
ISSN 1997-9355

Гл а в н ы й  р е д а к т о р

Скворцов Н.Г.
 
Ре д а к ц и о н н а я  ко л л е г и я :  
  

Скворцов Николай Генрихович

Воронкова Ольга Васильевна

Тютюнник Вячеслав Михайлович 

Омар Ларук

Кузнецов Юрий Викторович

Малинина Татьяна Борисовна

Ляшенко Татьяна Васильевна

Бирженюк Григорий Михайлович

Серых Анна Борисовна

Чамсутдинов Наби Умматович 

Осипенко Сергей Тихонович 

Петренко Сергей Владимирович 

Чукин Владимир Владимирович 

У Сунцзе

Комарова Эмилия Павловна

Курочкина Анна Александровна

Морозова Марина Александровна

Гузикова Людмила Александровна

Лифинцева Алла Александровна

Попова Нина Васильевна 

Тарандо Елена Евгеньевна

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Санкт-Петербург 2025

  «Глобальный научный потенциал»
научно-практический журнал

Импакт-фактор РИНЦ 0,510

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 1(166) 2025

Педагогические науки

Теория и методика обучения и  
воспитания

ФиЛоЛогические науки

общая педагогика, история педагогики 
и образования

Экономические науки

Русский язык

Физическая культура и профессиональ-
ная физическая подготовка

Профессиональное образование

Теория и методика спорта

Теория литературы

медиакоммуникации и журналистика

оздоровительная и адаптивная физиче-
ская культура

Языки народов зарубежных стран

Теоретическая, прикладная и сравни-
тельно-сопоставительная лингвистика

  

  

  

  

  

менеджмент

математические и инструментальные 
методы экономики

Региональная и отраслевая экономика

Финансы и кредит

материалы XVIII международной  
научно-практической конференции 
«Проблемы и возможности современной 
науки (цифровые технологии, антропо-
центрические науки)»



  Журнал 
«Глобальный научный потенциал» 

выходит 12 раз в год.

Журнал зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного 
наследия

Свидетельство ПИ
№ ФС77-44213.

Учредитель
МОО «Фонд развития науки

и культуры»

Журнал «Глобальный научный 
потенциал» входит в перечень ВАК 
ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации на соискание 
ученой степени доктора и кандидата 

наук.

Главный редактор
Н.Г. Скворцов

Выпускающий редактор
Я. Кайвонен

Редактор иностранного 
перевода

Н.А. Гунина

Инженер по компьютерному 
макетированию

Я. Кайвонен

Адрес редакции:
г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

д. 13, к. 1

Телефон:
89627223300

E-mail: 
nauka-bisnes@mail.ru

На сайте 
http://globaljournals.ru

размещена полнотекстовая 
версия журнала.

Информация об опубликованных 
статьях регулярно предоставляется в 

систему Российского индекса научного 
цитирования

(договор № 2011/30-02).

Перепечатка статей возможна только с 
разрешения редакции.

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов.

Экспертный совет журнала

Скворцов Николай Генрихович – д.с.н., главный редактор,  декан фа-
культета социологии, профессор кафедры сравнительной социологии фа-
культета социологии Санкт-Петербургского государственного универси-
тета; тел.: (8812)324-12-58; E-mail: n.skvortsov@spbu.ru.

Воронкова Ольга Васильевна – д.э.н., профессор, академик РАЕН, зам. 
главного редактора, председатель редколлегии; тел.: (8981)972-09-93; 
E-mail: nauka-bisnes@mail.ru.

Тютюнник Вячеслав Михайлович – д.т.н., к.х.н., профессор, акаде-
мик РАЕН; директор Тамбовского филиала Московского государствен-
ного университета культуры и искусств, президент Международного 
Информационного Нобелевского Центра, тел.: (84752)50-46-00; E-mail:  
vmt@tmb.ru.

Омар Ларук – д.ф.н., доцент Национальной школы информати-
ки и библиотек Университета Лиона; тел.: (8912)789-00-32; E-mail:  
omar.larouk@enssib.fr.

Кузнецов Юрий Викторович – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
управления и планирования социально-экономических процессов Санкт-
Петербургского государственного университета, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, Почетный Президент Национальной Академии туриз-
ма; тел.: (8812)273-75-27; E-mail: tour@econ.pu.ru.

Малинина Татьяна Борисовна – д.социол.н., профессор кафед- 
ры социального анализа и математических методов в социологии Санкт-
Петербургского государственного университета; тел.: 89219375891; 
E-mail: tatiana_malinina@mail.ru.

Ляшенко Татьяна Васильевна – д.п.н., декан факультета инфор-
мационных технологий и медиадизайна Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств; тел.: 
(8812)952-57-81, (8812)312-10-78; E-mail: center@spbguki.ru,  
decanat@fitim.ru.

Бирженюк Григорий Михайлович – доктор культурологии, про-
фессор, заведующий кафедрой социально-культурных технологий 
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов; тел.: 
(8812)740-38-42; E-mail: set47@mail.ru.

Серых Анна Борисовна – д.пед.н, д.псих.н., профессор, заве- 
дующая кафедрой специальных психолого-педагогических дисци-
плин Балтийского федерального университета имени И. Канта; тел.: 
89114511091; E-mail: serykh@baltnet.ru.

Чамсутдинов Наби Умматович – д.м.н., профессор кафедры факультет-
ской терапии Дагестанской государственной медицинской академии МЗ 
СР РФ, член-корреспондент РАЕН, заместитель Дагестанского отделе-
ния Российского Респираторного общества; тел.: 89604094661; E-mail: 
nauchdoc@rambler.ru. 



Осипенко Сергей Тихонович – к.ю.н., член Адвокатской палаты, доцент кафедры гражданского и предпринима-
тельского права Российского государственного института интеллектуальной собственности; тел.: (8495)642-30-09, 
89035570492; E-mail: a.setios@setios.ru.

Петренко Сергей Владимирович – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Математические ме-
тоды в экономике» Липецкого государственного педагогического университета; тел.: (84742)32-84-36,  
(84742)22-19-83; E-mail: viola@lipetsk.ru, viola349650@yandex.ru.

Чукин Владимир Владимирович – к.ф.-м.н., доцент кафедры «Экспериментальная физика атмосфе-
ры» Российского государственного гидрометеорологического университета; тел.: 89112267442; E-mail:  
chukin@rshu.ru.

У Сунцзе – к.э.н., преподаватель Шаньдунского педагогического университета, Китай; тел.:  
+86(130)21-69-61-01; E-mail: qdwucong@hotmail.com.

Комарова Эмилия Павловна – д.п.н., профессор кафедры иностранных языков, заведующая кафедрой «Меж-
культурные коммуникации» Воронежского государственного технического университета; тел.: (84752)53-10-81, 
89192450544; E-mail: vivtkmk@mail.ru.

Курочкина Анна Александровна – д.э.н., профессор, член-корреспондент Международной академии наук Высшей 
школы, заведующая кафедрой экономики предприятия природопользования и учетных систем Российского государ-
ственного гидрометеорологического университета; тел.: 8921 9500847; E-mail: kurochkinaanna@yandex.ru.

Морозова Марина Александровна – д.э.н., профессор, директор Центра цифровой экономики Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург; 
тел.: 89119555225; E-mail: marina@russiatourism.pro.

Гузикова Людмила Александровна – д.э.н., профессор Высшей инженерно-экономической школы государствен-
ного и финансового управления Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-
Петербург; тел.: 8(911)814-24-77; E-mail: guzikova@mail.ru.

Лифинцева Алла Александровна – д.псих.н., доцент кафедры психологии и социальной работы Балтийского феде-
рального университета имени Иммануила Канта, г. Калининград; тел.: 8(911) 452-65-18; E-mail: aalifintseva@gmail.
com.

Попова Нина Васильевна – д.п.н., профессор кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Гуманитар-
ного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт- Петербург; тел.: 
+7-950-029-2257; E-mail: ninavaspo@mail.ru.

Тарандо Елена Евгеньевна – д.э.н., профессор кафедры экономической социологии Санкт-Петербург- 
ского государственного университета; тел.: 8(812)274-97-06; E-mail: elena.tarando@mail.ru.



4

Содержание

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(166) 2025

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Общая педагогика, история педагогики и образования

ковалев о.г. Участие общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-
исполнительной системы в патриотическом воспитании работников УИС на современном 
этапе ................................................................................................................................................. 14
ковалев о.г. Влияние добровольческих формирований уголовно-исполнительной системы и 
волонтерской деятельности на патриотическое воспитание работников УИС ........................ 18
кюрегина а.В. Вопросы просветительской работы, направленной на формирование гуман-
ного отношения к живой природе, во второй половине XIX – начале XX в. ........................... 21
Лукшин а.П., иванов В.н. Наставничество в школе как фактор преодоления профессио-
нальных затруднений молодых педагогов .................................................................................... 29
Лютц д.а., Логинова Л.г. Ведущие принципы реализации развивающего потенциала до-
полнительного образования в формировании математической грамотности учащихся ......... 38
московцева е.а. Цифровая образовательная среда в России .................................................. 43
Пирожкова м.а., усанова о.г. Когнитивно-коммуникативная компетенция как основа ре-
чевого профессионального совершенствования студентов вуза культуры ............................... 47
степчук В.о., Лю с., марченко г.В. Экологическое образование в странах Северо-Запад-
ной Европы и Юго-Восточной Азии: сравнительный анализ .................................................... 51
Текучева и.В., громова Л.Ю. Модель методической подготовки учителей-словесников в 
высших учебных заведениях России в начале ХХ в. .................................................................. 55
Шаломова е.В., Шмелева е.с. Природа аддиктивного поведения несовершеннолетних в 
цифровом обществе ........................................................................................................................ 61
Шаломова е.В., коровайцева м.П. Вредное воздействие вейпов на организм несовершен-
нолетних .......................................................................................................................................... 64
Шевченко д.В., Федотова о.д., Тархан Л.З. Возрастная периодизация детства в контексте 
ответственности несовершеннолетних за правонарушения в правовых документах средневе-
ковой Руси как источник терминологического аппарата современной педагогики ................. 67

Теория и методика обучения и воспитания

Ван Юесинь, мансурова а.П. Методические подходы к обучению китайских студентов ис-
полнению европейских хоровых произведений .......................................................................... 71
гумерова г.Х., Прец м.а., Шаймарданов а.Р. Популяризация инженерного образования 
через разработку курсов по робототехнике для школьников ..................................................... 76
казберов П.н. Актуальность проводимой психокоррекционной работы с осужденными для 
характеристик их поведения в постпенитенциарный период .................................................... 79
казберов П.н. Актуальные меры социально-психологической минимизации проявления ре-
цидивной преступности осужденных ........................................................................................... 82



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(166) 2025

5

кириллова Т.В. Оценка воспитательных результатов мероприятий по сохранению и укре-
плению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовательных ор-
ганизациях ФСИН России ............................................................................................................. 85
очередько Ю.В., насонова е.а., михеева Л.д. Критерии и результаты эффективности ис-
пользования мобильных технологий для формирования грамматических умений по англий-
скому языку у студентов-лингвистов ............................................................................................ 89
саламатина и.и. Перспективный апгрейд образовательной политики вузов: технологиче-
ский прогресс, цифровизация, личность ...................................................................................... 93
Тарасова о.а., колтыгина е.В., Лерман и.В., Пахомова и.с. Формирование здоровьесбе-
регающих компетенций у детей дошкольного возраста ............................................................. 97
чэнь мяо, Яковлева е.н. Роль классического танца в музыкально-эстетическом воспита-
нии младших школьников (на примере КНР) ............................................................................ 100
чэнь Циюй, Яковлева е.н. Интеграция национальной музыкальной культуры в методике 
преподавания урока музыки в начальном школьном образовании Китая............................... 104
Янцер Л.В., денисова д.а. Методы интерактивного обучения в высшем учебном за- 
ведении .......................................................................................................................................... 108

Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Баженов с.с., никифоров н.В. Организация физического воспитания обучающихся сред-
ствами регби в образовательной среде ........................................................................................113
Лобанова о.Б., Шмульская Л.с., мамаева с.В., казанцев е.м. Спортивная работа со 
студенческой молодежью в педагогическом вузе в 1940–1950-е годы .....................................118
Рогов о.с., сапаров Б.м., могилевская Т.е., джолиев и.м. Интересы и потребности со-
временных подростков 17–18 лет и их влияние на занятия спортом ...................................... 121
Халилова Л.и., Шигабудинов а.В., суворова Л.а., Левина е.а. Использование практики 
йоги как средство повышения эмоциональной саморегуляции студентов-медиков .............. 126

Теория и методика спорта

дудченко П.П. Развитие специальной выносливости пловцов в ластах средних и длинных 
дистанций на этапе углубленной специализации с использованием метода прогрессивного 
ступенчатого увеличения интенсивности .................................................................................. 129
неустроев В.П., друзьянов и.и., Пантилов а.П., данилов к.и. Методика тренера: вне-
дрение якутских национальных прыжков и приседания на одной ноге у борцов вольного 
стиля ............................................................................................................................................... 134
Павлов а.с., максимов а.к. Анализ корреляционных взаимосвязей между результатами 
выполненных хоккеистами скоростных тестовых упражнений .............................................. 137
сунь Хайян, сун чжилян Особенности макроциклов в подготовке команд высокой квали-
фикации по баскетболу ................................................................................................................ 143

Оздоровительная и адаптивная физическая культура

Begmetova M.Kh., Lakeikina I.A., Bystriakova E.A., Kuraleva O.O., Rasulov M.M. Dynamics 
of Physical Performance in Overweight Girls Playing Volleyball ................................................. 148



GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(166) 2025

6

Профессиональное образование

грязнова е.В., андриянов м.а., смирнова м.м. Роль православия в духовном воспита-
нии современной молодежи ......................................................................................................... 152
Ilina M.S., Kamasheva M.V., Shcherbakova I.A. Improving the Effectiveness Teaching a 
Foreign Language to University Students through the Systematic Use of Digital Tools ............... 155
искандаров Р.Р. Формирование профессиональной компетентности сотрудников уголовно-
исполнительной системы в работе с зависимыми осужденными ............................................ 158
искандаров Р.Р. Методология обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы в 
области психического здоровья ................................................................................................... 161
Рукавишников В.а., Шуктомова а.г. Методика обучения 3D-моделированию как инстру-
мент развития технического мышления учащихся.................................................................... 165
сорокина г.а., Трегубенко е.н. Формирование профессиональной готовности будущих 
юристов к обеспечению экологического благополучия в новых регионах Российской Фе- 
дерации .......................................................................................................................................... 168
Фокина с.П. Педагогический контроль занятий в рамках деятельности предметно-методи-
ческой секции кафедры ................................................................................................................ 174

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Теория литературы

никулкина о.г. Ключевые слова русской языковой культуры .............................................. 178

Русский язык

ковалева м.а., Веккессер м.В., кулакова н.В., Федосеев П.г. Тактики речевого манипу-
лирования в рекламе ..................................................................................................................... 182
ковалева м.а., Веккессер м.В., кулакова н.В., Федосеев П.г. Деструктивное речевое по-
ведение: стратегии и тактики ...................................................................................................... 185
Song Yifei, Yao Song Concepts LIGHT and DARKNESS in the Russian Language  
Worldview ....................................................................................................................................... 188

Языки народов зарубежных стран

акинина П.с., Романова е.н. Проблемы перевода английской юридической терминологии 
на русский язык ............................................................................................................................. 195
ангелова м.м. Монархия в метафорах и сравнениях: влияние на британские идиомы и по-
говорки ........................................................................................................................................... 198
Хузин и.Р., Хузина е.а. Особенности перевода имен собственных в российских мультсери-
алах на английский язык .............................................................................................................. 205

Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика

Базарова Л.В. Принципы организации словарной статьи терминов предметной области «но-
зология» в английском и русском языках ................................................................................... 209
глызина В.е. К вопросу о роли социально-культурной функции этнического стерео- 
типа ................................................................................................................................................ 213



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(166) 2025

7

сахапова Ф.Х., синичкина а.а., Тарасова а.н. К вопросу особенностей неологизмов в 
современном немецком языке ..................................................................................................... 217

Медиакоммуникации и журналистика

Лазуткина е.В. Этические вопросы использования нейроконтента в учебных творческих 
медиапроектах ............................................................................................................................... 220

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Математические и инструментальные методы экономики

никитин н.с., унгвари Л. Введение в использование графовых нейронных сетей в мульти-
агентных системах для оперативного планирования производства ........................................ 224
никоноров В.м., унгвари Л. Математическая модель розничной торговли РФ ................ 229

Региональная и отраслевая экономика

Бурчик В.В., кузьмич н.П. Инвестиционные проекты строительства сооружений инженер-
ной защиты от паводковых вод ................................................................................................... 234
Бурылов В.с., голубев П.В., дымный с.с., мамедов Э.Э. Теоретические основы форми-
рования системы эффективного управления качеством в организации .................................. 238
кичало Ю.Я., Леонова Т.и. Теоретические основы формирования качества государственно-
го управленческого потенциала .................................................................................................. 244

Финансы и кредит

Биккулов Р.Я., Разакова к.и. Анализ ликвидности как инструмент оценки финансовой 
устойчивости компаний в энергетическом секторе ................................................................... 250
маслакова д.о., губернаторов а.м. Теоретические основы финансовой грамотности насе-
ления .............................................................................................................................................. 254

Менеджмент

скоромец е.к. Инновационные формы туризма: глэмпинг, агротуризм и другие альтернати-
вы традиционному отдыху ........................................................................................................... 259
Фирова и.П., соломонова В.н., Пудовкина о.и. Особенности управления преобра-
зованиями в сфере образования в условиях международных санкций и ресурсных огра- 
ничений .......................................................................................................................................... 267
Фирова и.П., соломонова В.н., Пудовкина о.и. Формирование социальной стратегии с 
учетом обеспечения экономической безопасности ................................................................... 270
чернявская с.а. Место и роль сервиса в современном обществе ........................................ 273

МАТЕРИАЛы XVIII МЕжДУНАРОДНОй НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОй КОНФЕРЕНцИИ  
«ПРОбЛЕМы И вОзМОжНОСТИ СОвРЕМЕННОй НАУКИ  

(цИФРОвыЕ ТЕхНОЛОГИИ, АНТРОПОцЕНТРИЧЕСКИЕ НАУКИ)»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Общая педагогика, история педагогики и образования

сергеева о.а., ермолаева а.В. Формирование лидерских качеств специалиста в сфере ме-
неджмента ...................................................................................................................................... 278



GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(166) 2025

8

Федотова о.д., Латун В.В. Ознакомление с миром профессий в иллюстрированных учеб-

ных книгах эпохи постмодерна: зарубежные познавательные стратегии ............................... 281

Хоронько Л.Я., Вэй Фэнчжи Формирование культурной идентичности младших школьни-

ков на основе билингвизма в образовании Китая ...................................................................... 285

чжан и, Хоронько Л.Я. Развитие и миссия модели «Дворца молодежи» внешкольного об-

разования в Китае ......................................................................................................................... 288

Теория и методика обучения и воспитания

елисеева о.а., кульжанова н.В. Организация учебного процесса для детей с задержкой 

психического развития ................................................................................................................. 291

маркина П.В., Хиджурова а.Х. Особенности поликультурной образовательной среды Ка-

захстана в аспекте обучения русскому языку как иностранному ............................................ 295

