. Filippova
The Motivic-Figurative Complex “Divine – Devilish” in the “Musical” Short Stories of E.T.A. Hoffmann

Key words and phrases: German Romanticism; theme of music; image of a musician; image of a singer; motif 
of death.

Abstract: The article examines the features of the implementation of the motivicfigurative complex in the 
works of German Romanticism. The purpose of the study is to identify the antinomy of the motivicfigurative 
complex in the works of Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. The study was conducted on the material of classical 
German literature, in particular, the short stories of E.T.A. Hoffmann devoted to the theme of music. To achieve 
the goal of the study, the methods of motivic and contextual analysis of the text were used. As a result of the study, 
the following conclusions were made: the motivicfigurative complex is realized through female and male images, 
which are carriers of both the divine and the devilish principle. The motive of the divine principle is accompanied by 
the motive of illness and death. The motive of the devilish principle is often realized as an obstacle to the divine and 
entailing unfavorable consequences.
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N.A. Maksimova, O.L. Yurovskaya
Research and Preservation of the Song Tradition of Russian Arctic Old-Timers of Yakutia

Key words and phrases: Sakha Republic (Yakutia); Russian oldtimers; settlers; song tradition of Russian old
timers; genres of Russian folklore.

Abstract: The article is devoted to the song tradition of Russian oldtimers in the Republic of Sakha 
(Yakutia). The paper substantiates the relevance of the topic, which intersects with the leading areas of modern 
ethnomusicology. With the aim of identifying the degree of study and preservation of the song tradition of Russian 
Arctic oldtimers of Yakutia, the authors accomplish the following tasks: reveal the historical and ethnographic 
features of the formation of this culture in the Republic of Sakha, consider the available folklore sources. Particular 
attention is paid to publications containing folklore texts and tunes of different genres. A comparative analysis of 
the literature revealed the insufficiency of information characterizing song genres and their stylistic features. Most 
publications contain exclusively historical and ethnographic information about the life of Russian settlers in Yakutia, 
which confirms the relevance of studying this song tradition. In order to identify the state of its preservation, the 
empirical method of observation and field research is used. The article describes the activities of singing groups 
that preserve the folk culture of Russian oldtimers of Yakutia. As a result of the study, the authors come to the 
conclusion about the lack of consistency in the study of the song tradition of Russian oldtimers of Yakutia, as well 
as in the preservation of this cultural phenomenon. The materials of the study were the works of folklorists, local 
historians and ethnographers studying folk culture in the territory of the Republic of Sakha (Yakutia).

In the context of the problematic field of this study, the works of V.M. Zenzinov, A.L. Birkenhof, I.S. Gurvich, 
S.N. Azbelev and N.A. Meshchersky, E.N. Ammosova, L.I. Kardashevskaya, V.V. Filippova, S.E. Nikitina, 
S.I. Boyakova, O.I. Charina, T.A. Berdnikova deserve attention. The use of theoretical methods of analysis, 
comparison and generalization made it possible to determine the degree of study of the song tradition of Arctic old
timers. The factual basis of the study was made up of field observation materials (empirical observation method) 
characterizing the activities of local singing groups in preserving the song tradition of Russian settlers. In the course 
of the work, the following hypothesis was put forward: as a result of the adaptation of the song culture of Russian 
settlers to the new natural and sociocultural conditions of the Arctic, dynamic processes occurred in their folklore. 
These changes occurred not only under the influence of new climatic conditions, but also under the influence of a 
foreign ethnic environment. A comparative analysis of literature partly confirms this assumption. Dynamic processes 
affected poetic texts and musical styles of some folklore genres, as well as the ritual side of the ethnic group of 
settlers.

O.G. Kuptsova, M.S. Romanova
Healing Codes in Mari Hemostatic Spell Texts

Key words and phrases: code; Mari language; Russian language; comparative linguistics; spell texts; 
ethnolinguistics.

Abstract: The article aims to identify the healing code in Mari hemostatic spell texts. How the presence of a 
ratio of real and unreal conditions as a special aspect for hemostatic spell texts can promote wound healing and stop 
bleeding is the question that determined the hypothesis and objectives of this work. The material for the study was 
extracted by the method of continuous sampling from authentic spellincantation texts. Mari spell texts for stopping 
bleeding and healing wounds have their own peculiarity, namely the absence of an introductory part and the so
called part of “separation” from the disease. The results of the study reveal an inextricable connection of codes with 
the structure of spellincantation texts.

A.D. Petrova
The Role of Language Barriers in the Creation of the Concept of Untranslatability  

of Contemporary French Literature
Key words and phrases: untranslatability; language barriers; cultural adaptation; equivalence; contemporary 

French literature; translation strategies; semantic distortion.
Abstract: It is important to analyze “untranslatability” in contemporary French literature in the context 

of globalization: the combination of idiomatic, phonetic and cultural barriers forms a phenomenon, emphasizing 
the need for linguistic accuracy and cultural resonance. The aim of the study was to find out the peculiarities of 
the functioning of linguistic nuances (idioms, subjunctive mood, culturally bound lexemes) and their semantic 
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obstacles – challenges for destabilization of the concept of “equivalence”, revealing contradictions in the 
relationship between lexical fidelity and cultural adaptation. Using comparative analysis, French originals of such 
authors as Houellebecq and Nothomb were compared with English and Russian translations, and discrepancies in 
lexical equivalence and semantic distortions (paraphrasing of idioms / phrasal substitutions) were revealed, and the 
desire of untranslatable elements for conversion due to their cultural specificity was recorded. The results show that 
language barriers in French texts (phonetic untranslatability, idiomatic allusions and syntactic complexity) create 
asymmetrical relations between the source and target texts: linguistic resistance, manifested in emerging lexical/
phraseological obstacles, complicates traditional translation techniques, turning the text into an adaptive rather than 
replicative construction. The results obtained confirm the hypothesis of the existence of “untranslatability” as a key 
attribute of linguacultural exchange based on the principle of limiting the force field, reconfiguring the semantics of 
the original into variable interpretations in different languages, thereby restructuring translation as an interpretative 
task. The practical implications point to the need for innovative “adaptation techniques” that take into account 
cultural/linguistic asymmetries while maintaining semantic coherence: as long as full equivalence remains elusive, 
translation becomes an act of multilayered approximation, overcoming lexical gaps with the help of adaptation 
strategies such as compensation/amplification that serve to preserve the “core meaning” in the face of syntactic 
transformation. Thus, the study highlights the need for future translation studies to move beyond traditional 
equivalence and to use translation methods – methods that take into account untranslatability as an inherent feature 
of cultural transmission – which opens up the possibility of studying other language systems in which unique 
idiomatic, phonetic or structural elements challenge the limits of translatability.

Ju Haina, Yang Lin, Liu Chiayi
Folk Beliefs and Cultural Heritage of the Evenks of Russia

Key words and phrases: Russian Evenks; cultural heritage; folk beliefs.
Abstract: Evenki are one of the national minorities of Russia, mainly in Siberia and the Far East. Shamanism 

is not only the Evenki belief in supernatural powers, but also a special form of their rational view of the relationship 
between man and nature, animals, the world and society. The purpose of this article is to analyze the characteristics 
of the Russian Evenki, Chinese Evenki and Oronchuns, who are culturally homogeneous peoples, but the process 
and characteristics of the development of modern shamanism among these peoples in Russia and China are very 
different. Evenki, as ChineseRussian crossborder peoples, are indispensable cultural links between the countries 
of Northeast Asia. The results achieved are that in the context of globalization, the value and significance of cross
border peoples are becoming increasingly obvious. The combination of theory and practice is the main method of 
this article.

S.A. Kokareva, O.Yu. Orlova
Strategic Goals and Objectives of the National Oil and Gas Industry  

in the Context of Sustainable Development of the Russian Energy Sector
Key words and phrases: energy strategy; oil and gas industry; sustainable development.
Abstract: The article examines the activities of the largest enterprises of the Russian oil and gas sector in 