Томарева и.г. Лингвистическая безопасность в расовом и национальном дискурсе .......... 299

Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

михайлов а.с., кочурова Л.а., Богатова с.В., Панова е.о. Опыт организации занятий 

дыхательными упражнениями с учащимися вуза с использованием дистанционных образова-

тельных технологий ...................................................................................................................... 303

Профессиональное образование

Bakleneva S.A., Pavlova Yu.E. Cadets Communicative Competence as a Key Component of 

Professional Development .............................................................................................................. 307

грязнова е.В., Пронина с.В., Ватлецова е.к. Проблемы высшего теологического образо-

вания в современной России ........................................................................................................311

Русский язык

карпий с.В., Заворотнева Т.и. Русский язык как образующая фундаментальная ценность 

(на примере печати Донбасса): анализ академического полидискурса ................................... 314

Экономическая теория

Shalomova E.V., Shuvalov E.A. The Future of Work in the Era of Automation and AI: How New 

Technologies Affect the Labor Market and What Skills Will Be in Demand in the Future ........... 319

Мировая экономика

сафина с.с., апарышева и.м., амосов м.и. Транспортная проницаемость государствен-

ной границы Мексики и США ..................................................................................................... 323

чаплыгин и.с., саунина е.а. Роль искусственного интеллекта в бизнесе: социальные, эко-

логические и экономические аспекты ........................................................................................ 329



Contents

9

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(166) 2025

Contents

PEDAGOGICAL SCIENCES

General Pedagogy, History of Pedagogy and Education

Kovalev O.G. The Participation of the All-Russian Public Organization of Veterans of the Penal 
Enforcement System in the Patriotic Education of Employees of the Penitentiary System at the 
Present Stage ..................................................................................................................................... 14
Kovalev O.G. The Influence of Volunteer Formations of the Penal Enforcement System and 
Volunteer Activities on the Patriotic Education of Penitentiary System Employees ........................ 18
Kyuregina A.V. Issues of Enlightenment Work Aimed at Fostering Humane Treatment of Nature in 
the Second Half of the 19th – Early 20th centuries .......................................................................... 21
Lukshin A.P., Ivanov V.N. Mentoring at School as a Factor in Overcoming Professional 
Difficulties of Young Teachers ......................................................................................................... 29
Lyutts D.A., Loginova L.G. Leading Principles for Implementing the Development Potential of 
Additional Education in the Formation of Students’ Mathematical Literacy ................................... 38
Moskovtseva E.A. Digital Educational Environment in Russia ...................................................... 43
Pirozhkova M.A., Usanova O.G. Cognitive-Communication Competence as the Basis of Speech 
Professional Improvement of Cultural University Students ............................................................. 47
Stepchuk V.O., Lu S., Marchenko G.V. Environmental Education in Northwestern Europe and 
Southeastern Asia: a Comparative Analysis ..................................................................................... 51
Tekucheva I.V., Gromova L.Yu. The Model of Methodological Training of Teachers of Literature 
in Higher Educational Institutions of Russia in the Early 20th Century .......................................... 55
Shalomova E.V., Shmeleva E.S. Nature of Addictive Behavior of Minors in a Digital Society .... 61
Shalomova E.V., Korovaitseva M.P. Harmful Effects of Vapes on the Body of Minors ............... 64
Shevchenko D.V., Fedotova O.D., Tarkhan L.Z. Age-Based Periodization of Childhood in 
the Context of Responsibility of Minors for Offenses in Legal Documents of Medieval Rus' as a 
Source of Terminological Apparatus of Modern Pedagogy ............................................................. 67

Theory and Methods of Training and Education

Wang Yuexin, Mansurova A.P. Methodological Approaches to Teaching Chinese Students to 
Perform European Choral Works ...................................................................................................... 71
Gumerova G.Kh., Prets M.A., Shaimardanov A.R. Popularizing Engineering Education through 
the Development of Robotics Courses for Schoolchildren .............................................................. 76
Kazberov P.N. The Relevance of the Psychocorrectional Work with Convicts to Characterize their 
Behavior in the Post-Penitentiary Period .......................................................................................... 79
Kazberov P.N. Current Measures of Social and Psychological Minimization of Manifestation of 
Recidivism of Convicted People ...................................................................................................... 82



GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(166) 2025

10

Kirillova T.V. Assessment of the Educational Outcomes of the Implementation of Government 
Policy Measures to Maintain and Strengthen Traditional Russian Cultural and Moral Values in 
Educational Institutions under the Federal Penal Service of Russia ................................................ 85
Ocheredko Yu.V., Nasonova E.A., Mikheeva L.D. Criteria and Results of the Effectiveness 
of Using Mobile Technologies for Developing Grammatical Skills in English among Linguist 
Students ............................................................................................................................................ 89
Salamatina I.I. Perspective Upgrade of University Educational Policy: Technological Progress, 
Digitalization, Personality ................................................................................................................ 93
Tarasova O.A., Koltygina E.V., Lerman I.V., Pakhomova I.S. Formation of Health-Saving 
Competencies of Preschool Children ............................................................................................... 97
Chen Miao, Yakovleva E.N. The Role of Classical Dance in the Musical and Aesthetic Education 
of Younger Schoolchildren (Using the Example of China) ............................................................ 100
Chen Qiyu, Yakovleva E.N. Integration of National Musical Culture in the Methodology of 
Teaching Music Lessons in Primary School Education in China ................................................... 104
Yantser L.V., Denisova D.A. Methods of Interactive Teaching in Higher Education .................. 108

Physical Culture and Professional Physical Training

Bazhenov S.S., Nikiforov N.V. Organization of Physical Education of Students by Means of 
Rugby in the Educational Environment ...........................................................................................113
Lobanova O.B., Shmulskaya L.S., Mamaeva S.V., Kazantsev E.M. Sports Work with Students 
at a Pedagogical University in the 1940s and 1950s .......................................................................118
Rogov O.S., Saparov B.M., Mogilevskaya T.E., Joliev I.M. Interests and Needs of Modern 
Teenagers Aged 17–18 and their Impact on Sports ........................................................................ 121
Khalilova L.I., Shigabudinov A.V., Suvorova L.A., Levina E.A. The Use of Yoga Practice as a 
Means of Increasing Emotional Self-Regulation of Medical Students .......................................... 126

Theory and Methodology of Sports

Dudchenko P.P. Development of Special Endurance of Middle and Long Distance Finswimmers 
at the Stage of Advanced Specialization Using the Method of Progressive Step Increase in  
Intensity .......................................................................................................................................... 129
Neustroev V.P., Druzyanov I.I., Pantilov A.P., Danilov K.I. Coaching Methodology: Introduction 
of Yakut National Jumps and One-Legged Squat in Freestyle Wrestlers ....................................... 134
Pavlov A.S., Maksimov A.K. Analysis of Correlation Interrelations between the Results of Speed 
Test Exercises Performed by Ice Hockey Players .......................................................................... 137
Sun Haiyang, Song Zhiliang Features of Macrocycles in the Preparation of Highly Qualified 
Basketball Teams ............................................................................................................................ 143

Health and Adaptive Physical Training

Бегметова м.Х., Лакейкина и.а., Быстрякова е.а., куралева о.о., Расулов м.м. Дина-
мика физической работоспособности у девушек, имеющих излишний вес, при оздоровитель-
ных занятиях волейболом ............................................................................................................ 148



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(166) 2025

11

Professional Education

Gryaznova E.V., Andrianov M.A., Smirnova M.M. The Role of Orthodoxy in the Spiritual 
Education of Modern Youth ............................................................................................................ 152
ильина M.с., камашева м.В., Щербакова и.а. Повышение эффективности процесса об-
учения иностранному языку студентов вуза посредством систематического применения циф-
ровых инструментов ..................................................................................................................... 155
Iskandarov R.R. Formation of Professional Competence of Employees of the Penal and 
Correctional System in Work with Addicted Convicts ................................................................... 158
Iskandarov R.R. Methodology of Training Staff of the Criminal-Executive System in the Field of 
Mental Health ................................................................................................................................. 161
Rukavishnikov V.A., Shuktomova A.G. A Method of Teaching 3D Modeling as a Tool for 
Developing Technical Thinking in Students ................................................................................... 165
Sorokina G.A., Tregubenko E.N. Formation of Professional Readiness of Future Lawyers to 
Ensure Environmental Well-Being in New Regions of the Russian Federation ............................ 168
Fokina S.P. Pedagogical Control of Classes within the Framework of the Activities of the Subject-
Oriented and Methodological Section of a Department ................................................................. 174

PHILOLOGICAL SCIENCES

Theory of Literature

Nikulkina O.G. Key Words of the Russian Language Culture ..................................................... 178

Russian Language

Kovaleva M.A., Vekkesser M.V., Kulakova N.V., Fedoseev P.G. Speech Manipulation Tactics in 
Advertising ..................................................................................................................................... 182
Kovaleva M.A., Vekkesser M.V., Kulakova N.V., Fedoseev P.G. Destructive Speech Behavior: 
Strategies and Tactics ..................................................................................................................... 185
сун ифэй, Яо сун Концепты «СВЕТ» и «ТЬМА» в русской картине мира .......................... 188

Languages of Peoples of Foreign Countries

Akinina P.S., Romanova E.N. Translation Problems of the English Legal Terms into Russian .. 195
Angelova M.M. Monarchy in Metaphors and Comparisons: Influences on British Idioms and 
Sayings ............................................................................................................................................ 198
Khuzin I.R., Khuzina E.A. Peculiarities of Translating Proper Names in Russian Animated Series 
into English ..................................................................................................................................... 205

Theoretical, Applied and Comparative Linguistics

Bazarova L.V. Principles of Organizing Dictionary Entries for Terms of Nosology in English and 
Russian ............................................................................................................................................ 209
Glyzina V.E. On the Issue of Socio-Cultural Function of the Ethnic Stereotype .......................... 213
Sakhapova F.Kh., Sinichkina A.A., Tarasova A.N. On the Issue of Features of Neologisms in 
Modern German .............................................................................................................................. 217



GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(166) 2025

12

Media Communications and Journalism

Lazutkina E.V. Ethical Issues of Using Neurocontent in Educational Creative Media Projects .. 220

ECONOMIC SCIENCES

Mathematical and Instrumental Methods of Economics

Nikitin N.S., Ungvari L. Introduction to the Use of Graph Neural Networks in Multi-Agent 
Systems for Operational Production Planning ................................................................................ 224
Nikonorov V.M., Ungvari L. A Mathematical Model of Retail Trade in the Russian  
Federation ....................................................................................................................................... 229

Regional and Industrial Economics

Burchik V.V., Kuzmich N.P. Investment Projects for the Construction of Engineering Flood 
Protection Facilities ........................................................................................................................ 234
Burylov V.S., Golubev P.V., Dymny S.S., Mamedov E.E. Theoretical Basis for Forming an 
Effective Quality Management System in an Organization ........................................................... 238
Kichalo Yu.Ya., Leonova T.I. The Theoretical Foundations of the Formation of the Quality of 
Public Management Potential ......................................................................................................... 244

Finance and Credit

Bikkulov R.Ya., Razakova K.I. Liquidity Analysis as a Tool for Assessing the Financial Stability 
of Companies in the Energy Sector ................................................................................................ 250
Maslakova D.O., Gubernatorov A.M. Theoretical Foundations of Financial Literacy of the 
Population ....................................................................................................................................... 254

Management

Skoromets E.K. Innovative Forms of Tourism: Glamping, Agrotourism and Other Alternatives to 
Traditional Recreation .................................................................................................................... 259
Firova I.P., Solomonova V.N., Pudovkina O.I. Features of Transformation Management in the 
Field of Education in the Context of International Sanctions and Resource Constraints ............... 267
Firova I.P., Solomonova V.N., Pudovkina O.I. Formation of a Social Strategy Taking into 
Account Economic Security ........................................................................................................... 270
Chernyavskaya S.A. The Place and Role of Service in Modern Society ..................................... 273

PROCEEDINGS OF THE XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL СONFERENCE  
«PRObLEMS AND OPPORTuNITIES OF MODERN SCIENCE  

(DIGITAL TECHNOLOGIES, ANTHROPOCENTRIC SCIENCES)»

PEDAGOGICAL SCIENCES

General Pedagogy, History of Pedagogy and Education

Sergeeva O.A., Ermolaeva A.V. Formation of Leadership Qualities of a Specialist in the Field of 
Management ................................................................................................................................... 278



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(166) 2025

13

Fedotova O.D., Latun V.V. Introduction to the World of Professions in Illustrated Educational 

Books of the Postmodern Era: Foreign Cognitive Strategies ......................................................... 281

Khoronko L.Ya., Wei Fengzhi Formation of Cultural Identity of Primary School Students Based 

on Bilingualism in Education in China ........................................................................................... 285

Zhang Yi, Khoronko L.Ya. The Development and Mission of Youth Palaces in China .............. 288

Theory and Methods of Training and Education

Eliseeva O.A., Kulzhanova N.V. Organization of the Educational Process for Children with 

Mental Retardation ......................................................................................................................... 291

Markina P.V., Khidzhurova A.Kh. Features of Multicultural Educational Environment of the 

Republic of Kazakhstan in the Aspect of Teaching Russian as a Foreign Language ..................... 295

Tomareva I.G. Linguistic Security in Racial and National Discourse .......................................... 299

Physical Culture and Professional Physical Training

Mikhailov A.S., Kochurova L.A., Bogatova S.V., Panova E.O. Experience of Organizing 

Breathing Exercises with University Students Using Distance Educational Technologies............ 303

Professional Education

Бакленева с.а., Павлова Ю.е. Коммуникативная компетенция курсантов как ключевая со-

ставляющая профессионального становления ........................................................................... 307

Gryaznova E.V., Pronina S.V., Vatletsova E.K. Problems of Higher Theological Education in 

Modern Russia .................................................................................................................................311

Russian Language

Karpiy S.V., Zavorotneva T.I. The Russian Language as a Constitutive Fundamental Value (Using 

the Example of the Donbass Press): Analysis of Academic Polydiscourse .................................... 314

Economic Theory

Шаломова е.В., Шувалов е.а. Будущее труда в эпоху автоматизации и ИИ: как новые тех-

нологии влияют на рынок труда, и какие навыки будут востребованы в будущем ............... 319

World Economics

Safina S.S., Aparysheva I.M., Amosov M.I. Transport Permeability of the State Border of Mexico 

and the USA .................................................................................................................................... 323

Chaplygin I.S., Saunina E.A. The Role of Artificial Intelligence in Business: Social, 

Environmental and Economic Aspects ........................................................................................... 329



14

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(166) 2025
GENErAL PEdAGOGy, HISTOry OF PEdAGOGy ANd EduCATION

УДК 37.013.83 

О.Г. КОвалев 

ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения  
наказаний России», г. Москва
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оБЩесТВенноЙ оРганиЗаЦии ВеТеРаноВ 

угоЛоВно-исПоЛниТеЛЬноЙ сисТемЫ  
В ПаТРиоТическом ВосПиТании  

РаБоТникоВ уис на соВРеменном ЭТаПе

Ключевые слова: воспитательная работа; 
патриотическое воспитание; уголовно-исполни-
тельная система; работники; ветераны; психо- 
лого-педагогическое воздействие. 

аннотация: Целью статьи явилось опреде-
ление роли и значения общероссийской обще-
ственной организации ветеранов уголовно- 
исполнительной системы (уис) в патриоти-
ческом воспитании работников УИС, что до-
стигалось с использованием диалектического 
принципа познания, статистического и анали-
тического методов в процессе теоретического 
анализа законодательных и ведомственных пра-
вовых актов, опубликованных научных работ в 
области педагогики, юридической психологии и 
юриспруденции по проблемам патриотическо-
го воспитания работников УИС в современных 
условиях развития отечественной пенитенциар-
ной системы. Проанализированы эффективные 
формы и методы работы по патриотическому 
воспитанию сотрудников УИС, проводимой ве-
теранами УФСИН (ГУФСИН) субъектов феде-
рации. 

Приоритетной задачей уголовно-исполни-
тельной системы при реализации Концепции ее 
развития на период до 2030 г. является органи-
зация патриотического воспитания работников 
служб и подразделений, курсантов и слушателей 
образовательных организаций ФСИН России, 
что является ответом на стоящие перед отече-
ственной пенитенциарной системой специфи-
ческие профессиональные и геополитические 

вызовы. Важным элементом здесь выступает со-
трудничество с Общероссийской общественной 
организацией ветеранов УИС (далее – оооВ 
уис), координирующей деятельность ветеран-
ских организаций более 70 территориальных 
УФСИН (ГУФСИН) России, местных отделений 
общественных организаций ветеранов образова-
тельных и научных организаций ФСИН России, 
а также общественных организаций ветеранов 
УИС в рассматриваемом направлении. 

Материалы теоретико-прикладного изуче-
ния проблемы показывают, что деятельность 
ОООВ УИС многогранна, охватывает такие 
важные вопросы, как решение социально-быто-
вых, медицинских, материальных проблем ра-
ботников, ветеранов УИС и членов их семей [1]. 

Таким образом, роль ОООВ УИС, террито-
риальных ветеранских организаций и их пред-
ставительств имеет большое прикладное зна-
чение в контексте оказания на работников и 
курсантов образовательных организаций ФСИН 
России системного психолого-педагогического 
воздействия, формирования и развития актив-
ной жизненной позиции, мотивации профес-
сионального труда, демонстрации гарантий и 
поддержки профессионального сообщества во 
время службы и после ее завершения [2].

Указанное психолого-педагогическое воз-
действие в процессе патриотического воспи-
тания оказывается ветеранами при проведении 
следующих организационно-методических ме-
роприятий:

– заседаний коллегий и совещаний при на-
чальниках учреждений УФСИН (ГУФСИН) [3]; 

– работы аттестационных, антикоррупци-
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онных, санаторно-отборочных, жилищно-быто- 
вых комиссий учреждений и органов УИС, ко-
миссий по рассмотрению вопросов оказания ма-
териальной помощи пенсионерам УИС;

– инспекторских и контрольных про- 
верок;

– служебной подготовки с работниками 
учреждений и органов УИС [4];

– организации индивидуальных и группо-
вых бесед, лекций, круглых столов, тематиче-
ских встреч и диспутов;

– собраний трудового коллектива, ОООВ 
УИС, Общественного совета ФСИН России, 
УФСИН (ГУФСИН) России, Совета наставни-
ков, офицерских собраний, Экспертного совета 
ФСИН России, женсоветов и других совеща-
тельных органов [5]. 

Данные исследования показали, что патри-
отическое воспитание работников УИС следует 
рассматривать как систематическое психолого-
педагогическое воздействие, оказываемое ве-
теранами на психологические характеристики 
работников с целью формирования и коррекции 
профессиональной мотивации, системы отно-
шений и установок личности, морально-нрав-
ственного развития, совершенствования воле-
вой сферы и духовно-нравственного развития 
работников УИС [6]. 

Таким образом, ветераны УИС принимают 
активное участие в формировании и развитии 
таких основных направлений патриотического 
воспитания, как духовно-нравственное, соци-
ально-патриотическое, военно-патриотическое 
и культурно-просветительское [7]. Каждое из 
указанных направлений способствует форми-
рованию конкретных психологических харак-
теристик в процессе проведения комплекса 
специальных мероприятий [8]. Стало доброй 
традицией ежегодное проведение ФСИН России 
с участием ОООВ УИС и ветеранских органи-
заций УФСИН (ГУФСИН) мероприятий, посвя-

щенных Дню Победы в Великой Отечественной 
войне, Дню Героев Отечества, Дню защитника 
Отечества и др. Работники и ветераны регио-
нальных УИС принимают участие в митингах 
и всероссийских акциях, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, проведению специ-
альной военной операции, на которых чествуют 
героев – работников УИС, принимавших в них  
участие. 

Теоретико-эмпирическое исследование вы-
явило многочисленные примеры организации 
патриотического воспитания при проведении 
указанных и других мероприятий в различных 
субъектах федерации. Так, в Обзоре о состо-
янии воспитательной работы с сотрудниками 
учреждений и органов УИС России по итогам 
прошлого года отмечено, что в УФСИН России 
по Республике Башкортостан в мае 2023 г. со-
стоялась торжественная церемония открытия 
мемориальных досок полковнику внутренней 
службы в отставке Г.И. Амурскому, полковнику 
внутренней службы в отставке А.Г. Максимову, 
ветерану боевых действий, награжденному ор-
деном Мужества, майору внутренней службы в 
отставке А.Б. Пестряеву, погибшему при испол-
нении воинского долга в ходе специальной во-
енной операции, награжденному орденом Му-
жества (посмертно). 

Рассмотренная деятельность является весь-
ма эффективной, нуждается в дальнейшем рас-
ширении и тиражировании положительных 
примеров субъектов федерации, поскольку ока-
зывает значительное позитивное воздействие на 
формирование личности работников УИС, кур-
сантов и слушателей образовательных организа-
ций ФСИН России [9], способствует развитию, 
коррекции и совершенствованию психологиче-
ских характеристик, определяющих содержание 
патриотизма, педагогических, психологических 
и правовых механизмов его проявления на со-
временном этапе. 
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ботники; добровольческие мероприятия. 

аннотация: Целью статьи явилось опреде-
ление влияния добровольческих формирований 
уголовно-исполнительной системы и волон-
терской деятельности на патриотическое вос-
питание работников УИС. Цель достигалась с 
помощью диалектического принципа познания, 
статистического и аналитического методов, те-
оретического анализа законодательных и ве-
домственных правовых актов, опубликованных 
научных работ в области педагогики, юридиче-
ской психологии и юриспруденции по пробле-
мам патриотического воспитания работников 
УИС. Рассмотрены педагогические и организа-
ционно-правовые механизмы патриотического 
воспитания в процессе реализации волонтер-
ской деятельности с участием в добровольче-
ских мероприятиях работников УИС УФСИН 
(ГУФСИН) субъектов федерации, образователь-
ных организаций ФСИН России.

Проблема формирования патриотизма ра-
ботников уголовно-исполнительной системы 
(далее – уис), развития необходимых психо-
логических характеристик, его детерминирую-
щих, является приоритетной в системе воспи-
тательных мер, реализуемых ФСИН России и 
ее территориальными органами во исполнение 
плана мероприятий по реализации положений 

Концепции воспитательной работы с работни-
ками УИС Российской Федерации на период до 
2030 г. [1].

Исследование педагогических, психологи-
ческих и организационно-правовых механизмов 
патриотического воспитания работников УИС 
в современных условиях имеет ярко выражен-
ное теоретическое и прикладное значение. Оте- 
чественные ученые и практические работники 
активно исследуют его формы, методы и сред-
ства, современные информационные техноло-
гии, цифровую трансформацию, которые могут 
оказывать влияние на совершенствование па-
триотического воспитания. Авторы справедли-
во и обоснованно выделяют такую важнейшую 
составляющую, как добровольчество (волонтер-
ство), активно развивающееся в учреждениях и 
органах УИС и образовательных организациях 
ФСИН России [2]. Оно оказывает положитель-
ное влияние на развитие патриотизма работ-
ников, курсантов и слушателей, включенных в 
волонтерскую деятельность, принимающих ак-
тивное участие в добровольческих патриотиче-
ских акциях и мероприятиях [3], способствует 
формированию и развитию правосознания ра-
ботников УИС и членов их семей, других пси-
хологических характеристик (системы убежде-
ний и профессиональной мотивации, уважения 
национального суверенитета и традиционных  
ценностей, чувства любви и преданности  
Отечеству, патриотического мировоззрения  
и др.), развитию патриотизма курсантов, об-
учающихся в образовательных организациях 
ФСИН России [4].

Релевантность темы подтверждают стати-
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стические показатели, согласно которым в УИС 
насчитывается около 300 добровольческих фор-
мирований работников, активно взаимодейству-
ющих с волонтерскими организациями. Только 
в прошлом году было проведено более 9 тыс. 
добровольческих акций и мероприятий, в кото-
рых приняли участие не только работники уч-
реждений и органов УФСИН (ГУФСИН) субъ-
ектов федерации, образовательных организаций 
ФСИН России, но и члены их семей. Среди них 
можно выделить такие, как «Новый год в каж-
дый дом», «Народный фронт. Все для победы», 
донорское движение «Давай Вступай», «Покор-
мите птиц», «Мы вместе», «Дарите книги с лю-
бовью», «Час земли», «Вода России 2023», «Сад 
памяти», всероссийские акции «Труд крут», 
«Домик добрых дел». 

В ряде территориальных органов ФСИН 
России проводятся добровольческие акции, по-
священные Международному дню очистки во-
доемов. Работники и курсанты принимают уча-
стие в очистке водоемов и их береговых линий, 
благоустройстве городских пляжей, участвуют 
в других территориальных добровольческих 
мероприятиях: «Мать-водица – всему царица» 
(УФСИН России по Республике Крым и г. Се-
вастополю), «Марафон рек» (УФСИН России 
по Липецкой области), «Чистый Калужский 
бор» (УФСИН России по Калужской области), 
«Оздоровление Волги», «Чистый берег», «Обе-
регай» (УФСИН России по Волгоградской обла- 
сти) и др.

Наиболее ярко выделяются добровольче-
ские (волонтерские) мероприятия патриоти-
ческой направленности: всероссийские акции 
«Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Окна 
Победы», «Лента памяти», «Дети войны», «Вах-

та памяти», Молодежный гражданский форум, 
историко-культурный форум «Истоки», «Народ-
ный фронт – Своих не бросаем», «Мы вместе», 
«Мы вместе. Дети», в ходе которых сотрудники 
УИС и члены их семей писали письма военнос-
лужащим, находящимся в зоне специальной во-
енной операции, оказывали гуманитарную по-
мощь. Участие в указанных и других акциях и 
мероприятиях способствует духовно-нравствен-
ному развитию сотрудников, формированию па-
триотизма и положительных психологических 
характеристик, его детерминирующих [5], со-
вершенствованию воспитательной работы, осу-
ществляемой с курсантами и слушателями об-
разовательных организаций ФСИН России [6].

Работники территориальных органов 
ФСИН России и подведомственных им учреж-
дений, включая Почетных доноров России, ак-
тивно участвуют в добровольной сдаче крови 
в рамках акции, приуроченной ко Всемирно-
му Дню донора. Теоретико-эмпирическое ис-
следование показало, что в указанных добро-
вольческих акциях и мероприятиях принимают 
участие работники различных служб и подраз-
делений УИС [7], курсанты и слушатели об-
разовательных организаций и студенты вузов 
Минобрнауки России [8]. Результаты меропри-
ятий становятся предметом изучения, анализа и 
оценки руководителей ФСИН России, ее терри-
ториальных органов и учреждений, обсуждения 
в системе служебной подготовки работников 
УИС [9]. Подобный подход, безусловно, пози-
тивно отражается на патриотическом воспита-
нии работников УИС, способствует формирова-
нию личностных качеств и профессиональных 
компетенций, востребованных современной  
отечественной пенитенциарной практикой.
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ванию; детские природоохранные организации. 

аннотация: Актуальность исследования 
связана с тем, что современные педагоги осоз-
нают важность ценностного отношения к живой 
природе для нравственного становления детей 
и молодежи, но данная проблематика представ-
лена в образовательных стандартах в ограни-
ченной мере. Ввиду вышеуказанного противо-
речия интерес представляет исторический опыт 
использования данной тематики в отечествен-
ном просвещении и образовании, в частности 
во второй половине XIX – начале XX в., когда 
эти вопросы получили заметное развитие. Цель 
труда состоит в исследовании содержания про-
светительской работы Российского общества 
покровительства животным в обозначенный 
временной период. Его задачи заключаются в 
выявлении потенциала просветительских и об-
разовательных кампаний этой организации, их 
результатов, связанных с развитием гуманисти-
ческих ценностей в обществе, установлении 
связи между опытом, накопленным на рубеже 
XIX–XX вв., и современной педагогической ра-
ботой, направленной на формирование биоэти-
ческих ценностей в обществе. Для решения по-
ставленных задач используются такие методы, 
как актуализация, сравнение, индукция, дедук-
ция. Установлено, что многоаспектная деятель-
ность Российского общества покровительства 

животным была связана с информированием 
граждан о проблемах гуманизма и жестокости, 
с выработкой гуманного законодательства и 
контролем за его соблюдением, с повышени-
ем престижа гуманных действий в социуме, с 
созданием инфраструктуры, способствующей 
этичному обращению с животными, с недопу-
щением развлечений, огрубляющих личность, 
созданием детско-юношеских объединений 
для защиты природы. Однако им практически 
не предпринималось усилий, направленных на 
консолидацию специалистов, которые осозна-
вали неоднозначность традиционного использо-
вания животных в разных сферах человеческой 
деятельности с позиции науки и практики. Оче-
видно, в некоторой мере вследствие этого факта 
в России в последующие годы не оказалось до-
статочного количества ученых и педагогов, об-
ладающих биоцентрическим мышлением, что, 
наряду с политическими императивами и реа-
лиями научно-технической революции, способ-
ствовало утверждению антропоцентрической  
парадигмы. 

В настоящее время педагоги и психологи 
сходятся во мнении, что ценностное отношение 
к животным является важнейшей составляющей 
формирования гуманной личности. На фоне 
малой представленности в образовательных 
стандартах требований, связанных с формиро-
ванием этичного отношения к живой природе, 
дискуссии ведутся о содержании биоэтического 
образования в средних и высших учебных за-
ведениях. При этом обращает на себя внимание 
феномен, заключающийся в том, что во второй 
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половине XIX – начале XX в. в дореволюцион-
ной России популяризация идей гуманизма к 
живым существам, отличным от человека, до-
стигла заметных масштабов, но впоследствии 
на протяжении долгого времени отношение к 
природе обрело ярко выраженный антропоцен-
трический и прагматический характер. Лишь 
во второй половине XX в., в значительной мере 
благодаря усилиям энтузиастов, тенденция по-
степенно начала меняться; только тогда в СССР 
появились законодательные акты, направленные 
на уменьшение жестокости [1]. В силу всех пе-
речисленных обстоятельств актуальность имеет 
исследование просветительской деятельности, 
осуществлявшейся Российским обществом по-
кровительства животным (РоПж) и другими 
организациями на рубеже веков. 

Цель работы состоит в том, чтобы исследо-
вать особенности содержания просветительской 
работы РОПЖ.

Задачи исследования заключаются в том, 
чтобы выявить потенциал просветительских 
кампаний РОПЖ, их результаты, связанные с 
развитием гуманистических ценностей в обще-
стве, установить связь между опытом, нако-
пленным на рубеже XIX–XX вв., и современной 
педагогической работой, направленной на фор-
мирование биоэтических ценностей в обществе.

Теоретическая значимость связана с тем, 
что исследуются мировоззренческие подходы, 
лежащие в основе направлений просветитель-
ской деятельности обществ.

Практическая значимость обусловлена тем, 
что устанавливаются факторы, оказывавшие как 
положительное, так и отрицательное воздей-
ствие на просветительскую и образовательную 
работу, производимую РОПЖ и детско-юноше-
скими организациями, возникшими при его под-
держке.

Научная новизна заключается в том, что 
в труде устанавливается связь между деятель-
ностью РОПЖ и педагогикой и исследуются 
истоки ряда неудач, способствовавшие доми-
нированию антропоцентрической парадигмы в 
последующие годы.

Используются такие методы исследова-
ния, как актуализация, сравнение, индукция,  
дедукция.

При выполнении работы мы будем опирать-
ся как на материалы XIX – начала XX в., где от-
ражается просветительская деятельность РОПЖ 
и других организаций, так и на современные 

документы, посвященные выработке биоэтиче-
ских ценностей и позволяющие оценить собы-
тия того времени с учетом современных данных 
о развитии науки и формировании этических 
установок в обществе. 

Обращение к историческим документам 
свидетельствует о том, что РОПЖ, возникшее 
в 1865 г., в период многих гуманистических ре-
форм, проводило большую работу, направлен-
ную на популяризацию идей гуманизма в обще-
стве, при этом, получая поддержку от высшего 
руководства страны, оно имело определенные 
возможности по реализации своей деятельно-
сти. В материалах общества указывалось как 
на божественный закон проявлять милосердие 
к беззащитным, так и на смягчение нравов, 
достигаемое в результате сострадания к ним  
[2, с. 26–27]. РОПЖ вело многостороннюю про-
светительскую работу, включающую в себя вы-
пуск печатных изданий, чтение лекций, сбор 
библиотеки и т.д. Однако ввиду необходимости 
воздействовать на разные слои населения требо-
вались воспитательные меры, направленные на 
выработку гуманизма. 

Одной из таких мер стала работа над офи-
циальным регламентом, призванным привить 
гражданам чувство ответственности за жесто-
кие действия. По мнению комиссии, разрабаты-
вавшей правила обращения с животными, в оп-
тимальном варианте следовало бы установить 
узаконивания, в принципе запрещающие вся-
кую жестокость, но в обществе, привыкшем к 
безнаказанности за негуманные действия к ним, 
как официальное принятие таких нормативов, 
так и их реализация чрезвычайно затруднены, 
поэтому речь шла о своде правил, способных 
подготовить людей к принятию ряда гуманных 
требований [2, с. 27–28]. В результате в 1866 г. 
он был принят. 

Отметим, что Министерство внутренних 
дел проинформировало губернаторов о суще-
ствовании отделений Российского общества 
покровительства животных. Подчеркивалось, 
что задача членов РОПЖ заключается в том, 
чтобы убеждать людей, вызывать в них чувство 
сострадания, действовать гуманно, но твердо  
[2, с. 30]. Полиция должна была содействовать 
гражданам, предъявляющим удостоверения 
члена РОПЖ. За напрасные мучения животных 
виновные были обязаны заплатить штраф. Меж-
ду тем исполнение правил было затруднено не 
только ввиду ограниченности человеческих ре-
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сурсов в РОПЖ, но и вследствие того, что мно-
гие мировые судьи, не осознававшие важность 
проблемы, были склонны оправдывать жесто-
кость [2, с. 32–33]. 

Поскольку в исследуемый исторический 
период в транспорте и других сферах хозяйства 
ключевую роль играли лошади, большое вни-
мание уделялось улучшению условий их рабо-
ты. Например, полиция стала запрещать извоз-
чикам кормить лошадей в неудобных условиях  
[2, с. 105–106]. Предпринимались меры для 
того, чтобы извозчики не экономили на их водо-
пое [2, с. 107–109], и для того, чтобы ковка ло-
шадей производилась правильно [2, с. 92–104]. 
В 1887 г. градоначальник Санкт-Петербурга из-
дал приказы, касающиеся рабочих лошадей и 
требующие, во-первых, не использовать боль-
ных и слабых животных, во-вторых, не пере-
гружать их и не обращаться с ними жестоко  
[2, с. 87–88]. Такие меры были направлены не 
только на облегчение положения лошадей, но и 
на то, чтобы среди граждан разных социальных 
групп формировать неприятие жестокой эксплу-
атации живых существ. 

Обзор деятельности РОПЖ показывает, что 
благодаря просветительской работе значитель-
ные успехи были достигнуты в сфере ограни-
чения жестоких развлечений, способствующих 
деградации личности. Например, его предста-
вители обращались к министру внутренних 
дел с просьбой запретить прилюдные травли, 
и в 1880 г. запрет состоялся. Между тем не во 
всех случаях он исполнялся [2, с. 213–218]. Уда-
лось добиться запрета на вождение медведей 
по ярмаркам [2, с. 207–208], петушиные бои  
[2, с. 226–232], на показ специально искалечен-
ных животных [2, с. 209]. 

Следует отметить, что в ряде источников 
указывается на уничтожение большого коли-
чества медведей, последовавшее за запретом 
водить их [3; 4]. Тем самым высказываются 
сомнения в пользе и целесообразности такого 
законодательного акта. Однако делегализация 
таких развлечений и контроль за исполнением 
законодательства неизбежно связаны с ростом 
неприятия жестокости в социуме, что в пер-
спективе способствует не только исчезновению 
конкретных форм эксплуатации животных, но 
и в целом сокращению масштабов жестокости. 
Примечательно, что схожие аргументы приво-
дились и транслировались в широкие массы ан-
тропоцентрически настроенными журналиста-

ми многих изданий уже в XXI в., когда усилиями 
общественности было запрещено проведение 
так называемой бескровной, предусматриваю-
щей убийство быка не на арене, а впоследствии 
на бойне, корриды в Москве и Ярославле и, та-
ким образом, предотвращена экспансия в Рос-
сию этого жестокого развлечения, дегуманизи-
рующего личность (после несостоявшегося шоу 
зоозащитники вели переговоры с его организа-
торами о передаче привезенных быков с целью 
создания приюта и использования его с просве-
тительскими целями, но именно в тот период 
животные погибли при непонятных обстоятель-
ствах) [5]. Поэтому мы считаем, что с педагоги-
ческой и психологической точки зрения запре-
ты на жестокие развлечения во второй половине 
XIX в. представляют собой благо. 

В религиозный праздник Благовещения 
РОПЖ вело борьбу с жестокостью к птицам. 
Известно, что граждане в большой мере вслед-
ствие неверного понимания религиозных обы-
чаев и сути гуманизма, следуя традиции якобы 
даровать свободу птицам и таким образом уве-
личивать количество совершенных на протяже-
нии жизни добрых дел, покупали их и выпуска-
ли. При этом те находились в тесных клетках, 
зачастую связанные, а в их ловле принимали 
участие дети, таким образом, привыкавшие к 
жестокости. Во многих случаях они заново ло-
вили и продавали торговцам только что отпу-
щенных птиц, не способных лететь из-за стрес-
са и долгого нахождения в клетке в связанном 
виде. РОПЖ вместе с представителями служб 
правопорядка следили за тем, чтобы птицы не 
были связаны, и чтобы дети не занимались лов-
лей выпущенных птиц, при этом торговцев, от-
казывавшихся выполнять требования, штрафо-
вали [6, с. 13]. 

Проблема торговли живыми птицами яко-
бы ради совершения благого дела, имевшая 
большое распространение в дореволюционной 
России, возродившаяся в наши дни и наблюда-
емая также в схожей форме в других странах с 
иными религиозными культурами, подчеркива-
ет склонность людей, не обладающих выражен-
ным альтруизмом, к совершению социально и 
религиозно одобряемых дел формально. Но се-
годня становится очевидно, что перспективным 
способом формирования эмпатии служит био- 
центрический подход к образованию и воспи-
танию. Он основан на принятии во внимание 
нужд не только людей, но и животных, то есть 
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наиболее незащищенного звена, тех, кто не спо-
собен о себе позаботиться. 