accordance with the key theses of the energy strategy of the Russian Federation until 2025. The paper analyzes 
the current performance of PJSC Gazprom, PJSC Lukoil and PJSC Rosneft, which opens up visible development 
prospects, and also draws the reader’s attention to weaknesses. The main method of this study is a comprehensive 
critical analysis of public reporting of companies – leaders of the domestic oil and gas industry. The purpose of 
this study is to assess the compliance of the trajectory of the activities of oil and gas industry enterprises with 
the national energy strategy. The goal of the study was achieved by identifying four main areas of development 
of the energy complex until 2035, as well as analyzing public reporting in terms of identifying and substantiating 
the performance of the companies in question in the areas identified by the authors. The hypothesis of the study 
assumed that despite the progressive development of the Russian oil and gas industry, the industry needs additional 
incentive measures to achieve the goals of advanced development. In conclusion, the article concludes that it is 
necessary to create a unified indicator of the sustainability of oil and gas enterprises, the introduction of which 
into existing methods for assessing the investment attractiveness of a company will contribute to the activation of 
investment processes in capitalintensive projects related to the transformation of the domestic energy sector.
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A.A. Kurochkina, O.V. Voronkova, K.A. Namazov
The Analysis of Models of Digital Transformation of Business Processes in Retail

Key words and phrases: business processes; digital transformation; trade enterprises; Russian economy.
Abstract: The article analyzes various models of digital transformation of business processes in retail, 

paying special attention to their features and applicability in the Russian economy. The purpose of the article is to 
analyze existing models of digital transformation of business processes in retail and determine the most effective 
ones for use in modern retail enterprises. Achieving this goal was accompanied by solving a number of specific 
tasks: conducting a comparative analysis of various models, identifying their key characteristics, advantages and 
disadvantages; assessing the applicability of the analyzed models to the Russian retail sector, taking into account 
the current economic and technological conditions; developing recommendations for adapting and supplementing 
the proposed models of digital transformation to the conditions of Russian retail enterprises. The research 
hypothesis suggests that successful digital transformation of business processes in retail requires taking into 
account the company’s digital maturity, management flexibility and employee competencies. The research methods 
were a comparative analysis, within the framework of which the study of digital transformation models proposed 
in scientific literature takes place; general scientific methods of scientific knowledge: observation, comparison, 
synthesis, induction and deduction, mental modeling. The result of this study is the identification of key advantages 
and limitations of models of digital transformation of business processes in retail trade, and proposals are made for 
their adaptation for successful implementation in the modern conditions of the Russian economy.

I.F. Pilnikova, E.M. Kot
Theoretical Foundations of Studying the Milk Market

Key words and phrases: concept of “milk market”; theoretical foundations of studying the milk market; 
approaches to studying the milk market.

Abstract: The article examines the theoretical foundations of studying the milk market. The objective is 
to expand the concept of “milk market”. The objectives are to consider the concept of “milk market” taking 
into account the position of practicing researchers and specialists in various fields, such as economists, farmers, 
marketers and sociologists, to conduct a comparative analysis of these concepts. The milk market is a complex and 
dynamic system that plays a key role in providing the population with a valuable nutritious product. To understand 
the functioning and development of this market, it is necessary to understand its theoretical foundations, including 
the definition of the concept of “milk market” and an analysis of existing theoretical approaches to its study. 
The milk market is a complex and dynamic ecosystem that is influenced by many factors, such as consumer 
preferences, production costs, technological advances and government regulation. Understanding the intricacies of 
this market requires a multifaceted approach that includes various theoretical frameworks. The research hypothesis 
suggests that the scientific problem will be solved and the goal achieved if new aspects are included in the basis of 
its solution, taking into account which the concept of the “milk market” will be expanded. The research methods 
were analysis of literature on the research problem, description, comparison, generalization. The research results 
showed that three new aspects have been formed, taking into account which the concept of “milk market” can be 
expanded.

G.F. Tokunova, Yu.A. Tsvetkov, O.Yu. Bochkareva
Strategies of Behavior of Contracting Organizations in the Construction Public Procurement Market
Key words and phrases: public procurement; government order; contract system; construction contract; 

organizational strategy.
Abstract: The system of public procurement for ensuring the satisfaction of public needs plays a major role 

in the functioning and development of the economy. Of particular importance in this system is the procurement of 
construction work. The purpose of the study is to develop strategies for the behavior of organizations in the market 
of public construction orders. The work sets such tasks as analyzing the level of fulfillment of public construction 
contracts, identifying the dynamics of including organizations in the register of unscrupulous suppliers, and 
other negative effects associated with the irrational behavior of procurement market participants. The hypothesis 
of the study is the assumption that in order to minimize cases of termination of contracts, reduce the number of 
unscrupulous contractors, and more effectively distribute them in the market of public orders, certain strategies 
should be developed. The study revealed that today contracting organizations participating in the performance of 
work to meet public needs are not entirely responsible in developing strategies for their participation in competitive 



264

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024

procedures for determining contract executors. Certain strategies for the behavior of contracting organizations in the 
market of public construction orders are proposed.

O.V. Chepik, A.A. Romanov
Increasing the Economic Security of an Economic Entity Based on the Use of Innovations  

and the Program-Targeted Planning Method
Key words and phrases: economic security; risk; internal control; innovation; programtarget method of 

planning and management.
Abstract: The purpose of the scientific research was to study the impact of innovations and programtarget 

planning on the activities of an individual organization. The main objectives are related to the justification of 
measures to improve the economic security of the organization. In the course of the study, the analytical research 
method, SWOT analysis, comparative advantages method, and programtarget planning method were used. 
The results of the implementation of the presented developments are presented, which will increase the profit of the 
economic entity and improve its economic security.

L.L. Pokrovskaya, A.I. Aleksandrova
Generalization of the Experience of Forensic Accounting Examination  

in the Field of Non-Cash Payments
Key words and phrases: noncash payments; cash; payment documents; forensic accounting examination; 

economic crimes.
Abstract: The article presents the main elements of the methodology of forensic accounting examination in 

the field of noncash payments. The purpose of the study: to summarize the experience of forensic accounting 
examination in the field of noncash payments and highlight the main areas of the verification methodology. 
The objectives of the study are: to determine the objects, goals and main areas of forensic accounting examination, 
to clarify the stages of the analysis of noncash payments of the organization for the purposes of forensic accounting 
examination, to establish the causes and factors of fraudulent activities. Author’s hypothesis: forensic accounting 
examination based on information in documents on noncash payments of the organization can not only detect 
fraudulent activities, but also answer the most important questions about the reliability of the company’s financial 
condition indicators. The methods of research used: statistical method, comparative analysis, generalization, 
systematization. Results achieved: practical experience is summarized and theoretical and methodological aspects of 
analysis during forensic accounting examination in the field of noncash payments are systematized.

V.V. Yankovich, T.L. Pervushina
Risks of an Educational Organization of Secondary Vocational Education: Identification and Analysis
Key words and phrases: educational organization; risk; risks in education; riskforming factors; education 

management; risk management; risk analysis.
Abstract: The objective of the study is to create a risk management model that will be based on theoretical 

justification and will take into account the specific features of the education sector. It is also necessary to develop 
methodological approaches to risk management. To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: 
study the risk management process in an educational organization; identify the organization’s risks and analyze 
them; develop a risk management model in an educational organization. The work uses such methods of scientific 
research as observation, comparison, analogy, synthesis and analysis, induction and deduction. The theoretical 
basis of the study is the works of domestic and foreign scientists in the field of risk management. The hypothesis of 
the study is that the development of an effective risk management model that covers all aspects of the educational 
organization’s activities will improve the efficiency of its work. Research results: the proposed risk management 
model in an educational organization helps to reduce the impact of risks on the organization’s activities and 
minimize the adverse consequences associated with them.
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 кандидат педагогических наук, доцент, докторант Военного института физической культуры,  
г. СанктПетербург
 Email: vaiyvrn@yandex.ru
A.A. TIKHONCHUK
 Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Doctoral Candidate, Military Institute of Physical 
Education, St. Petersburg
 Email: vaiyvrn@yandex.ru

А.М. СЕДЫХ
 кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры физической подготовки Военного 
учебнонаучного центра ВВС «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
 Email: vaiyvrn@yandex.ru
A.M. SEDYKH
 Candidate of Science (Pedagogy), Senior Lecturer, Department of Physical Training, Military Educational 
and Scientific Center of the Air Force “Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and 
Yu.A. Gagarin”, Voronezh
 Email: vaiyvrn@yandex.ru

Е.Н. КОРНЕЕВ
 старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр Военного института физической 
культуры, г. СанктПетербург
 Email: vaiyvrn@yandex.ru
E.N. KORNEEV
 Senior Lecturer Department of Sports and Outdoor Games, Military Institute of Physical Culture, St. 
Petersburg
 Email: vaiyvrn@yandex.ru