Далее отметим, что если традиционно в 
массовом сознании забота о животных воспри-
нималась как слабость, то РОПЖ стремилось 
повышать ее статус. Министерство внутренних 
дел проинформировало губернаторов о суще-
ствовании отделений обществ покровительства 
животных. Полиция должна была содейство-
вать гражданам, предъявляющим удостоверения 
члена РОПЖ. Прилагались усилия к тому, что-
бы повышать социальный рейтинг людей, со-
вершивших гуманные поступки. За соблюдение 
правил об обращении с животными городовым, 
извозчикам и т.д. полагались поощрения – гра-
моты и денежные выплаты [2, с. 18–19]. 

Еще одним проектом, имеющим не толь-
ко практическую, но и просветительскую важ-
ность, стало открытие в Санкт-Петербурге под 
эгидой РОПЖ лечебниц для животных, где 
малоимущим гражданам услуги оказывались 
бесплатно. Его просветительская значимость 
объяснялась тем, что таким образом давалась 
возможность, в том числе бедным людям, ока-
зания специализированной помощи животным, 
то есть обеспечивались условия для гуманно-
го обращения с ними. Также предпринимались 
меры к тому, чтобы от врачебной практики от-
странять знахарей и коновалов [2, с. 127]. Ины-
ми словами, популяризировалось дело оказания 
специализированной, профессиональной помо-
щи животным. Соответственно, как в массовом 
сознании, так и на практике это способствовало 
постепенному введению их в круг субъектов, на 
которых распространяются нормы этики. 

Примечательно, что в 1900 г. РОПЖ полу-
чило разрешение прибивать на видных местах 
доски с призывом гуманно обращаться с жи-
вотными [7; 8]. Этот факт, с одной стороны, 
свидетельствует об эффективности ранее вы-
полнявшейся просветительской работы и, соот-
ветственно, о постепенном признании идей эти-
ки по отношению к живым существам в разных 
социальных слоях, о повышении их значимости, 
с другой – обеспечивал больше возможностей 
для дальнейшего просвещения. 

Между тем в контексте сегодняшних меж-
научных знаний о человеке и живой природе и с 
учетом высказываемой представителями РОПЖ 
мысли о том, что в идеале следует запретить 
всякую жестокость, можно отметить, что в де-
ятельности РОПЖ наблюдался перевес меро-

приятий, направленных на смягчение априори 
жестоких практик обращения с животными, над 
мероприятиями, направленными на целенаправ-
ленное использование научного прогресса для 
отказа от негуманных действий. Например, сре-
ди награждаемых за хорошее обращение с жи-
вотными были мясники [2, с. 19]; тогда как жиз-
ненный опыт людей, имеющих большой стаж 
безубойного питания и, соответственно, демон-
стрировавших личным примером возможность 
кардинально покончить с жестокостью, фак-
тически игнорировался. Более того, редакция 
печатного издания РОПЖ не придерживалась 
объективности, когда была предпринята по-
пытка обсудить эту тематику [9]. Особого вни-
мания заслуживает то, что в материалах РОПЖ 
мы не нашли упоминаний о просветительской 
работе, указывающей на необходимость ограж-
дать детей от зрелищ, связанных с умерщвле-
нием сельскохозяйственных животных. Вместе 
с тем в журналах «Вегетарианский вестник» 
и «Вегетарианское обозрение», книгах, выпу-
скаемых издательством «Посредник», которое 
возглавлял известный педагог и сподвижник  
Л.Н. Толстого И.И. Горбунов-Посадов, эта тема 
широко обсуждалась.

Здесь же следует упомянуть, что в ходе 
просветительской работы подчеркивалась вы-
годность гуманного отношения к животным 
для хозяйства. Это приводилось как еще один 
аргумент в пользу его формирования у детей  
[10, с. 8]. Однако затруднительность воспитания 
подлинного гуманизма в условиях, когда ребе-
нок постоянно соприкасался с лишением жи-
вотных жизни и был вынужден подавлять есте-
ственное сострадание, а никаких усилий даже 
со стороны граждан, занимающихся гуманисти-
ческой просветительской работой, в отношении 
этой ситуации не делалось, отразилась в XX в. 
Тогда появилась система промышленного жи-
вотноводства, не только являющая собой при-
мер крайней жестокости, но и ставшая важней-
шей причиной загрязнения окружающей среды, 
глобального потепления и проблем с продоволь-
ствием в странах третьего мира. 

Далее отметим просветительскую деятель-
ность, связанную с первыми попытками ограни-
чить жестокость экспериментов на животных. 
В 1886 г., когда в Санкт-Петербурге, в Соляном 
городке планировалось проведение публичных 
лекций о воздействии ядов на живой организм 
с проведением опытов на животных, то правле-
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ние РОПЖ обратилось в Комиссию Педагогиче-
ского музея с разъяснениями, что такие опыты 
бесполезны с познавательной точки зрения для 
неподготовленных людей, отрицательно воздей-
ствуют на личность, побуждают к созерцанию 
жестокости некоторых людей. В результате при 
проведении тех лекций негуманных действий 
по отношению к животным не совершалось  
[2, с. 222–223].

Немаловажно, что просветительская работа 
включала в себя публикацию некоторых трудов, 
осуждающих эту практику с позиции как этики, 
так и естествознания [11; 12]. Более того, в кни-
ге «Жестокости современной науки» внимание 
обращается на наблюдающееся у некоторых ис-
следователей закономерное размывание грани 
между негуманными действиями по отноше-
нию к животным и к людям – в ней приводят-
ся примеры того, как опыты производились над 
детьми и заключенными [12, с. 39–44]. Однако 
обращает на себя внимание то, что РОПЖ не 
проводило работы по консолидации ученых, 
врачей, студентов естественно-научных специ-
альностей, осознающих недостатки опытов на 
животных с точки зрения науки и готовых целе-
направленно заниматься сбором и систематиза-
цией уже имевшихся на тот момент в мировой 
научной литературе данных по обозначенно-
му вопросу, поиском альтернатив, а в перспек- 
тиве – основывать соответствующие научные 
школы. Поэтому каких-либо правил, касающих-
ся этой сферы использования животных, введе-
но не было. 

Отдельного внимания достойно то, что в 
значительной мере благодаря поддержке РОПЖ  
в начале XX в. распространение получили дет-
ские Майские союзы по охране птиц [13]. Их 
появление началось с естественно возникающих 
бесед о недопустимости негуманных действий в 
ответ на то, что сельские дети были склонны к 
разорению гнезд. Внимание при этом заостря-
лось как на пользе птиц для человека, так и на 
долге человека как христианина милосердно к 
ним относиться. Вступающие в союзы давали 
обещание не подвергать животных мучениям, 
не ловить птиц и не разорять их гнезда, брать 
их под свою защиту, держать в неволе только 
тех птиц, которые самостоятельно существо-
вать не могут. В Санкт-Петербурге для будущих 
участников Майского союза проводились заня-
тия по ботанике и зоологии с целью обеспечить 
их базовыми знаниями, необходимыми для по-

нимания проблем охраны природы [14]. Дети, 
вступившие в союз, участвовали в экскурсиях 
по паркам и другим природным объектам, на-
блюдали за природой, сооружали искусствен-
ные гнездовья для птиц и т.д. Немаловажно, 
что для проведения рождественского вечера 
целенаправленно не срубалась елка [14, с. 4–5; 
15, с. 4–5; 16, с. 3–4]. Об эффективности работы 
Майских союзов можно судить как по быстрому 
разрастанию их численности [17, с. 2–3], так и 
по свидетельствам отдаленного положительного 
воздействия, наблюдаемого спустя время у быв-
ших участников [17, с. 4–5; 18, с. 1–2]. 

Примечательно, что в отчетах Майских со-
юзов с их работой связывалась надежда на от-
каз в перспективе от санкционированных, но 
являющихся очевидной прихотью жестоких 
практик, таких как производство каракуля и ка-
ракульчи, изготовление предметов роскоши из 
животных и т.д. [14, с. 7; 17, с. 6]. На фоне пре-
имущественно антропоцентрической позиции 
РОПЖ, наблюдавшейся в их просветительских 
проектах, установка на пересмотр некоторых 
санкционированных практик, воспринимаемая 
как желательная среди кураторов Майских со-
юзов, в перспективе, как нам представляется, 
могла открыть дорогу к стремлению миними-
зировать всякую жестокость. Наши наблюдения 
показывают, что именно благоговение перед 
жизнью в комплексе с осознанием нежелатель-
ности легального умерщвления тогда, когда в 
этом нет жизненной необходимости, служат 
предпосылкой для последовательной гуманиза-
ции образа жизни и, соответственно, желания 
избегать всякого причинения вреда животным 
и природе, в зависимости от реалий конкретной 
ситуации. Однако их развитие, как и деятель-
ность РОПЖ в целом, оказалось прервано рево-
люцией 1917 г.

Из выполненного нами исследования сле-
дует, что просветительская деятельность РОПЖ 
была многоаспектна и затрагивала разные сфе-
ры использования животных человеком. Она 
касалась информирования граждан о проблемах 
гуманизма и жестокости, выработки гуманного 
законодательства и контроля за его соблюдени-
ем, повышения престижа гуманных действий 
в социуме, создания инфраструктуры, способ-
ствующей этичному обращению с животными. 
Особое внимание уделялось вопросам воспита-
ния детей и молодежи, при этом речь шла как 
о недопущении развлечений, огрубляющих лич-
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ность, так и о создании детско-юношеских объ-
единений, основанных на идее гуманизма, фор-
мирующих у участников верность обещаниям, 
чувство долга и ответственности через помощь 
живым существам. Между тем РОПЖ практи-
чески не предпринимала усилий, направленных 
на консолидацию ученых, которые осознавали 
неоднозначность традиционного использования 
животных в разных сферах человеческой дея-
тельности с позиции науки. Более того, запро-
сы времени, связанные с желанием людей стре-
миться к последовательной гуманизации образа 

жизни, не учитывались в достаточной степени. 
Очевидно, в некоторой мере поэтому в России 
к наступлению советского периода не было зна-
чительного количества ученых и специалистов, 
обладающих биоцентрическим мышлением, 
способных вести научную, практическую, про-
светительскую и педагогическую деятельность 
с установкой на минимизацию всякой жестоко-
сти, а политические императивы вместе с реа-
лиями научно-технической революции привели 
к утверждению антропоцентрической парадиг-
мы в образовании. 
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аннотация: От эффективности профессио- 
нального становления молодого педагога во 
многом зависит качество образования. В усло-
виях динамичного обновления инфраструктуры 
школы эта проблема становится особенно ак-
туальной не только для молодого специалиста, 
но и для учителей с большим стажем. В этой 
связи система наставничества, с одной сторо-
ны, может решить проблему профессиональной 
адаптации молодого педагога, а с другой – по-
мочь педагогу в возрасте в процессе реализации 
функций наставника освоить инновационные 
образовательные технологии. Цель исследова-
ния – выявление типичных затруднений и слож-
ностей, возникающих у молодых педагогов шко-
лы в процессе профессионального становления, 
и обоснование организационно-педагогических 
условий, помогающих опытному педагогу эф-
фективно реализовать наставнические функции. 
Для достижения поставленной цели в качестве 
гипотезы исследования выдвинуто предположе-
ние о том, что преодоление профессиональных 
затруднений молодых педагогов возможно при 
непосредственном участии в формировании их 
компетенций опытных наставников. 

В соответствии с целью и гипотезой ос-
новными задачами исследования явились сле-
дующие: определить основные направления, в 
которых молодые педагоги испытывают затруд-

нения; разработать методику оценки профес- 
сиональных затруднений; обосновать концеп-
цию преодоления профессиональных труд- 
ностей.

Основные методы исследования: анкети-
рование и интервью молодых педагогов, с по-
мощью которых выявлялись основные про-
фессиональные затруднения и определялись 
перспективные формы поддержки со стороны 
наставника. В статье предлагается системное 
понимание и подход к решению проблемы про-
фессионального роста молодых учителей, под-
черкивается важность комплексной поддержки 
на всех этапах формирования их профессио-
нальных компетенций. Представлен анализ ме-
тодик наставнической поддержки, позволяющих 
эффективно решать проблемы профессиональ-
ного развития. Важным элементом формирова-
ния профессиональной компетенции молодых 
педагогов является возможность свободного об-
щения с коллегами, где они получают конструк-
тивную обратную связь, а также имеют доступ к 
ресурсам профессионального развития. 

По результатам исследования обозначена 
значительная роль наставника в адаптации мо-
лодых специалистов к современным условиям 
системы образования. Образовательная орга-
низация для молодого педагога становится не 
просто местом работы, а превращается в обра-
зовательную среду, способствующую профес- 
сиональному развитию.

Перспективы дальнейших исследований 
связаны с детальным анализом проблем взаи-
моотношений опытных педагогов с молодыми 
специалистами и изучением влияния молодых 
педагогов на профессиональное развитие со-
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стоявшихся в профессии учителей. Требуется 
также изучить специфику освоения молодыми 
педагогами цифровых образовательных техно-
логий в сочетании с традиционными педагоги-
ческими технологиями. 

Введение. Объектом исследования является 
школьная система наставничества, призванная 
способствовать эффективному вхождению мо-
лодого педагога в профессиональную деятель-
ность. Предметом исследования выступают 
организационно-педагогические условия, обес- 
печивающие наставнику возможность оказать 
квалифицированную помощь молодому педа-
гогу в решении проблем профессионального 
становления. Настоящая работа направлена на 
анализ текущего состояния профессионально-
го становления молодых педагогов и изучение 
практики наставничества в Чувашской Респуб- 
лике, а также на обоснование организационно-
педагогических условий реализации системы 
наставничества в школе. 

На протяжении последних лет данную 
проблему активно изучали такие ученые, как  
И.А. Маланов, М.В. Варгамян, С.Г. Вершлов-
ский, Г.С. Засобина, Е.Н. Будрастых, И.Ю. Ши-
това, О.В. Назарова, А.К. Маркова, а также мно-
гие другие авторитетные специалисты в области 
педагогики и психологии. Работы исследовате-
лей внесли значительный вклад в понимание и 
разработку стратегий успешного профессио-
нального развития молодых специалистов в про-
цессе образовательной деятельности. 

В своих исследованиях ученые приходят к 
выводу, что основной причиной, которая нега-
тивно сказывается на профессиональном и лич-
ностном развитии молодых педагогов, является 
частое эмоциональное напряжение, в результа-
те которого начинающие специалисты глубоко 
переживают как свои неудачи, так и недоста-
точные, по их мнению, успехи в педагогической 
деятельности. Поэтому в этот период как ни-
когда требуется профессиональная поддержка 
молодых педагогов. В связи с нормативным за-
креплением за опытными педагогами функций 
наставника проблема профессионального со-
провождения начинающих педагогов вышла на 
новый уровень. Требуют своего решения вопро-
сы грамотной организации работы наставников 
и педагогического сопровождения их деятель-
ности в образовательных организациях.

Актуальность исследуемой проблемы. 
Актуальность проблемы заключается в необ-
ходимости повышения качества наставниче-
ской работы на основе выявления затруднений 
и проблем, возникающих у молодых педагогов 
в изменившихся условиях, и необходимости 
выработки механизмов методического сопро-
вождения наставников. В целом понимание 
перечисленных проблем и разработка страте-
гии их преодоления имеют огромное значение 
для успешной адаптации молодых педагогов в 
образовательной среде. Создание условий для 
поддерживающей и вдохновляющей рабочей ат-
мосферы, а также формирование программ на-
ставничества могут существенно облегчить этот 
процесс и способствовать профессиональному 
развитию молодых специалистов [3].

Обзор научных публикаций выявил недо-
статочную изученность проблемы несоответ-
ствия между увеличивающимися запросами к 
работе педагогов, только начинающих карьеру, 
и возникающими у них проблемами при реше-
нии педагогических задач. Появляется потреб-
ность в разработке методов, которые смогут 
помочь начинающим педагогам справляться с 
возникающими педагогическими затруднения-
ми. В свете ежегодно обновляемых требований 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта начинающие педагоги оказыва-
ются в сложной ситуации, в которой им необ-
ходимо одновременно адаптироваться к быстро 
меняющимся образовательным требованиям и 
стремиться к совершенствованию своей методи-
ческой деятельности [6].

Большинство исследователей отмечают, что 
ожидания руководства, связанные с глубоки-
ми знаниями предмета начинающих педагогов, 
владением современными педагогическими тех-
нологиями, навыками коммуникации, умением 
адаптироваться и эффективно работать в усло-
виях постоянных изменений, не всегда соответ-
ствуют возможностям начинающего педагога. В 
связи с этим проблема больших ожиданий и ре-
альных практических возможностей педагогов, 
только начинающих свою трудовую деятель-
ность, стала основой для поиска решения важ-
ной задачи выявления и разработки эффектив-
ных методов и стратегий, способных облегчить 
процесс профессионального развития молодых 
педагогов. 

Для решения возникшей проблемы необ-
ходимы разработка программ наставничества, 
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предоставление дополнительных образователь-
ных возможностей, а также системы поддержки 
коллег и экспертов в области образования [7]. 
Такой подход поможет существенно снизить 
эмоциональную нагрузку на молодых педагогов 
и значительно повысить уверенность в своих 
силах, что положительно повлияет на формиро-
вание профессиональных компетенций педаго-
гов и повышение качества образования.

Материал и методы исследования. В ос-
нову работы положены методы наблюдения, 
сравнения, опроса, графический метод, метод 
обобщения, позволившие выявить основные 
проблемы, с которыми сталкиваются молодые 
педагоги в условиях обновления инфраструк-
туры системы общего образования. В процес-
се исследования были разработаны опросники 
и проанализированы результаты диагностики 
профессиональных затруднений молодых педа-
гогов – выпускников педагогических колледжей 
Чувашской Республики. Изучены нормативно- 
правовые акты, методические документы и ре-
зультаты самообследования образовательных 
организаций. Проведены педагогические со-
веты и семинары по темам организации на-
ставничества в школах города Чебоксары, за-
нятия по моделированию процесса подготовки 
наставников к работе с молодыми педагогами,  
опытно-экспериментальная работа, сравнитель-
ный качественный и количественный анализ ре-
зультатов исследования.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. К изучению проблем профессионального 
становления молодого педагога и деятельности 
наставников обращаются многие исследователи. 
И.А. Маланов акцентирует внимание на много-
образии вызовов и барьеров, которые возникают 
в процессе вхождения начинающих учителей в 
профессиональную деятельность [4]. И.Ю. Ши-
това указывает на то, что сдерживающим факто-
ром в развитии профессиональных компетенций 
молодого педагога могут выступать затрудне-
ния, вызванные неудовлетворенностью, стрес-
сом и даже психологическим кризисом, что 
может послужить существенным препятствием 
в процессе освоения педагогического мастер- 
ства [10].