А.А. КОЛТУН
 старший помощник начальника учебнометодического отдела Военного института физической куль-
туры, г. СанктПетербург
 Email: vaiyvrn@yandex.ru
A.A. KOLTUN
 Senior Assistant to the Head of the Educational and Methodological Department, Military Institute of 
Physical Culture, St. Petersburg
 Email: vaiyvrn@yandex.ru
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А.С. ПАВЛОВ
 кандидат педагогических наук, инструкторметодист Академии хоккея имени Б.П. Михайлова, 
г. Новомосковск
 Email: alexgreat@list.ru
A.S. PAVLOV
 Candidate of Science (Pedagogy), InstructorMethodologist, Hockey Academy named after B.P. Mikhailov, 
Novomoskovsk
 Email: alexgreat@list.ru

А.К. МАКСИМОВ
 аспирант Российского университета спорта «ГЦОЛИФК»; тренер ХК «ЮнисонМосква», г. Москва
 Email: maxi_mov@inbox.ru
A.K. MAKSIMOV
 Postgraduate Student,e Russian University of Sports “GTSOLIFK”; Coach, Hockey Club “Unison
Moscow”, Moscow
 Email: maxi_mov@inbox.ru

С.Л. ПОЛОЗОВА
 преподаватель кафедры физического воспитания Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород
 Email: spolozova2010@gmail.com
S.L. POLOZOVA
 Lecturer, Department of Physical Education, Nizhny Novgorod State University named after N.I. 
Lobachevsky, Nizhny Novgorod
 Email: spolozova2010@gmail.com

Н.П. ПОЛЕБЕНЦЕВА
 преподаватель кафедры физического воспитания Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород
 Email: natalapol.1980 @gmail.com
N.P. POLEBENTSEVA
 Lecturer, Department of Physical Education, Nizhny Novgorod State University named after 
N.I. Lobachevsky, Nizhny Novgorod
 Email: natalapol.1980 @gmail.com

А.В. СТАФЕЕВА
 кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических основ физической культуры Нижего-
родского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Нижний Нов-
город
 Email: staffanastasiya@yandex.ru
A.V. STAFEEVA
 Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Theoretical Foundations of Physical 
Education, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny Novgorod
 Email: staffanastasiya@yandex.ru

И.Н. РОНЬ 
 кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики гимнастики Кубанского государ-
ственного университета физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар
 Email: sportron@mail.ru
I.N. RON
 Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Theory and Methodology of 
Gymnastics, Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar
 Email: sportron@mail.ru
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Р.Р. ПАШЯН
 магистрант Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма,  
г. Краснодар
 Email: sportron@mail.ru
R.R. PASHYAN
 Master’s Student, Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar
 Email: sportron@mail.ru

С.П. СКРЯБИН
 старший преподаватель кафедры физического воспитания СевероВосточного федерального уни-
верситета имени М.К. Аммосова, г. Якутск
 Email: skryabin_sp@mail.ru
S.P. SCRYABIN
 Senior Lecturer, Department of Physical Education, NorthEastern Federal University named after 
M.K. Ammosov, Yakutsk
 Email: skryabin_sp@mail.ru

А.И. БАРАШКОВА
 доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории арахноэнтомологии Якутско-
го научного центра Сибирского отделения Российской академии наук – Якутского научноисследо-
вательского института сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова, г. Якутск
 Email: mfedorova74@mail.ru
A.I. BARASHKOVA
 Doctor of Biological Sciences, Chief Researcher of the Laboratory of Arachnoentomology Yakut Scientific 
Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences  Yakut Scientific Research Institute of 
Agriculture named after M.G. Safronov, Yakutsk
 Email: mfedorova74@mail.ru

Т.А. КРАВЧУК
 кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики туризма и ре-
креации Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, г. Омск
 Email: kravchukt@mail.ru
T.A. KRAVCHUK
 Candidate of Science (Pedagogy), Professor, Head of Department of Theory and Methodology of Tourism 
and Recreation, Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk
 Email: kravchukt@mail.ru

И.Ю. ГОРСКАЯ
 доктор педагогических наук, профессор кафедры естественнонаучных дисциплин Сибирского госу-
дарственного университета физической культуры и спорта, г. Омск
 Email: mbofkis@mail.ru
I.YU. GORSKAYA
 Doctor of Education, Professor, Department of Natural Sciences, Siberian State University of Physical 
Education and Sports, Omsk
 Email: mbofkis@mail.ru