Согласно мнению А.А. Остапенко, трудно-
сти в педагогической деятельности возникают 
под влиянием внешних факторов, которые опре-
деляют их проявление и тесно связаны с уров-
нем подготовки и их отношением к педагогиче-

ской практике. И здесь необходимо понимать, 
что профессиональная подготовка и мотивация 
начинающего педагога играют ключевую роль в 
ведении образовательной деятельности в целом. 
Часто невнимательность может привести к не-
верной оценке учебной ситуации, а неуверен-
ность в своих силах еще более негативно по-
влияет на итоговые показатели деятельности. 
В данном случае простая передача знаний от 
учителя ученику не играет ведущей роли в по-
явлении таких трудностей [5]. Поэтому при-
оритетными задачами образовательных учреж-
дений должны стать своевременное выявление 
профессиональных затруднений начинающих 
педагогов, организация мер поддержки их про-
фессионального и личностного роста, а также 
улучшение организационного обеспечения об-
разовательного процесса, что сейчас особенно 
актуально и значимо [8]. В то же время эти фак-
торы стимулируют творческий поиск решений 
проблемы.

Кроме того, сама по себе педагогическая 
деятельность является сложной и многозадач-
ной. Молодой педагог сталкивается с необхо-
димостью одновременно выполнять различные 
роли: быть учителем, наставником, организато-
ром и даже психологом. Это требование много-
задачности может вызвать чувство перегрузки и 
неуверенности в своих силах, особенно на на-
чальном этапе карьеры. Е.А. Ильина обращает 
внимание на внедрение инновационных форм 
постдипломного сопровождения молодых пе-
дагогов и приходит к выводу, что «устранение 
барьеров и создание необходимых условий для 
‘‘вхождения в профессию’’ выпускников вузов 
способствуют внедрению и повышению эффек-
тивности цифровых форм сопровождения, что, 
в свою очередь, усиливает профессиональный 
рост и адаптацию педагогов к требованиям со-
временного образовательного пространства» [3].

Не менее важной проблемой является взаи-
модействие с различными участниками образо-
вательного процесса. Молодым педагогам часто 
бывает сложно наладить эффективное общение 
не только с учениками, но и с их родителями, 
коллегами и администрацией учебной организа-
ции. Отношения с родителями учащихся могут 
вызывать особенные трудности, так как они за-
частую имеют высокие ожидания и требования, 
иногда не соответствующие возможностям на-
чинающего педагога.

Еще одна проблема, на которую обраща-
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ют внимание исследователи, связана с недо-
статочным уровнем наставнической помощи, 
что заметно сказывается на уровне профес- 
сионального роста молодых специалистов в 
сфере образования. Этот дефицит поддержки 
проявляется в ряде ключевых аспектов, особен-
но он заметен при разработке уроков молодыми 
педагогами, где требуется не только методиче-
ская грамотность, но и инновационный подход, 
который может быть сформирован, прежде все-
го, под руководством опытного наставника [2]. 
Отсутствие поддержки со стороны более опыт-
ных коллег может быть серьезным препятстви-
ем на пути профессионального роста молодого 
специалиста, так как без надлежащего руковод-
ства он может чувствовать себя изолированным 
и неуверенным в своих профессиональных ре-
шениях.

Уже на начальном этапе работы в школе 
молодые педагоги определяют свою дальней-
шую профессиональную судьбу, поэтому имен-
но этот период является основополагающим в 
сохранении педагогических кадров в образова-
тельной сфере. В данный период работы начи-
нающий педагог оказывается перед множеством 
вызовов, которые делают его профессиональ-
ный путь особенно непредсказуемым.

Первые годы работы в образовательной 
сфере открывают перед молодым педагогом ши-
рокий спектр профессиональных проблем, куда 
входит адаптация к школьной системе, знаком-
ство с особенностями внутренней структуры 
образовательного учреждения, необходимость 
находить общий язык с коллективом, коллега-
ми и администрацией школы. Высокой степени 
внутреннего такта и терпения требует от педа-
гога установление доверительных отношений с 
учениками и их родителями.

Вместе с этим начинающему педагогу не-
обходимо ориентироваться в образовательной 
программе, разрабатывать собственные ме-
тодики обучения, ежедневно контролировать 
успеваемость учащихся и дисциплину. Допол-
нительной нагрузкой для молодого специалиста 
становится административная работа, связанная 
с различными электронными площадками.

Как только начинающий педагог сталки-
вается с этими вызовами, ключевым фактором 
становится его способность к саморазвитию и 
обучению, а именно умение искать и находить 
пути решения проблемы, стремление к личност-
ному и профессиональному росту. Именно эти 

качества помогают ему не только справляться 
с трудностями, но и эффективно развиваться в 
профессии. Если молодой специалист сможет 
успешно преодолеть все преграды и научится 
справляться с поставленными перед ним зада-
чами, то у него есть все шансы состояться как 
квалифицированный педагог и внести значи-
тельный вклад в сферу образования.

Однако, если педагог испытывает слож-
ности и не находит поддержки, возможен иной 
сценарий: начинающий специалист может по-
чувствовать разочарование и выгорание, что 
может привести к решению уйти из сферы об-
разования в поиске другой деятельности. Поэто-
му на данном этапе важны поддержка со сторо-
ны более опытных коллег, наличие наставника 
и возможность обмена опытом, что поможет 
снизить стресс и повысить уверенность в своих  
силах.

Таким образом, начальный этап работы мо-
лодых специалистов в образовательном учреж-
дении – это время испытаний и вызовов, но так-
же и период большого роста и возможностей. 
От того, как молодой педагог пройдет этот этап, 
зависит его будущее в профессии и влияние, ко-
торое он сможет оказать на развитие и обучение 
будущих поколений [7].

В контексте профессиональной деятель-
ности затруднения можно рассматривать как 
недостаточную подготовку в решении педаго-
гических задач и выполнении актуальных тре-
бований образовательного процесса у молодых 
преподавателей.

Процесс профессионализации понимается 
как «формирование» субъекта, который соответ-
ствует содержанию и требованиям профессио-
нальной деятельности. Через последовательное 
прохождение всех этапов профессионализации 
формируется профессионал – субъект своей 
профессиональной деятельности, который осоз-
нает социальную ценность результатов своей 
работы, уверенно применяет методы и приемы 
профессиональной деятельности, а также об-
ладает необходимыми знаниями, умениями и 
навыками [8]. Профессиональное развитие про-
ходит через разнообразные стадии, и на каждом 
шаге могут появляться свои специфические 
трудности, поэтому при теоретическом анализе 
научных источников были выделены основные 
критерии и индикаторы для оценки профессио-
нальных трудностей у начинающих педагогов. 

Для определения основных профессиональ-
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ных затруднений молодых педагогов Чувашской 
Республики была проведена диагностика про-
фессиональных затруднений молодых педаго-
гов – выпускников педагогических колледжей. 
Чаще всего начинающие педагоги испытывают 
трудности при выборе норм оценки результатов 
деятельности школьника; при планировании ра-
боты по ФГОС; в оценке индивидуальных осо-
бенностей школьников (рис. 1).

Исходя из этого, можно выделить ключевые 
составляющие образовательного процесса, та-
кие как целевая, содержательная, процессуаль-
ная и оценочная [1], которые вызывают сложно-
сти при их реализации.

1. Целевая составляющая образователь-
ного процесса вызывает сложности при пла-
нировании урока, так как не всегда молодым 
педагогам бывают понятны образовательные 
требования в самостоятельной постановке це-
лей и задач урока. 

2. Содержательная часть определяет про-
блемы в составлении учебного материала в це-
лом, в оценке значимости и своевременности 
тем для обучения, а также при использовании 
основных принципов организации образова-
тельного процесса.

3. Процессуальная составляющая обра-
зовательного процесса затрагивает трудности 
молодых педагогов при выборе методов обуче-
ния. Молодые педагоги иногда увлекаются со-
временными методами работы, такими как про-
ектная работа, ролевые игры, есть склонность 

к использованию устного объяснения, решения 
задач и т.п. 

4. Оценочно-коррекционная составляю-
щая ориентирована на преодоление трудностей 
в области восполнения недостатка опыта в объ-
ективной оценке результатов учащихся с целью 
выстраивания корректной оценки личных ре-
зультатов учеников и устранения проблем с уни-
версальностью оценок.

Один из методов преодоления трудностей 
в профессии связан с созданием и внедрением 
персонализированной программы для решения 
профессиональных проблем.

По результатам опроса выяснилось, что у 
более чем 87 % молодых педагогов имеются на-
ставники, которые оказывают им всестороннюю 
помощь в преодолении профессиональных за-
труднений (рис. 1). 

По итогам выявления в опросе наиболее эф-
фективных форм поддержки молодых специа-
листов в образовательной сфере были получены 
подробные данные, свидетельствующие о пред-
почтениях и потребностях молодых педагогов 
в начале их профессиональной деятельности. 
Результаты опроса оказались весьма показатель-
ными и подчеркнули важность наставничества 
и профессионального развития в образователь-
ной области.

Наибольшую ценность для молодых педа-
гогов представляет возможность по всем воз-
никающим вопросам обращаться к своему на-
ставнику, что отмечено 100 % респондентов. 

Рис. 1. Диагностика профессиональных затруднений молодых педагогов  
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Это подтверждает необходимость наличия ква-
лифицированного и опытного члена коллектива, 
который может предоставить советы и руковод-
ство на всех этапах адаптации и становления на-
чинающего специалиста.

Большинство опрошенных (83 %) высоко 
оценили возможность посещения уроков на-
ставника. Это позволяет им на практике наблю-
дать за методиками ведения образовательного 
процесса, перенимать опыт и адаптировать луч-
шие практики в своей работе. Такие наблюдения 
играют значительную роль в профессиональном 
становлении молодых педагогов.

Также 83 % молодых специалистов указали 
на важность регулярного обсуждения с адми-
нистрацией школы, в частности с завучем и ди-
ректором, актуального состояния дел в первый 
год их работы. Такие обсуждения позволяют не 
только выявить сильные и слабые стороны но-
вого сотрудника, но и ускорить процесс его про-
фессиональной адаптации.

Обсуждение с директором и муниципаль-
ным администратором возможностей карьер-
ного продвижения было отмечено как значи-
мое для 66 % респондентов. Это подчеркивает 
стремление молодых специалистов к карьерно-
му росту и желание видеть перспективы разви-
тия в рамках образовательного учреждения.

Особое внимание молодые педагоги уде-
ляют возможности работы в школе во время 
получения педагогического образования по 
собственной инициативе – это демонстрирует 
значимость практической подготовки и укреп- 
ления связей между теоретическими знаниями 
и реальной педагогической работой.

Таким образом, итоги данного опроса под-
черкивают многообразие потребностей моло-
дых педагогов и необходимость комплексного 
подхода к их поддержке, где ключевую роль  
играют профессиональная ориентация и настав-
ничество.

По итогам опроса можно сформировать об-
раз наставника молодого педагога – это учитель, 
который не только обладает обширными зна-
ниями в своей предметной области, но и готов 
делиться ими, создавая благоприятные условия 
для профессионального и личностного роста 
своих подопечных. Такой наставник всегда от-
крыт к диалогу, понимает, что обмен мнениями 
и совместное обсуждение проблем являются за-
логом эффективного обучения.

Опытный наставник охотно делится не 
только своими удачами и наработками, но и 
теми ситуациями, из которых вынес полезный 
опыт, даже если они были неудачными. Демон-
стрируя, что ошибки – это часть пути к успеху, 
он настраивает молодого педагога на непрерыв-
ное самосовершенствование и адаптацию к из-
меняющимся условиям преподавания.

Наставник создает атмосферу доверия и 
поддержки, побуждая молодых коллег к экспе-
риментам и нововведениям. Важно, чтобы на-
чинающие учителя ощущали себя частью про-
фессионального сообщества, в котором мнение 
каждого ценится и принимается во внимание. 
Ведь только в таком окружении педагогам уда-
ется развиваться и находить свои уникальные 
подходы к обучению. Поэтому очень важно раз-
вивать программы наставничества в образова-
тельной среде.

Рис. 2. Результаты опроса о наличии наставника у молодых педагогов 
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К примеру, в Чувашской Республике под-
держка наставничества осуществляется через 
ряд мер: 

– определение наставничества как при-
оритетного направления кадровой политики, 
что направлено на формирование квалифици-
рованного кадрового состава и обеспечение его 
стабильности как в органах исполнительной 
власти, так и в находящихся в их ведении орга-
низациях; 

– ежегодный республиканский конкурс на 
определение лучшей практики наставничества 
является еще одним стимулом к развитию на-
ставнической деятельности в Чувашской Рес- 
публике; 

– учреждены ведомственные награды для 
поощрения граждан, успешно осуществляющих 
наставничество в соответствующей отрасли; 

– рекомендация организациям обеспечить 
внедрение наставничества с применением раз-
личных форм материального и нематериаль-
ного стимулирования наставнической деятель- 
ности [9].

Выводы. Опытный наставник играет важ-
нейшую роль в образовательном процессе, по-
могая начинающим педагогам справляться с 

разнообразными затруднениями, которые воз-
никают при решении образовательных задач. В 
целевой составляющей наставник помогает на-
чинающим педагогам четко определить цели и 
задачи урока и образовательной программы в 
целом. В содержательном аспекте наставник со-
действует глубокому и осознанному освоению 
учебного материала. Он разъясняет сложные 
концепции, подбирает дополнительные источ-
ники информации и предлагает стратегии, ко-
торые помогают молодому педагогу подобрать 
необходимый материал. Процессуальная со-
ставляющая связана с организацией учебного 
процесса, и здесь наставник выступает в роли 
координатора и советчика, помогая педагогу 
развивать навыки самоорганизации и управле-
ния временем. Оценочная часть образователь-
ного процесса прорабатывается наставником 
через четкие установки критериев оценивания 
и анализа полученных результатов. В целом на-
ставник помогает начинающему педагогу адек-
ватно оценивать собственные достижения и ста-
вить цели для дальнейшего роста и развития.

Таким образом, опытный наставник – это 
не просто преподаватель, но и партнер молодого 
специалиста на его образовательном пути. 
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УДК 372.851 

Д.а. лютц, л.Г. лОГиНОва 

ГаОУ вО «Московский городской педагогический университет», г. Москва

ВедуЩие ПРинЦиПЫ РеаЛиЗаЦии 
РаЗВиВаЮЩего ПоТенЦиаЛа доПоЛниТеЛЬного 

оБРаЗоВаниЯ В ФоРмиРоВании 
маТемаТическоЙ гРамоТносТи учаЩиХсЯ

Ключевые слова: дополнительное образова-
ние; математическая грамотность; познаватель-
ная деятельность; принцип индивидуализации; 
принцип дифференциации.

аннотация: Одной из задач повышения 
уровня успеваемости учащихся является раз-
витие у них устойчивого интереса к учебе, 
особенно по такой учебной дисциплине, как 
математика. В этой связи большим подспорьем 
в формировании учебной мотивации у школь-
ников к изучению математики можно считать 
возможности развивающего потенциала допол-
нительного образования, в условиях которого 
сегодня успешно используются принципы ин-
дивидуализации и дифференциации. 

Цель исследования: выявить роль принци-
пов индивидуализации и дифференциации в 
реализации развивающего потенциала дополни-
тельного образования в формировании матема-
тической грамотности учащихся. 

Задачи: раскрыть сущность и методические 
аспекты использования принципа индивидуа-
лизации в формировании математической гра-
мотности учащихся; раскрыть сущность и ме-
тодические аспекты использования принципа 
дифференциации в формировании математиче-
ской грамотности учащихся.

Методы исследования: анализ психолого-
педагогической и методической литературы по 
теме исследования; сравнение и обобщение пе-
дагогического опыта.

Результаты: данные принципы в настоящей 
статье рассматриваются в контексте формиро-
вания математической грамотности учащихся с 
учетом необходимых методических положений, 
которых должны придерживаться педагоги до-

полнительного образования. Принципы индиви-
дуализации и дифференциации, используемые в 
условиях дополнительного образования по ма-
тематике, не только содействуют развитию ма-
тематической грамотности, но и способствуют 
повышению общекультурного уровня подраста-
ющего поколения.

В настоящее время одной из важнейших 
задач дополнительного образования является 
повышение общей культуры учащихся, чему 
способствует организуемая для них целенаправ-
ленная деятельность во внеурочное время. В 
этой связи основной функцией дополнительно-
го образования становится мотивирование де-
тей и подростков к познавательной деятельно-
сти, в частности по изучению математики. Это 
связано и с вопросами формирования матема-
тической грамотности, которая в исследовании 
PISA определяется как способность индивида 
применять математику для решения проблем в 
различных контекстах окружающего мира [1]. 

На сегодняшний день наблюдается усиле-
ние развивающего потенциала дополнительного 
образования, в рамках которого принципы инди-
видуализации и дифференциации предполагают 
реализацию различных вариантов процесса об-
учения с учетом личностных особенностей об-
учаемых. В этой связи под индивидуализацией 
обучения понимается учет индивидуальных осо-
бенностей учащихся во всех его формах и мето-
дах, а под дифференциацией (от лат. differentia –  
разница) понимается организационная форма 
обучения учащихся с учетом их способностей, 
интересов и склонностей. Особенно это касает-
ся формирования математической грамотности, 
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когда в рамках индивидуализации и дифферен-
циации педагогом создаются проблемные ситу-
ации, предполагающие решение проблем из ре-
альной жизни учащихся, где необходим уже их 
личный опыт повседневной жизни и в целом их 
общей социокультурной деятельности [4]. Это 
предполагает углубленное обучение на основе 
организации взаимодействия педагогов и обуча-
емых, в условиях которого у последних ускоря-
ется усвоение знаний по той или иной учебной 
дисциплине (например, математике); повышает-
ся когнитивный потенциал; происходит разви-
тие общих знаний и в целом наблюдается стрем-
ление к самостоятельному получению знаний 
в избранном сегменте школьного образования. 
При этом дополнительное образование в каче-
стве углубленного познания всегда связано с 
учетом способностей каждого школьника. Ког-
да речь идет о формировании математической 
грамотности, то понятийный аппарат, который 
применяется в заданиях, всегда должен отра-
жать определенный для учащихся практический 
смысл. Это необходимо для повышения их мо-
тивации к изучению математики с точки зрения, 
например, решения ими различных практико-
ориентированных задач [5]. В этой связи стано-
вится важным на основе индивидуализации и 
дифференциации обучения дальнейшее разви-
тие способностей учащихся к расширению диа-
пазона своих знаний, развитию умений анализи-
ровать поставленную задачу, решать ее, строить 
рассуждения и делать умозаключения. На ос-
нове этого педагог, часто реализуя параллельно 
индивидуальный и дифференцированный под-
ходы в обучении, исподволь выстраивает дина-
мику роста каждого ученика, включая при этом 
его участие и в коллективной работе с другими 
учащимися, предоставляя ему возможность са-
мому выбрать алгоритм действий в ходе органи-
зуемой для всех практической работы [6]. 

Таким образом, организуя познавательную 
деятельность каждого отдельного школьника и 
всей группы детей в целом, педагог учрежде-
ния дополнительного образования изыскивает 
определенные способы и приемы, а также темп 
обучения с привлечением соответствующих  
учебно-методических материалов и развиваю-
щих в дидактическом плане запланированных 
мероприятий, связанных с формированием мате-
матической грамотности учащихся. Рассматри-
вая принцип индивидуализации в дополнитель-
ном образовании, мы имеем в виду не просто 

взаимодействие педагога с одним подопечным. 
Речь идет, прежде всего, об адаптации содержа-
ния и режима учебной деятельности школьника 
к его возможностям. Это необходимо для того, 
чтобы постоянно осуществлять его продвиже-
ние от незнания к знанию и своевременно кор-
ректировать его деятельность, приспосабливая 
его к повышению уровня сложности заданий. 
Все это дает возможность школьнику работать 
в оптимальном для себя темпе и контролировать 
свой КПД, что в конечном счете создает усло-
вия для достижения высоких результатов в по-
знании.