Д.А. САВЧАК
 кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики туризма и рекреации Сибирского 
государственного университета физической культуры и спорта, г. Омск
 Email: xdasha@inbox.ru
D.A. SAVCHAK
 Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Theory and Methodology of Tourism 
and Recreation, Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk
 Email: xdasha@inbox.ru
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Е.С. АСЕЕВА
 кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры теории и методики туризма и ре-
креации Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, г. Омск
 Email: susolina@mail.ru
E.S. ASEEVA
 Candidate of Science (Pedagogy), Senior Lecturer, Department of Theory and Methodology of Tourism and 
Recreation, Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk
 Email: susolina@mail.ru

Д.Ю. ЛОМОВЦЕВ
 кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры теории и методики туризма и ре-
креации Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, г. Омск
 Email: denas@yandex.ru
D.YU. LOMOVTSEV
 Candidate of Science (Pedagogy), Senior Lecturer, Department of Theory and Methodology of Tourism and 
Recreation, Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk
 Email: denas@yandex.ru

А.С. АНДРИЕНКО
 кандидат педагогических наук, доцент Академии психологии и педагогики Южного федерального 
университета, г. РостовнаДону
 Email: angelaandrienko22@gmail.com
A.S. ANDRIENKO
 Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Academy of Psychology and Pedagogy, Southern 
Federal University, RostovonDon
 Email: angelaandrienko22@gmail.com

ГАО СЮЕМАНЬ 
 преподаватель кафедры перевода и русского языка Хэйхэского университета, г. Хэйхэ (КНР)
 Email: 270079435@qq.com
GAO XUEMAN
 Lecturer, Department of Translation and Russian Language, Heihe University, Heihe (China)
 Email: 270079435@qq.com

ЛЮ ДИ 
 кандидат филологических наук, преподаватель кафедры перевода Хэйхэского университета, г. Хэйхэ 
(КНР)
 Email: 46823056@qq.com
LIU DI
 PhD in Philology, Lecturer, Department of Translation, Heihe University, Heihe (China)
 Email: 46823056@qq.com

Д.В. ГУЛЯКИН
 доктор педагогических наук, профессор кафедры архитектуры гражданских и промышленных зда-
ний имени А.В. Титова Кубанского государственного технологического университета, г. Краснодар
 Email: dvggti@yandex.ru
D.V. GULYAKIN
 Doctor of Education, Professor, Department of Architecture of Civil and Industrial Buildings named after 
A.V. Titov, Kuban State Technological University, Krasnodar
 Email: dvggti@yandex.ru
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Т.Н. ШАБАНОВА
 соискатель Кубанского государственного технологического университета, г. Краснодар
 Email: t.shabanova1989@yandex.ru
T.N. SHABANOVA
 PhD Candidate, Kuban State Technological University, Krasnodar
 Email: t.shabanova1989@yandex.ru

К.Е. ДРЕГЕР
 аспирант Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, г. Москва
 Email: Dreger13_06@list.ru
K.E. DREGER
 Postgraduate Student, G.V. Plekhanov Russian University of Economics, Moscow
 Email: Dreger13_06@list.ru

Н.Ю. ФОМИНЫХ
 доктор педагогических наук, профессор кафедры иностранных языков № 1 Российского экономиче-
ского университета имени Г.В. Плеханова, г. Москва
 Email: fominyh.ny@rea.ru
N.YU. FOMINYKH
 Doctor of Education, Professor, Department of Foreign Languages No. 1, G.V. Plekhanov Russian 
University of Economics, Moscow
 Email: fominyh.ny@rea.ru

А.И. ЕВДОКИМОВА
 кандидат педагогических наук, членкорреспондент Академии информатизации образования, до-
цент кафедры педагогики, образовательных технологий и профессиональной коммуникации Сара-
товского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского, г. Саратов; док-
торант Института стратегии развития образования, г. Москва
 Email: anastacia.evdokimowa@yandex.ru
A.I. EVDOKIMOVA
 Candidate of Science (Pedagogy), Corresponding Member of the Academy of Informatization of Education, 
Associate Professor, Department of Pedagogy, Educational Technologies and Professional Communication, 
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky, Saratov; doctoral student, Institute for 
Education Development Strategy, Moscow
 Email: anastacia.evdokimowa@yandex.ru

Е.В. ОСИПОВА
 кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой 
информатики Балтийского федерального университета имени И. Канта, г. Калининград
 Email: ekaterinaosipova@yahoo.com
E.V. OSIPOVA
 Candidate of Science (Law), Associate Professor, Department of Criminal Procedure, Forensic Science and 
Legal Informatics, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad
 Email: ekaterinaosipova@yahoo.com

Е.Н. ТРЕГУБЕНКО
 доктор педагогических наук, профессор кафедры административного и интеллектуального права 
Луганского государственного университета имени В. Даля, г. Луганск
 Email: entregubenko@mail.ru
E.N. TREGUBENKO
 Doctor of Education, Professor, Department of Administrative and Intellectual Law, V. Dahl Lugansk State 
University, Lugansk
 Email: entregubenko@mail.ru
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Г.А. СОРОКИНА
 доктор педагогических наук, профессор кафедры международного права и права социального обе-
спечения Луганского государственного университета имени В. Даля, г. Луганск
 Email: galinasorokina@mail.ru
G.A. SOROKINA
 Doctor of Education, Professor, Department of International Law and Social Security Law, V. Dahl Lugansk 
State University, Lugansk
 Email: galinasorokina@mail.ru

В.Е. ХОЛМОГОРОВА
 кандидат филологических наук, доцент кафедры библиотечноинформационной деятельности и гу-
манитарных дисциплин Арктического государственного института культуры и искусств, г. Якутск
 Email: hve@list.ru
V.E. KHOLMOGOROVA
 Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Department of Library and Information Activities 
and Humanities, Arctic State Institute of Culture and Arts, Yakutsk
 Email: hve@list.ru

С.В. ФИЛИППОВА
 кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка и перевода СевероВосточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск
 Email: filippova_sargylana@mail.ru
S.V. FILIPPOVA
 Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Department of English Language and Translation, 
NorthEastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk
 Email: filippova_sargylana@mail.ru

Н.А. МАКСИМОВА
 магистрант СевероВосточного федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск
 Email: nbuharina15@gmail.com
N.A. MAKSIMOVA
 Master’s Student, NorthEastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk
 Email: nbuharina15@gmail.com

О.Л. ЮРОВСКАЯ
 кандидат искусствоведения, доцент кафедры народного пения ЮжноУральского государственного 
института искусств имени П.И. Чайковского, г. Челябинск
 Email: oyurovskaya@mail.ru
O.L. YUROVSKAYA
 Candidate of Art History, Associate Professor, Department of Folk Singing, South Ural State Institute of 
Arts named after P.I. Tchaikovsky, Chelyabinsk
 Email: oyurovskaya@mail.ru

О.Г. КУПЦОВА
 кандидат филологических наук, доцент кафедры романогерманской филологии Марийского госу-
дарственного университета, г. ЙошкарОла
 Email: kuptcovaog@yandex.ru
O.G. KUPTSOVA
 Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Department of RomanoGermanic Philology, Mari 
State University, YoshkarOla
 Email: kuptcovaog@yandex.ru



278

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(165) 2024

М.С. РОМАНОВА
 кандидат филологических наук, доцент кафедры романогерманской филологии Марийского госу-
дарственного университета, г. ЙошкарОла
 Email: maria.romanova@list.ru
M.S. ROMANOVA
 Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Department of RomanoGermanic Philology, Mari 
State University, YoshkarOla
 Email: maria.romanova@list.ru

А.Д. ПЕТРОВА
 кандидат филологических наук, доцент кафедры романской филологии СанктПетербургского госу-
дарственного университета, г. СанктПетербург
 Email: adbrache@gmail.com
A.D. PETROVA
 Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Department of Romance Philology, St. Petersburg 
State University, St. Petersburg
 Email: adbrache@gmail.com

ЦЗЮЙ ХАЙНА 
 кандидат филологических наук, доцент Хэйхэского университета, г. Хэйхэ (КНР)
 Email: 509871631@qq.com
JU HAINA
 Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Heihe University, Heihe (PRC)
 Email: 509871631@qq.com