Следует отметить, что принцип индивиду-
ализации органично вплетен в личностно ори-
ентированное обучение, при котором априори 
учитывается уникальность личности каждого 
школьника, обладающего определенными спо-
собностями к обучению. В связи с этим педагог 
должен постоянно увеличивать долю самостоя-
тельной познавательной деятельности ученика 
с целью более успешного усвоения им новых 
знаний. Особенно это связано с формированием 
математической грамотности, когда учащимся 
приходится постоянно прибегать к математи-
ческим размышлениям, привлекая свою инту-
ицию; обращаться к учебному материалу из 
разных математических разделов; воспроизво-
дить математические формулы при выполнении 
вычислений и т.д. [7]. Таким образом, работая 
с группой школьников, педагог в то же время 
взаимодействует и с отдельными учениками 
по определяемой им индивидуальной модели, 
создавая тем самым психолого-педагогические 
условия как для развития каждого ребенка в от-
дельности, так и для развития всех учащихся. 
Главное, чтобы объем учебного материала на 
данный момент был по силам ученику и соот-
ветствовал диапазону имеющегося у него за-
паса знаний, умений и навыков с тем, чтобы он 
успешно продвигался от известного к неизвест-
ному, от простого к сложному. Таким образом, 
принцип индивидуализации в условиях допол-
нительного образования реально может оказать 
влияние на расширение его знаний в области 
разный учебных дисциплин, включая и мате- 
матику. 

При этом если применение принципа ин-
дивидуализации учитывает особенности каж-
дого школьника, то принцип дифференциа-
ции учитывает особенности уже целой группы 
школьников с разным уровнем их познаватель-
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ных возможностей, когда при реализации ор-
ганизационных форм обучения определяется 
учебная нагрузка при создании условий опти-
мального соотношения между потребностями 
интеллектуального роста ученика и его акту-
альным уровнем знаний. Отсюда следует, что 
принцип дифференциации связан с разноуров-
невым усвоением знаний учащимися на осно-
ве их личных способностей. Для этого педагог 
обеспечивает специальное закрепление у них 
устойчивых навыков в получении нового зна-
ния. Иначе говоря, при дифференцированном 
обучении учащиеся получают новый объем зна-
ний только определенного уровня сложности на 
основе обеспечения самостоятельного выбора 
сложности этих знаний. Таким образом, прин-
цип дифференциации предполагает следующее: 
степень и характер помощи педагога отдельно-
му ученику и группе учащихся в целом; исполь-
зование разных форм организации деятельности 
учащихся; вариативность содержания и объема 
учебных заданий; степень участия школьников 
в учебных действиях; использование опреде-
ленного уровня трудности задания для каждого 
школьника; организацию максимальной само-
стоятельности учащихся; создание условий для 
расширения форм творчества учащихся и т.д.

Между тем при разработке учебных про-
грамм разного уровня педагог должен учиты-
вать преемственность между ними, то есть по 
каждой теме программы предусматривается 
обязательный минимальный объем знаний с 
тем, чтобы обеспечить определенную логику в 
процессе обучения, создавая тем самым ясную 
картину об усвоении учащимися необходимых 
знаний [8]. Преимуществом дополнительного 
образования является то, что учащийся сам вы-
бирает для себя соответствующий его возмож-
ностям уровень сложности раздела изучаемой 
дисциплины. Такой подход способствует тому, 
что при изучении обязательного объема знаний 
по базовому стандарту ученик к тому же разви-
вает способность к творческому применению 
своих знаний. Это важно при формировании 
математической грамотности. В этой связи для 
учета разного уровня сложности заданий педа-
гог формирует отдельные группы детей, исходя 
из изначального уровня их знаний и индивиду-
альных способностей к постижению конкрет-
ной учебной дисциплины. Главное при этом, 
чтобы каждый ученик понимал конечную цель 
своего обучения в условиях дополнительного 

образования. Для этого педагог должен постоян-
но мотивировать учащихся к процессу познания 
и формированию у себя навыков продуктивно 
использовать свои знания в конкретной прак-
тической деятельности [9]. Именно эту задачу 
решает использование педагогом дифференци-
ации в процессе обучения математике. Он соз-
дает возможности для развития каждого школь-
ника как творческой личности, помогая детям в 
формировании умения переводить решение ма-
тематической задачи в решение реальной про-
блемы. Однако принцип дифференциации не 
может учитывать весь комплекс качественных 
особенностей школьника; приходится учиты-
вать и свойства его нервной системы, а также 
его интеллектуальный потенциал, что обычно 
используется при индивидуальной работе. 

Таким образом, рассмотренные нами прин-
ципы индивидуализации и дифференциации 
в дополнительном математическом образова-
нии можно назвать существенной составляю-
щей в данном образовательном сегменте. Тем 
самым индивидуализация и дифференциация 
становятся необходимым фактором формиро-
вания математической грамотности учащихся. 
Использование данных принципов приемлемо 
при изучении любого учебного предмета, по-
скольку они органично интегрируются с раз-
личными организационными формами учебной 
деятельности. Обучение в индивидуальном или 
дифференцированном контексте обеспечивает 
предпосылки для всестороннего изучения осо-
бенностей учащихся, динамики их обучаемо-
сти, результата их обученности и в конечном 
счете  развития учебных умений, необходимых 
при формировании математической грамот- 
ности [10]. 

В заключение отметим, что рассмотренные 
нами принципы, осуществляемые в условиях 
дополнительного образования по математике, 
не только содействуют развитию математиче-
ской грамотности, но и способствуют повыше-
нию общекультурного уровня подрастающего 
поколения. На основе этих принципов показа-
но, что во всех предметных областях дополни-
тельного образования акцент делается, прежде 
всего, на практической деятельности учащих-
ся. Это позволяет параллельно осуществлять и 
предпрофессиональную подготовку подростков. 
Важным аспектом можно назвать и то, что в ус-
ловиях дополнительного образования каждый 
школьник переживает ситуацию успеха, что 
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дает ему возможность повышать свою само-
оценку, например, в ходе освоения математики. 
Этому способствует, в частности, доверитель-
ный характер общения педагога и учащихся, 
когда на основе принципов индивидуализации 
и дифференциации создаются предпосылки 
для последующего выбора молодыми людьми 
будущей профессии. Таким образом, дополни-

тельное образование, помимо формирования 
математической грамотности учащихся, предо-
ставляет и благоприятную среду для развития 
гибких навыков у каждого школьника, когда 
он получает опыт активной деятельности и 
психологический заряд продуктивного взаи-
модействия [11]. Это нечасто наблюдается при  
классно-урочной системе.  
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аннотация: Статья посвящена вопросам 
формирования цифровой образовательной сре-
ды в России. В статье подчеркивается, что в про-
цессе формирования цифровой образовательной 
среды значительную роль играют цифровые пе-
дагогические компетенции педагогических ка-
дров и цифровые компетенции субъектов обуче-
ния. Автор статьи отмечает, что на сегодняшний 
день в отечественном образовании практически 
решена задача формирования информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры обра-
зовательных организаций как одного из этапов 
формирования цифровой образовательной сре-
ды. Автор статьи также указывает на проблем-
ные аспекты формирования цифровой образо-
вательной среды в учебных заведениях, такие 
как отсутствие базовой инфраструктуры в об-
ласти цифровых технологий, нехватка педаго-
гических кадров, которые владеют цифровыми 
технологиями, недостаточное научно-методи-
ческое сопровождение образовательного про-
цесса. В статье делается вывод, что для решения 
современных задач цифровой трансформации 
общества, обеспечения качества и доступности 
образования необходимо создать все условия 
для формирования цифровой образовательной  
среды. 

Информационное общество характеризу-
ется интенсивными процессами информатиза-
ции, сопровождается активным использованием 
электронно-цифровых инструментов и техно-
логий искусственного интеллекта (ии). Про-
цессы информатизации затронули и систему 
отечественного образования, которая находится 
в режиме цифровой трансформации как содер-

жания, технологий и инструментов, используе-
мых в образовательном процессе, так и системы 
управления ее структурными элементами, мо-
ниторинга и контроля качества образовательной 
деятельности. В настоящее время многочислен-
ные образовательные проекты, посвященные 
управленческим, финансово-экономическим, 
организационно-педагогическим, научно-мето-
дическим и кадровым аспектам формирования 
цифровой образовательной среды, стали пред-
метом дискуссии в педагогическом сообществе.

Процессы цифровой модернизации совре-
менного образования привели к тому, что на 
передний план вышли задачи по формированию 
цифровой образовательной среды в структуре 
общего, высшего и непрерывного образования. 
В условиях цифровой образовательной среды 
актуальными становятся вопросы о структуре и 
содержании цифровых компетенций субъектов 
образования, которые определяют эффектив-
ность и результативность как педагогической 
деятельности, так и учебной и учебно-профес-
сиональной деятельности обучающихся и свя-
заны с «цифровыми технологиями, цифровой 
грамотностью, ИКТ-компетенциями» [3, с. 22]. 

Создание «современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды, обеспечиваю-
щей формирование ценности к саморазвитию 
и самообразованию» [5, с. 1], является целью 
федерального проекта «Цифровая образователь-
ная среда». В проекте прописаны все условия и 
средства достижения этой цели, среди которых  
в первую очередь следует отметить «модерни-
зацию информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры образовательных организаций, 
кадровое обеспечение и создание федераль-
ной цифровой платформы» [5]. Таким образом, 
создание цифровой образовательной среды в 
России является актуальной проблемой раз-
вития отечественного образования в условиях 
его цифровой трансформации, достижения его 
высокого качества и доступности, отвечающим 
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современным потребностям рынка труда и раз-
вития цифровой экономики страны. 

Вопросы развития цифровой образователь-
ной среды анализируются в контексте понима-
ния образовательных учреждений как сложных 
«по структуре, целям и решаемым задачам со-
циальных институтов с разнообразными вну-
тренними отношениями и связями» [2, с. 15]. 
Цифровое обновление образования на совре-
менном этапе характеризуется усложнением 
структурных элементов образовательных орга-
низаций, их организационно-управленческой 
инфраструктуры, системы внешних и внутрен-
них организационно-управленческих связей 
между структурными элементами и внешними 
партнерами, взаимодействие которых носит се-
тевой характер с применением электронно-циф-
ровых программ и инструментов. 

Под цифровой образовательной средой 
понимается комплекс педагогических усло-
вий, специально организованных для разви-
тия личности, в котором инфраструктурные,  
содержательно-методические, коммуникацион-
ные и организационные компоненты основаны 
на цифровых технологиях [5, с. 39]. Именно 
цифровая образовательная среда способству-
ет внедрению в образовательных учреждениях 
учебно-методических комплексов электрон-
ного формата, работающих на основе дистан-
ционных информационно-коммуникационных 
технологий (икТ). Структура цифровой обра-
зовательной среды состоит из электронных ин-
формационных и образовательных ресурсов и 
сервисов, цифрового образовательного контен-
та, информационных и телекоммуникационных 
технологий [4, с. 46]. 

Общеобразовательным организациям при-
надлежит определяющее значение в процессах 
цифровой трансформации, ведь обучение ИКТ 
в рамках формирования профессиональной 
компетенции способствует повышению квали-
фикации педагогов, совершенствованию про-
фессиональных навыков преподавательского со-
става школьных образовательных учреждений  
[3, с. 23]. 

Первоначальным этапом создания цифро-
вой образовательной среды является формиро-
вание информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры образовательной организации, 
что подразумевает создание систем беспровод-
ного широкополосного доступа к сети Интернет 
на основе принципов информационной безопас-

ности. К настоящему времени данная задача ре-
шена, и практически все образовательные орга-
низации РФ имеют базовую инфраструктуру с 
безопасным доступом в Интернет [4].

Но тем не менее в рамках работы по созда-
нию цифровой образовательной среды в систе-
ме общего образования сегодня существует ряд 
проблем. Прежде всего, следует отметить, что в 
технологическом обеспечении образовательно-
го процесса, касающемся развития информаци- 
онно-коммуникационных технологий, отсут-
ствует единая базовая инфраструктура школь-
ных образовательных учреждений [3, с. 23]. 
Также владение педагогами цифровыми тех-
нологиями находится на достаточно низком 
уровне, несмотря на то, что, согласно совре-
менным требованиям процессов цифровизации 
образования, в число профессиональных пе-
дагогических компетенций входят и цифровые 
компетенции, предполагающие использование 
в профессиональной педагогической деятель-
ности компьютеров, мобильных устройств, 
различных программ и приложений [6, с. 27]. 
Повышение уровня цифровой компетентности 
педагогов меняет структуру педагогического 
труда за счет автоматизации рутинных процес-
сов, что дает возможность повысить эффектив-
ность образовательного процесса [4].

Отдельного внимания требуют вопросы 
методического обеспечения образовательного 
процесса, которое меняется в условиях исполь-
зования информационных систем и цифровых 
инструментов. На сегодняшний день в области 
научно-методического обеспечения учебного 
процесса, входящего в структуру общего обра-
зования, выявлена проблема недостатка педаго-
гических и методических материалов, а также 
компьютерного оборудования [3, с. 23]. Анало-
гичные проблемы существуют и в системе выс-
шего образования. 

Чтобы решить проблему научно-методи-
ческого обеспечения образовательного процес-
са, на этапе школьного обучения обновляют-
ся образовательные программы и программы 
сетевых олимпиад, создаются элективные и 
межпредметные курсы. На этапе вузовского об-
учения активно используются дистанционные 
образовательные технологии, технологии сме-
шанного обучения с использованием элект- 
ронно-цифровых инструментов и технологий 
ИИ [1; 3]. Данные мероприятия по созданию 
цифровой образовательной среды в образова-
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тельных учреждениях обеспечивают высокое 
качество и доступность обучения для разных ка-
тегорий обучающихся, как для одаренных, так и 
для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Для решения задач повышения цифровой 
компетентности участников образовательного 
процесса на этапе высшего и дополнительного 
образования внедрена государственная инфор-
мационная система «Современная цифровая 
образовательная среда», направленная на вне-
дрение и оценку эффективности онлайн-курсов 
высшего и дополнительного профессионально-
го образования [7]. 

Другим, не менее значимым аспектом циф-
рового обновления системы образования явля-
ется мониторинг качества образования в услови-
ях цифровой образовательной среды. Внедрение 
в 2024 г. в образовательную парадигму России 
«Информационной системы оценки качества 
образования» направлено на использование 
единых подходов «к организации и проведению 
процедур анализа и оценки качества образова-
ния, что в конечном итоге будет способствовать 
повышению эффективности результатов образо-

вательного процесса» [3, с. 33].
Таким образом, формирование цифровой 

образовательной среды сегодня является при-
оритетной задачей развития современного оте- 
чественного образования в процессе цифрового 
обновления. Формирование цифровой образова-
тельной среды включает в себя создание инфор-
мационно-цифровой инфраструктуры образо-
вательных организаций, повышение цифровых 
компетенций субъектов образования и создание 
федеральной цифровой платформы. Условием 
инновационного процесса в образовании се-
годня является, прежде всего, цифровое обнов-
ление содержания, условий и технологий обра-
зования, которое возможно только в цифровой 
образовательной среде.

Таким образом, цифровая образовательная 
среда, с одной стороны, позволяет повысить эф-
фективность системы управления образователь-
ными организациями, внедрить проекты сетево-
го взаимодействия с социальными партнерами 
и электронно-цифровые инструменты монито-
ринга качества образования, а с другой – служит 
условием повышения качества и доступности 
образования. 
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речевое профессиональное совершенствование.

аннотация: В представленном материале 
обозначена цель проведенного исследования: 
обнаружить сущность и особенность сформу-
лированной дефиниции «когнитивно-комму-
никативная компетенция». Задачи: определить 
степень разработанности проблемы в педагоги-
ческой теории и практике; выявить закономер-
ности формирования коммуникативной ком-
петентности и компонентов коммуникативной 
техники; выявить и обосновать педагогические 
условия, способствующие развитию коммуника-
тивной и речевой культуры; разработать автор-
скую программу и провести опытно-экспери-
ментальную работу, направленную на развитие 
речевого профессионального совершенствова-
ния студентов вуза культуры; проанализиро-
вать результаты проведения опытно-экспери-
ментальной работы. Гипотеза сформулирована  
исходя из обозначенных задач. В процессе ис-
следования обозначенной проблемы речевого 
профессионального совершенствования сту-
дентов вуза культуры использовались теорети-
ческие (понятийно-терминологический анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, моделирование) 
и эмпирические (констатирующий и формиру-
ющий эксперименты, самооценка, обобщение 
независимых характеристик, наблюдение, ан-
кетирование, беседа, методы обработки данных 
и проверка выдвигаемой гипотезы) методы. Ре-
зультатом исследования является сформирован-
ная когнитивно-коммуникативная компетенция 
как основа речевого профессионального совер-
шенствования студентов вуза культуры. 

Введение. Экономическая ситуация и раз-
витие рыночных отношений в современной 
России явились одной из причин кризисного 
состояния значительной части населения стра-
ны, лишенной возможности полноценной эко-
номической, политической и культурной жизни. 
XXI в. – век преобразовательных изменений и 
в сфере культуры. Особое значение в таких ус-
ловиях приобретает социально-культурная дея-
тельность, в которую включена молодежь, в том 
числе и студенты. Логическим продолжением 
сложившейся ситуации являются особенности, 
которые обнаруживаются у студентов вуза куль-
туры, связанные с профессиональным станов-
лением: неуверенность в себе и неспособность 
адаптироваться к самостоятельной деятельно-
сти, низкая самооценка, неспособность усво-
ения коммуникативных норм и правил этики. 
Решение проблем зависит от речевого профес-
сионального совершенствования студентов вуза 
культуры. 

Обращение к проблеме развития речевой 
культуры студентов вуза – это теоретическая и 
практическая необходимость, продиктованная 
современными реалиями. Усиление личност-
ного начала, демократизация речи, расширение 
сферы спонтанного общения, отсутствие цензу-
ры – эти социо- и психолингвистические факто-
ры оказали влияние на характер речевого пове-
дения современных носителей русского языка, 
вызвали изменения во всех сферах речевого 
общения [9, с. 199].

Материалы и методы исследования. Зна-
чительным средством эффективного речевого 
профессионального совершенствования студен-
тов вуза культуры является социально-культур-
ная деятельность, способствующая развитию 
человека, индивидуализации в процессе само-
утверждения и профессионального общения. 
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Исследователи функциональных особенностей 
социально-культурной деятельности С.В. Дро-
бовцева [2], А.А. Жаркова [4] отмечают, что 
именно эта деятельность создает благопри-
ятные и безграничные возможности для раз-
вития способностей и талантов, личностного 
роста и самореализации, формирует и развива-
ет личность. Содержание социально-культур-
ной деятельности обусловлено потребностя-
ми в развитии многосторонних способностей  
личности. 

Термин «когнитивная компетенция», по 
определению исследователя О.В. Потаниной, 
является сложным по структуре и изучается че-
рез анализ понятий: готовность, деятельность, 
знания, умения, навыки [7, с. 4].

В.Б. Никишина и Е.А. Петраш [5, с. 44] от-
мечают, что под когнитивной компетенцией сту-
дента вуза следует понимать его готовность к 
деятельности, самоорганизации и развитию по-
знавательной сферы, постоянному повышению 
образовательного уровня, рефлексии, актуализа-
ции потенциала к самостоятельному приобрете-
нию новых знаний и умений. 

Важным компонентом успешного речево-
го профессионального совершенствования на 
личностном уровне является сформированность 
«коммуникативной компетенции».

Необходимость формирования коммуника-
тивной компетенции студентов вуза неоспоримо 
велика и не только является важным элементом 
в развитии всесторонне развитой личности, но 
и играет важную роль в подготовке выпускни-
ка вуза – квалифицированного специалиста с 
хорошо сформированными общими и профес-
сиональными компетенциями, одной из кото-
рых является коммуникативная компетенция  
[10, с. 53].

Исследователь В.В. Сафонова отмеча-
ет, что «наличие у человека коммуникативной 
компетенции позволяет ему взаимодействовать 
с другими людьми в бытовой, учебной, произ-
водственной, культурной и других сферах жиз-
недеятельности, используя различные знаковые 
системы (среди которых язык, безусловно, зани-
мает доминирующее положение)» [8]. 

В процессе исследования обозначенной 
проблемы речевого профессионального совер-
шенствования студентов вуза культуры исполь-
зовались теоретические и немаловажные эмпи-
рические методы.

Результаты и обсуждение. Под когни- 

тивно-коммуникативной компетенцией сту-
дента вуза культуры понимаем его готовность к 
деятельности, самоорганизации и развитию по-
знавательной сферы, повышению образователь-
ного уровня, рефлексии, актуализации потенци-
ала к автономному приобретению новых знаний 
и умений через речевое профессиональное со-
вершенствование. В процессе исследования вы-
делены и содержательно описаны компоненты 
исследуемой компетенции: мотивационный, 
когнитивно-операциональный, деятельностный, 
оценочный. В процессе изучения установлено, 
что каждый компонент когнитивно-коммуни-
кативной компетенции имеет две составляю-
щие: универсальную, не зависящую от формы 
обучения или профиля вуза, и специфическую, 
обусловленную конкретной образовательной 
областью. Компоненты когнитивно-коммуни-
кативной компетенции, обладая содержатель-
ной специфичностью и логикой развернутости, 
взаимосвязаны и интегративны. Формирование 
когнитивно-коммуникативной компетенции 
студентов опирается на цели, связи теории с 
практикой, системность и корректировку связей 
между компонентами [6, с. 124].

Необходимо рассматривать когнитивно-
коммуникативную компетенцию личности сту-
дента вуза культуры в качестве особой функ-
циональной системы (П.К. Анохин [1, с. 107], 
В.Д. Шадриков [11, с. 38]), «функционального 
органа» или «функционального орудия», при 
помощи которого достигается эффективное ре-
шение проблем коммуникации и социального 
взаимодействия субъекта с окружающими его 
людьми, группами, общностями, социальными 
организациями. Таким образом, в сравнении с 
часто используемыми терминами «коммуника-
тивная компетенция» и «когнитивная компетен-
ция» дефиниция «когнитивно-коммуникативная 
компетенция» пунктуально отражает коммуни-
кацию в процессе профессиональной деятель-
ности, поскольку подразумевает компетент-
ность личности студента не только в ситуации 
непосредственного межличностного контакта, 
но и в вопросах регуляции функционирования 
и развития социальных процессов и систем, в 
контексте которых и осуществляется интерпер-
сональное общение.

Выводы. По мнению Н.С. Емельяновой  
[3, с. 50], процесс использования различных 
форм активного обучения способствует фор-
мированию у студентов устойчивых навыков и 
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компетенций, позволяющих им быть успешны-
ми в профессиональной сфере деятельности.

Практическая значимость исследования за-
ключается в возможности использования основ-
ных выводов и положений в практике препода-
вания дисциплин «Основы сценической речи», 
«Основы драматургии и сценическое мастер-
ство», «Режиссерские основы социально-куль-
турной деятельности».

Итак, когнитивно-коммуникативная компе-
тенция как основа речевого профессионального 

совершенствования студентов вуза культуры со-
действует реализации коммуникативных, позна-
вательных, регулятивных умений. 

Современная наука, соединяя правила и 
методы естественно-научной мысли с эмоцио- 
нально-эстетическими и провиденциальными 
религиозными нормами гуманного мышления 
личности, базируется на возрождении единства 
человеческого сознания, абстрактно разорван-
ного в отдельных науках на свои модульные 
проекции. 
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ЭкоЛогическое оБРаЗоВание  
В сТРанаХ сеВеРо-ЗаПадноЙ еВРоПЫ  

и Юго-ВосТочноЙ аЗии:  
сРаВниТеЛЬнЫЙ анаЛиЗ 

Ключевые слова: мировоззрение; природа; 
экологическое образование; Китай; Великобри-
тания; Скандинавия.

аннотация: Статья посвящена сравнитель-
ному анализу влияния национальных особенно-
стей мировосприятия и взаимодействия с при-
родой на развитие экологического образования 
в странах Европы и Азии. Цель исследования –  
выявить характерные особенности восприятия 
природы народами Северо-Восточной Европы 
и Юго-Восточной Азии, влияющие на решение 
задач экологического образования в современ-
ных образовательных системах. Гипотеза ис-
следования основана на предположении о том, 
что при помощи теоретических методов поиска, 
фиксации и анализа данных, связанных с эта-
пами эволюции восприятия природы народами 
мира, можно выявить общие и особенные фак-
торы, определяющие направления совместной 
деятельности по решению задач экологическо-
го образования и культурного взаимодействия. 
Использованы общелогические методы иссле-
дования: анализ, синтез, интерпретация и др., 
а также специальные методы: сравнительный и 
ретроспективный анализ. Эмпирический мас-
сив составляют аутентичные материалы, ис-
следовательские монографии и научные статьи 
отечественных и зарубежных авторов, опубли-
кованные на русском, английском и китайском 
языках. Результаты исследования показали, 
что содержательно между системами экологи-
ческого образования стран Востока и Запада 
много общего, но разница стратегических це-
левых установок, обусловленная националь-
ными традициями, диктует тактические цели 

и задачи и определяет выбор технологий их  
реализации. 

Введение

Сегодня «зеленые защитники природы» ис-
пользуют экологическую проблематику в мер-
кантильных интересах узких социальных групп, 
пытаясь разобщить усилия большинства стран и 
народов, направляемые на реальное сохранение 
природы и ее ресурсов. Результаты же этногра-
фических и сравнительно-педагогических ис-
следований доказывают, что у народов разных 
стран гораздо больше общего, чем различного 
[1–4]. Так, в эволюции восприятия народами 
нашей планеты мира природы ученые выделя-
ют периоды относительной гармонии, магии, 
религии и науки. Образно британский этнограф 
Дж. Фрэзер описал их как «пестрое одеяло» 
развития мировоззренческих представлений 
народов, в котором переплелись черная лента 
магии, красная – религии, белая – науки с добав-
лением голубой ленты гармонии [4; 2]. Вместе 
с тем существуют и значимые различия во вре-
менных параметрах данных периодов, что объ-
ясняется географическими, экономическими, 
политическими, культурными особенностями 
развития народов. И хотя различия в экологи-
ческом сознании находят своих исследователей 
[5], многие важные особенности для понимания 
отношения представителей разных континен-
тов к природе остаются вне фокуса внимания 
современных ученых. В условиях переориен-
тации экономики и культуры России на Восток 
актуализируются исследования факторов, объ-
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единяющих и разъединяющих народы Востока 
и Запада, что будет способствовать совместным 
усилиям в сфере решения общих экологических 
проблем.

концепция и методология исследования

Цель исследования – выявить характерные 
особенности восприятия природы народами 
Северо-Восточной Европы и Юго-Восточной 
Азии, влияющие на решение задач экологиче-
ского образования в современных образователь-
ных системах.

Гипотеза исследования основана на пред-
положении о том, что при помощи теоретиче-
ских методов поиска, фиксации и анализа дан-
ных, связанных с этапами эволюции восприятия 
природы народами мира, можно выявить общие 
и особенные факторы, определяющие направле-
ния совместной деятельности по решению задач 
экологического образования и культурного взаи-
модействия.

Методы исследования. Использованы об-
щелогические (анализ, синтез, интерпретация 
и др.) и специальные (сравнительный и ретро-
спективный анализ) методы. 

Эмпирический массив составляют аутен-
тичные материалы, исследовательские моно-
графии и научные статьи отечественных и за-
рубежных авторов, опубликованные на русском, 
английском и китайском языках.

Результаты и их обсуждение

На первом этапе исследования ставилась 
и решалась задача определения сходства и раз-
личий, характерных для мировоззренческих 
взглядов на природу народов Северо-Восточной 
Европы и Юго-Восточной Азии. На основе ана-
лиза аутентичных материалов и научных моно-
графий, посвященных этим вопросам, установ-
лены сходные и отличительные особенности. 
Объединяет народы Европы и Азии тот факт, 
что появление человека на территориях этих 
континентов и его деятельность осуществлялась 
в условиях относительной гармонии, не нару-
шая естественного равновесия в природе. Но  
если со временем у народов Британских остро-
вов и Скандинавии стал доминировать потре-
бительский утилитарный взгляд на природу и 
ее богатства, чему способствовали в значитель-
ной степени и религия, и, позже, наука, то пред-

ставители китайской цивилизации значительно 
дольше сохраняли гармоничные отношения с 
природой, что поддерживалось и популяризиро-
валось взглядами древнекитайских философов 
Лао-цзы, Конфуция и др. [1]. Деятельность и 
идеи этих философов были весьма популярны 
в Китае и оказывали большое влияние на фор-
мирование мировоззрения населения Китая. У 
китайского народа взгляды на взаимоотношения 
с природой развивались последовательно, опи-
раясь на такие основные идеи, как страх перед 
природой, зависимость и уважение по отноше-
нию к природе, ее покорение и, наконец, возврат 
к осознанию общности судьбы человека и при-
роды. У народов Скандинавии этап гармонич-
ного сосуществования с природой сопровож- 
дался развитием мифологического мышления, 
включая в себя магическое мировосприятие, до-
минирование культа Великой матери, тотемизм 
и анимизм. На современном этапе развития на-
роды и Северо-Западной Европы, и Юго-Вос-
точной Азии ориентированы на достижение 
определенной гармонии в отношениях с приро-
дой и ее объектами, что находит свое отражение 
в экологическом образовании этих регионов.

второй этап исследования посвящен ана-
лизу особенностей преломления мировоззрен-
ческих идей в европейских и азиатских систе-
мах организации экологического образования. 

Глобализация экологических проблем за-
тронула в полной мере европейские страны уже 
в 1950-е гг. Идея экологического образования 
школьников возникла в Британии в 1965 г., а 
предложения по преодолению экологического 
кризиса через переформатирование отношения 
человека к природе поступили от членов Рим-
ского клуба в 1970-е гг. Международные конфе-
ренции по вопросам развития экологического 
образования определили его теоретические и 
методические аспекты. Так, в Британии и стра-
нах Скандинавии цели экологического образова-
ния специалисты определили как аффективные 
(эмоциональные), нравственные (этические), 
когнитивные и деятельностно ориентирован-
ные. Содержание экологического образования 
вводилось в образовательный процесс школ 
двумя путями. Первый подход предлагал вве-
дение отдельных школьных учебных предме-
тов или курсов экологической направленности. 
Сторонники второго подхода считали целесо- 
образным интеграцию экологических аспектов 
во все учебные дисциплины, что, по их мнению, 
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отвечало комплексному характеру экологиче-
ских проблем и необходимости формировать 
синтетическое мышление школьников. Активи-
зации неформального экологического движения 
в европейских странах способствовали давние 
британские и скандинавские традиции сохране-
ния природы и ее объектов. Но основной идеей 
и природоохранных организаций, и школьно-
го экологического образования в этих странах 
была идея возвращения гармонии в отношения 
человека и природы и обеспечения экологиче-
ски безопасного развития человека [2–3].

В Китае конец 1970-х гг. ознаменовал на-
чало индустриализации страны и резкое нако-
пление экологических проблем. Но первый этап 
развития экологического образования в стране 
начался с 1973 г., его задачи реализовывались 
через пропаганду и просвещение в области ох-
раны окружающей среды. Второй этап разви-
тия экологического образования (1992–2012 гг.) 
прошел под лозунгом «экологическое образова-
ние в интересах устойчивого развития», так же 
как в странах Европы. А вот на третьем этапе  
(с 2012 г.) развития экологического образова-
ния Китай ушел вперед, выдвинув идею экоци-
вилизационного образования. Это новая цель и 
направление развития экологического образо-
вания, ориентированные на поиск и создание 
нового пути и методологии, которые бы полнее 
удовлетворяли потребности устойчивого разви-
тия человечества и сохранения природы. Идея 
экоцивилизационного образования родилась 
от слияния идей экофильной древнекитайской 
философской мысли на основе традиционных 
китайских экологических ценностей, таких как 
«единство Неба и человека» конфуцианства, 
«закона природы» даосизма, «естественной 
природы человека» Чжуанцзы и исторического 
материализма К. Маркса [1]. Идея «сообщества 
с общим будущим для человечества» как важная 
государственная, общественная и личностная 
ценность в 2018 г. была включена в Конститу-

цию Китая как стратегическая цель построения 
«экологической цивилизации», на что и ориен-
тируется система экологического образования. 
Сущность «экологической цивилизации» рас-
сматривается специалистами как теория и прак-
тика координации отношений между человеком 
и природой, развитием и окружающей средой, 
экономикой и обществом, человеком, гармони-
зации развития и вхождения в добродетельный 
дискурс, что является признаком перехода чело-
веческого общества в новую эру.

Выводы

На основании приведенного исследова-
ния можно сделать вывод о том, что в развитии 
экологического образования Северо-Западной 
Европы и Юго-Восточной Азии есть много 
общего, но и достаточно того, что отличает эти 
регионы. В процессе накопления экологических 
проблем практически все страны проходили со-
держательно схожий путь, но временные рамки 
этапов гармонии, локальных, национальных и 
глобальных экологических проблем резко от-
личаются из-за национальных особенностей 
экономического и социокультурного развития. 
В мировоззренческом отношении также в со-
держательном плане все народы переживали 
периоды гармоничного сосуществования с при-
родой, магического, религиозного и научного 
мировосприятия, и все пришли к пониманию 
необходимости снова гармонизировать эти от-
ношения. Но экофильная цивилизация Востока 
сегодня ориентирована на построение новой мо-
дели экоцивилизационного образования, тогда 
как страны Запада декларируют необходимость  
обеспечения экологически устойчивого раз-
вития, но практика показывает низкую резуль-
тативность их экологической политики вслед-
ствие традиционных утилитарных экофобных 
установок, что находит свое отражение в систе-
мах экологического образования. 
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аннотация:  Цель нашего исследования – 
реконструировать модель методической подго-
товки учителя-словесника в высших учебных 
заведениях России начала ХХ в. При проведе-
нии исследования применялись методы теоре-
тического анализа, обобщения и интерпретации 
нормативной, научной, учебно-методической 
литературы.

В результате исследования была реконстру-
ирована модель методической подготовки учи-
теля-словесника, представленная в нескольких 
вариантах, реализованных в Педагогической 
академии (Санкт-Петербург), Педагогическом 
институте имени П.Г. Шелапутина (Москва), 
Императорском женском педагогическом инсти-
туте (Санкт-Петербург), на Московских высших 
женских курсах. Общими чертами этой модели 
было включение в учебный план теоретическо-
го курса методики в комплексе с предметной и 
психолого-педагогической подготовкой. 

Введение. Инновационные процессы, иду-
щие в отечественной школе, выдвигают новые 
требования к профессиональной подготовке 
учителя. В связи с этим идет совершенство-
вание педагогического образования, главной 
задачей которого является формирование не-
обходимых профессиональных компетенций 
будущего учителя. Методическая подготовка 
составляет существенную часть современной 
системы подготовки учителя-словесника, поэто-
му анализ тенденций ее развития является ак-
туальной научно-практической проблемой. По 

нашему мнению, реконструкция моделей мето-
дической подготовки учителя средней школы в 
высших учебных заведениях России в предше-
ствующие исторические периоды, определение 
содержания их компонентов, со временем либо 
ставших традиционными, либо не выдержав-
ших испытание временем, позволяет выстроить 
современную инновационную модель с учетом 
достижений предшественников. Цель нашего 
исследования – реконструировать модель мето-
дической подготовки учителя-словесника в выс-
ших учебных заведениях России начала ХХ в. 
В этот период проводились первые опыты пре-
подавания методики русского языка как учеб-
ной дисциплины в высших учебных заведениях  
России. 

Методы и материалы исследования. При 
проведении исследования нами применялись 
методы теоретического анализа, обобщения и 
интерпретации нормативной, научной, учебно-
методической литературы, указанной в тексте 
статьи и библиографии.

Результаты. К концу ХIХ в. в российском 
высшем образовании (в отличие от средне-
го профессионального) модели методической 
подготовки учителя русского языка в средней 
школе фактически не существовало. Это объяс-
няется тем, что учителей для средней школы го-
товили в классических университетах, главной 
задачей которых была тщательная научная под-
готовка студентов. Считалось, что ее достаточ-
но, чтобы после окончания вуза самостоятельно 
освоить основы теории и практики педагогики 
и методики преподавания. В учебных планах 
университетов методика преподавания школь-
ных предметов как учебная дисциплина отсут-
ствовала. Лишь в 1902 г. комиссия по реформе 
высшего образования предложила включить в 
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учебные планы университетов историю педаго-
гики и методику.

В связи с расширением сети средних учеб-
ных заведений в начале ХХ в. возникла потреб-
ность в большем количестве учителей. Так, в 
1908 г. в России насчитывалось 1134 средних 
учебных заведения, а в 1912 г. их количество 
возросло до 1541; при этом оставались вакант-
ными 3500 учительских мест, и, безусловно, су-
ществовавшие университеты (их насчитывалось 
к 1917 г. всего одиннадцать) не могли полно-
стью удовлетворить запрос на подготовленных 
учителей. В связи со сложившейся ситуацией 
дефицита педагогических кадров в исследуе-
мый нами период были предложены и реализо-
ваны несколько проектов по созданию высшего 
педагогического образования, в рамках которо-
го осуществлялась и методическая подготовка 
учителей [16].

В первые два десятилетия ХХ в. были от-
крыты: Императорский женский педагогиче-
ский институт (1903), Педагогическая акаде-
мия (1906), Педагогический институт имени  
П.Г. Шелапутина (1911) и некоторые другие. 
В это время продолжали образовательную де-
ятельность открывшиеся во второй половине 
XIX в. Историко-филологические институты 
в Санкт-Петербурге и Нежине, занимавшиеся 
подготовкой учителей классических языков, в 
учебных планах которых методика преподава-
ния русского языка отсутствовала. Кроме того, 
Высшие женские курсы в крупных городах Рос-
сии получили право готовить учителей средней 
школы только в 1910-е гг. 

Общие сведения. В 1906 г. на первом съез-
де по педагогической психологии было принято 
решение об открытии Педагогической академии 
в Санкт-Петербурге. Устав утвердили 18 авгу-
ста 1907 г. Были сформулированы основные 
цели учреждения, которые заключались в про-
ведении научно-педагогических исследований, 
а также повышении квалификации и подготов-
ке преподавателей. Академия приравнивалась 
к высшему педагогическому институту и явля-
лась самостоятельной надстройкой над клас-
сическим университетом [14, с. 357–359]. Там 
могли учиться все желающие «обоего пола, без 
различий национальностей и вероисповедания, 
окончившие курс высших учебных заведений»  
[12, с. 8]. После окончания выпускники имели 
право работать в средней школе.