ЯН ЛИНЬ 
 ассистент Харбинского института нефти, г. Харбин (КНР)
 Email: 1746319287@qq.com
YANG LIN
 Assistant, Harbin Institute of Petroleum, Harbin (PRC)
 Email: 1746319287@qq.com

ЛЮ ЦЗЯИ 
 студент Хэйхэского университета, г. Хэйхэ (КНР)
 Email: 3332422040@qq.com
LIU JIAYI
 Student, Heihe University, Heihe (PRC)
 Email: 3332422040@qq.com

С.А. КОКАРЕВА
 ассистент кафедры банков, финансовых рынков и страхования СанктПетербургского государствен-
ного экономического университета, г. СанктПетербург
 Email: s.kokareva@list.ru
S.A. KOKAREVA
 Assistant Lecturer, Department of Banks, Financial Markets and Insurance, St. Petersburg State University 
of Economics, St. Petersburg
 Email: s.kokareva@list.ru

О.Ю. ОРЛОВА
 доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой банков, финансовых рынков и страхо-
вания СанктПетербургского государственного экономического университета, г. СанктПетербург
 Email: orlova.o@unecon.ru
O.YU. ORLOVA
 Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Department of Banks, Financial Markets and Insurance, 
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg
 Email: orlova.o@unecon.ru
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А.А. КУРОЧКИНА
 доктор экономических наук, профессор Высшей школы сервиса и торговли СанктПетербургского 
политехнического университета Петра Великого, г. СанктПетербург
 Email: kurochkinaanna@yandex.ru
A.A. KUROCHKINA
 Doctor of Economics, Professor, Higher School of Service and Trade, Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University, Saint Petersburg
 Email: kurochkinaanna@yandex.ru

О.В. ВОРОНКОВА
 доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления Российского государ-
ственного гидрометеорологического университета, г. СанктПетербург
 Email: naukabisnes@mail.ru
O.V. VORONKOVA
 Doctor of Economics, Professor, Department of Economics and Management, Russian State 
Hydrometeorological University, St. Petersburg
 Email: naukabisnes@mail.ru

К.А. НАМАЗОВ
 аспирант СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого, г. СанктПетербург
 Email: namazov2@list.ru
K.A. NAMAZOV
 Postgraduate Student, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg
 Email: namazov2@list.ru

И.Ф. ПИЛЬНИКОВА
 старший преподаватель кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля Ураль-
ского государственного аграрного университета, г. Екатеринбург
 Email: pilnikovai@mai.ru
I.F. PILNIKOVA
 Senior Lecturer, Department of Economics, Accounting and Financial Control, Ural State Agrarian 
University, Yekaterinburg
 Email: pilnikovai@mai.ru

Е.М. КОТ
 доктор экономических наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового кон-
троля Уральского государственного аграрного университета, г. Екатеринбург
 Email: emkot.urgau@gmail.com
E.M. KOT
 Doctor of Economics, Associate Professor, Department of Economics, Accounting and Financial Control, 
Ural State Agrarian University, Yekaterinburg
 Email: emkot.urgau@gmail.com 

Г.Ф. ТОКУНОВА
 доктор экономических наук, декан факультета экономики и управления, профессор кафедры менед-
жмента в строительстве, старший преподаватель кафедры экономики строительства и ЖКХ Санкт
Петербургского государственного архитектурностроительного университета, г. СанктПетербург
 Email: tokunova.g.f@lan.spbgasu.ru
G.F. TOKUNOVA
 Doctor of Economics, Dean of Faculty of Economics and Management, Professor, Department of 
Construction Management, Senior Lecturer, Department of Construction Economics and Housing and 
Public Utilities, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Saint Petersburg
 Email: tokunova.g.f@lan.spbgasu.ru
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Ю.А. ЦВЕТКОВ
 кандидат экономических наук, заместитель декана факультета экономики и управления по науч-
ной работе СанктПетербургского государственного архитектурностроительного университета,  
г. СанктПетербург
 Email: yuriytsvetkow@yandex.ru
YU.A. TSVETKOV
 Candidate of Science (Economics), Deputy Dean for Research, Faculty of Economics and Management, St. 
Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg
 Email: yuriytsvetkow@yandex.ru

О.Ю. БОЧКАРЕВА
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