В Педагогическом институте имени  

П.Г. Шелапутина срок обучения составлял 
два года. После обучения выпускники получа-
ли свидетельство о звании учителя гимназии  
[5, с. 3]. 

Императорский женский педагогический 
институт (Санкт-Петербург) основали в 1903 г.  
Выпускницы, успешно окончившие курс, кото-
рый длился четыре года, допускались к препо-
даванию во всех классах средних учебных за-
ведений Мариинского ведомства, а изучившие 
иностранный язык получили право преподава-
ния также и этого языка во всех классах муж-
ских и женских средних учебных заведений [3]. 

Московские высшие женские курсы, осно-
ванные в 1872 г. профессором В.И. Герье, обу-
чали по программе классического университета 
с опорой на научную подготовку. Однако у вы-
пускниц не было педагогической подготовки, 
поэтому они не могли получить звание учитель-
ницы. В 1906 г. в вузе появилась предметная 
система: курсистки стали изучать логику, пси-
хологию и педагогику, то есть там стали давать 
некоторые знания методического характера [10]. 
После принятия закона «Об испытании лиц жен-
ского пола в знании курса учебных заведений и 
о порядке приобретения ими ученых степеней 
и званий учительниц» (1911 г.) [13] выпускни-
цы Московских высших женских курсов полу-
чили право сдавать экзамены на получение зва-
ния учительницы средних учебных заведений. 
Курсистки сдавали государственные экзамены, 
проходили педагогическую практику в течение 
полугода. Экзаменуемый «должен обнаружить 
знакомство как с литературой по предмету, из-
бираемому для преподавания, так равно и с важ-
нейшими из существующих учебников» [11]. 

Теоретическая методическая подготовка.  
Курс по методике русского языка в Педагоги-
ческой академии вел опытный методист Нико-
лай Карлович Кульман (1871–1940). Лекцион-
ный материал состоял из следующих разделов: 
преподавание грамматики, методы обучения 
языку, обучение правописанию, преподавание 
церковнославянского языка в связи с изучени-
ем русского языка. Лекционный курс состоял 
из 18 часов. Позднее теоретический материал 
был изложен в учебнике «Методика русского 
языка» (1912). Семинары по методике прово-
дили следующие учителя-практики: Г.Г. Тумим, 
Н.М. Соколов, А.П. Лазурский, В.В. Гиппиус. 
На эти занятия отводилось 50 часов. Слушате-
ли изучали учебную литературу, а на занятиях 
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обсуждали подготовленные ими рефераты. Осо-
бое место отводилось изучению дидактической 
и методической литературы. 

Николай Дмитриевич виноградов  
(1868–1936), педагог, психолог, доктор фило-
софских наук, читал лекции и вел практические 
занятия по методике в Педагогическом институ-
те имени П.Г. Шелапутина. Лекционный курс по 
методике русского языка начинался на первом 
курсе (2 часа в неделю), на втором курсе также 
читались лекции (2 часа в неделю проводились 
практические занятия) [5]. 

В программе по методике преподавания 
русского языка и словесности Педагогического 
института можно выделить несколько разделов: 
«Значение обучения отечественному языку», 
«История обучения родному языку», «Обучение 
родному языку в 1–5 классах средних учебных 
заведений», «Преподавание словесности в шко-
ле», «Преподавание русского языка и словесно-
сти в старших классах средних учебных заве- 
дений». 

В первом разделе обсуждались цели обуче-
ния родному языку в школе. Во втором разделе 
анализировались книги по методике и граммати-
ке XVI–XVII вв.: «Грамматика» Федора Макси-
мова (1723), «Российская грамматика» М.В. Ло- 
моносова (1755), грамматики конца XVIII в. В 
разделе «Обучение родному языку в 1–5 клас-
сах средних учебных заведений» слушателям 
рассказывали о содержании и методах обучения 
по классам, рассматривались вопросы обучения 
чтению, письму и грамматике. Особое внима-
ние уделялось изучению трудов Ф.И. Буслаева 
и К.Д. Ушинского. В четвертом классе давалось 
повторение и проводилась систематизация из-
ученного по грамматике [15, с. 69].

Для изучения и обсуждения на семинарах в 
Педагогическом институте предлагались книги 
по грамматике и методике преподавания рус-
ского языка В.А. Богородицкого, С.К. Булича,  
Ф.И. Буслаева, Д.Н. Овсянико-Куликовского, 
В.К. Поржезинского, А.А. Потебни, А.И. Со-
болевского, И.И. Срезневского, Ф.Ф. Фортуна-
това, А.А. Шахматова и др., а также книги по 
истории литературы и методике преподавания 
литературы А.Д. Галахова, И.Я. Порфирьева, 
А.Н. Пыпина, А.И. Незеленова, В.А. Келтуялы, 
В.В. Сиповского, А.В. Горского, Н.С. Тихонра-
вова, Е.Е. Голубинского и др. Целью практиче-
ских занятий было углубление научных знаний 
и знакомство с методами преподавания. Во вре-

мя занятий применялись методы беседы, устно-
го изложения методического вопроса на основе 
прочитанной и проанализированной литерату-
ры, а также письменные и устные доклады, под-
готовка рефератов. 

В Императорском женском педагогическом 
институте на 2 курсе проводились одна лек-
ция и одно практическое занятие; на третьем 
курсе – один час лекций и один час практиче-
ских занятий в школе в неделю; на четвертом  
курсе – один час практических занятий в школе 
в неделю [3, с. 175]. 

В учебном плане Московских высших жен-
ских курсов до 1915 г. не было предусмотрено 
преподавание частных методик. Однако про-
водились заседания педагогических кружков, 
где слушателей знакомили с методикой пре-
подавания. Только в 1915/1916 учебном году в 
связи с проведением университетской реформы 
Совет курсов вводит в программу курсы част-
ных методик [11]. Первым его начал читать в  
1915/1916 учебном году профессор алексей 
евгеньевич Грузинский (1858–1930). Сохранил-
ся изданный слушательницами курс лекций  
А.Е. Грузинского, по которому можно судить о 
теоретической составляющей учебной дисци-
плины. В лекциях автор использовал историче-
ский метод изложения материала, содержание 
разделов фактически представляло собой исто-
рию развития школьного учебника по предмету, 
а остальные базисные категории методики рас-
сматривались в связи с характеристикой учеб-
ников. 

Практическая подготовка. Для прохож-
дения слушателями педагогической практики 
при Педагогической академии, Педагогическом 
институте имени П.Г. Шелапутина, Импера-
торском женском педагогическом институте 
были специально открыты средние учебные за-
ведения. Практика проходила в течение всего 
курса обучения. Деятельность слушателей на 
практике регламентировалась внутренними до-
кументами учреждений и включала посещение, 
запись и обсуждение посещенных уроков учи-
телей профильных и непрофильных предметов; 
составление календарно-тематического плани-
рования и конспектов планируемых уроков слу-
шателей, которые анализировались учителем 
и преподавателем методики; проведение уро-
ков и их обсуждение на семинарских занятиях  
и/или педагогических собраниях слушателей; 
ведение дневника практики и составление от-



58

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(166) 2025
GENErAL PEdAGOGy, HISTOry OF PEdAGOGy ANd EduCATION

чета. Практиковались дежурства слушателей в 
пансионе при гимназии и замены отсутствовав-
ших учителей. 

Научно-исследовательская деятельность  
обучающихся. Во всех рассмотренных нами 
учебных заведениях проводилась исследова-
тельская деятельность обучающихся. Так, в 
Педагогической академии слушатели были чле-
нами школьной комиссии, которая занималась 
изучением «устройства школы и организации 
в ней преподавания». В Педагогическом ин-
ституте имени П.Г. Шелапутина слушателями 
велась посильная экспериментальная работа во 
время прохождения педагогической практики, 
о ее результатах обучающиеся делали аналити-
ческие сообщения. В Императорском женском 
педагогическом институте исследовательская 
работа осуществлялась через деятельность  
кружков. 

Заключение. В начале ХХ в. в связи с по-
явлением методики преподавания русского язы-
ка как учебной дисциплины в высших учебных 
заведениях начала формироваться модель ме-
тодической подготовки учителей-словесников. 
Конституирующей чертой этой модели было 
сопряжение методической, теоретической пред-

метной и общей психолого-педагогической 
подготовки. Обучение состояло из четырех на-
правлений: лекционного курса теории методики; 
работы на семинарах по результатам анали-
за методической и учебной литературы; прак-
тической деятельности слушателей; научно- 
исследовательской и экспериментальной дея-
тельности обучающихся. Различия в вариантах 
этой модели по учебным заведениям заключа-
лись: во-первых, во времени изучения методи-
ки и возрасте обучающихся (в Педагогической 
академии и Педагогическом институте имени  
П.Г. Шелапутина – два года после окончания 
университета; на Московских высших женских 
курсах – один год факультативных лекций в про-
цессе получения университетского образова-
ния; в Императорском женском педагогическом 
институте – четыре года после окончания сред-
него учебного заведения); во-вторых, в объеме, 
количестве и сочетании указанных выше аспек-
тов формирования методической компетенции. 
Дальнейшая история совершенствования мето-
дической подготовки учителей-словесников раз-
вивалась с опорой на традиции, которые были 
заложены в начале ХХ в., с учетом требований 
времени. 
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ФГБОУ вО «владимирский государственный университет имени александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», г. владимир

ПРиРода аддикТиВного ПоВедениЯ 
несоВеРШенноЛеТниХ В ЦиФРоВом оБЩесТВе

Ключевые слова: аддиктивное поведение; 
несовершеннолетние; зависимость; цифровое 
общество; информационно-коммуникативные 
технологии; Интернет.

аннотация: В статье авторы рассматри-
вают природу аддиктивного поведения несо-
вершеннолетних в цифровом обществе, факто-
ры, способствующие развитию зависимости от  
информационно-коммуникационных техноло-
гий, ее причины и последствия, а также воз-
можные способы предотвращения данного яв-
ления. Задачей исследования является изучение 
природы аддиктивного поведения несовершен-
нолетних в цифровом обществе. Гипотеза ис-
следования: в эпоху развития информационно-
коммуникационных технологий и доступности 
их использования дети и подростки проводят 
все больше времени в виртуальном мире, данная 
ситуация требует активного участия всех воспи-
тательных институтов для формирования у не-
совершеннолетних конструктивной жизненной 
стратегии и социального иммунитета. Методы 
исследования: анализ, синтез, обобщение и на-
блюдение. В результате исследования проанали-
зирована проблема возникновения аддиктивно-
го поведения несовершеннолетних в цифровом 
обществе, показана серьезность ее негативных 
последствий для несовершеннолетних и пред-
ложен способ ее решения.

Современная цифровая среда с многооб-
разием гаджетов, социальных сетей, чатов, 
форумов, онлайн-игр представляет собой уни-
кальный вызов для развития подрастающего по-
коления. Помимо неоспоримых преимуществ, 
таких как доступ к информационным и образо-
вательным ресурсам, она таит в себе определен-

ные риски, представляя собой «благоприятную 
почву» для возникновения аддиктивного пове-
дения несовершеннолетних в контексте цифро-
вого общества.

В условиях повсеместной доступности  
интернет-технологий молодые люди все больше 
времени проводят в виртуальном пространстве, 
что кардинально меняет их образ жизни. Не-
контролируемое времяпровождение в цифровой 
среде может приводить к развитию зависимо-
стей от онлайн-игр, социальных сетей, интер-
нет-серфинга и других цифровых ресурсов.

Аддиктивное поведение – серьезная соци-
альная проблема, приводящая, если ее не ре-
шать, к необратимым нарушениям физического 
и психического здоровья личности. В стрем-
лении уйти от решения сложной, а зачастую и 
несложной проблемы несовершеннолетние не 
устраняют, а усугубляют проблемную ситуа-
цию, что, как правило, приводит к зависимости. 
Таким образом, уходя от реальности, подросток 
становится на путь искусственного изменения 
своего психического сознания и живет в вирту-
альной реальности. 

Профессор Т.Г. Визель рассматривает ад-
диктивное поведение несовершеннолетних в 
контексте цифрового общества как следствие 
постоянного доступа к цифровым устройствам, 
которое влечет за собой искажение реальных 
социальных взаимодействий и зависимость.

Термин «интернет-зависимость» был пред-
ложен психологом и экспертом по расстрой-
ствам интернет-зависимости и поведению в 
Интернете Кимберли Сью Янг О'Мара еще в  
1998 г. Она описала интернет-зависимость как 
компульсивное поведение, связанное с чрез-
мерным использованием Интернета, которое 
негативно сказывается на социальных взаимо-
действиях и повседневной жизни. Зависимость 
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от гаджетов расценивается как дезадаптивное 
поведение, проявляющееся в чрезмерном ув-
лечении этими устройствами, низком уровне 
контроля и нарушении обычной жизнедеятель-
ности. Зависимость начинает проявляться в тот 
момент, когда индивиды демонстрируют чрез-
мерное и повторяющееся вовлечение в опреде-
ленную деятельность; мозг вынужден выводить 
нейрорецепторы в попытке восстановить ба-
ланс, особенно когда дофамин больше не выра-
батывается от прежнего уровня активности. 

К. Янг разделяет цифровую зависимость на 
пять типов: 

1) компьютерная (игровая) зависимость;
2) информационная перегрузка; 
3) онлайн-зависимость;
4) киберсексуальная зависимость;
5) киберкоммуникативная зависимость.
Зависимость от социальных сетей, которая 

появилась относительно недавно, можно от-
нести к последней категории, но она может со-
держать элементы других категорий, например  
игровой.

Профессор Марк Гриффитс рассматри-
вает интернет-зависимость как форму техно-
логической зависимости, которая относится к 
поведенческой аддикции и охватывает все ее 
компоненты. М. Гриффитс подчеркивает, что 
интернет-зависимость возникает в результате 
чрезмерного взаимодействия человека с циф-
ровым пространством, вызванного провокаци-
онными и подкрепляющими характеристиками 
медиа и специфическими действиями.

Несмотря на различия в теоретических кон-
цепциях, большинство исследователей призна-
ют компульсивность и ухудшение состояния как 
два основных элемента интернет-зависимости. 
Под термином «компульсивность» подразуме-
ваются трудности в регулировании импульса к 
выходу в киберпространство и ощущение тре-
вожности, когда доступ к Интернету ограничен. 
Подростки, страдающие от интернет-зависимо-
сти, тратят большое количество времени, сил 
и энергии в сети, что приводит к различным 
физическим нарушениям и патологиям. Кроме 
того, интернет-зависимость оказывает неблаго-
приятное воздействие на психическое здоровье 
несовершеннолетних, повышает риск возник-
новения психологического стресса, фрустра-
ции, эмоциональной отстраненности, снижения 
уровня душевного равновесия и др.

Одним из ключевых факторов, способству-

ющих возникновению аддиктивного поведения, 
является низкий уровень позитивного мышле-
ния. Подростки, испытывающие застенчивость 
и трудности в общении со сверстниками, на-
ходятся в группе повышенного риска развития 
цифровой зависимости и, как правило, ищут 
утешение, эмоциональный комфорт, удовлетво-
рение потребности в социальных связях и под-
держке в цифровой среде.

Термин «цифровая зависимость» предло-
жил в 2012 г. немецкий нейробиолог и психиатр 
Манфред Шпицер. Он утверждал, что совре-
менные технологии вызывают зависимость, по-
добную зависимости от наркотиков и алкоголя, 
проявляющуюся как в физических, так и в эмо-
циональных симптомах.

К основным психологическим последстви-
ям аддиктивного поведения относятся развитие 
тревожности и депрессии, неверные умозаклю-
чения, изменение самооценки. Под влиянием 
зависимости подростки могут испытывать эмо-
циональное истощение, ощущение безысходно-
сти, особенно при попытке борьбы с зависимым 
поведением. 

К основным физическим симптомам за-
висимости от цифровых технологий относят 
боли в спине, головные боли, увеличение или 
снижение веса, бессонницу, ухудшение зрения. 
Синдром запястного канала является одним 
из наиболее значимых симптомов зависимых  
людей. 

Цифровая зависимость выражается в низком 
уровне самоконтроля и самодисциплины, навяз-
чивом использовании цифровых устройств, гро-
зит риском потери интереса к реальной жизни и 
трудностями в общении вне виртуального про-
странства. Доступность технологий – основной 
фактор, способствующий развитию аддикции. 
Социокультурные условия также играют клю-
чевую роль в формировании аддиктивных при-
вычек несовершеннолетних, так как ежедневно 
дети и подростки подвержены стрессу. Повли-
ять на физиологические и психологические осо-
бенности подростка практически невозможно, 
но помощь в самореализации и самоидентифи-
кации его как личности – одна из главных це-
лей государственных и социальных структур. 
Причиной приобщения подростков к любому 
виду зависимости является их психологическая 
незрелость, поэтому необходимо содействовать 
формированию у них социально-нравственных 
качеств, социального иммунитета и социальной 
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зрелости, способствующих сознательному и до-
бровольному противостоянию зависимостям.

Таким образом, для устойчивого противо-
стояния негативным соблазнам необходимо 
применять как социальные, так и воспитатель-
ные меры, направленные на профилактическую 
работу со склонными к зависимостям подрост-

ками, поскольку превенция аддиктивного по-
ведения – это не индивидуальная проблема не-
совершеннолетних, а требующий комплексного 
подхода вопрос общегосударственной полити-
ки, ее решением должны заниматься все воспи-
тательные институты: семья, образовательная 
организация и общество. 
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ВРедное ВоЗдеЙсТВие ВеЙПоВ  
на оРганиЗм несоВеРШенноЛеТниХ

Ключевые слова: вейп; негативные послед-
ствия; смесь никотина и пропиленгликоля; борь-
ба с зависимостями. 

аннотация: Цель статьи – рассмотреть 
особенности вредного воздействия вейпов на 
организм несовершеннолетних, причины воз-
никновения зависимости от вейпов, а также воз-
никающие последствия для их физического и 
психического здоровья. Задачей исследования 
является изучение вредного воздействия вей-
пинга на организм несовершеннолетнего. Гипо-
теза исследования: успешность превентивной 
работы с подростками, пребывающими в слож-
ном возрасте и пытающимися доказать свою 
взрослость и значимость, начиная использовать 
вейп и не задумываясь о вреде для здоровья, ос-
нована на активной совместной работе семьи, 
государства и общества. Методы исследова-
ния: анализ, синтез, систематизация, обобще-
ние и наблюдение. В результате исследования 
обобщена проблема приобщения подростков к 
курению вейпов, раскрыта серьезность ее воз-
действия на организм несовершеннолетнего 
и важность ее решения совместными усили-
ями родителей, педагогов и государственных  
структур.

Одной из самых актуальных и распростра-
ненных проблем современного общества яв-
ляется проблема разного рода зависимостей, 
когда люди, сами того не подозревая, превра-
щаются в рабов своих желаний, не замечая при 
этом жизнь вокруг себя. А самыми уязвимыми 
стратами населения в этом смысле, по нашему 
мнению, являются подростки. Переживая слож-
ные физические и психологические нагрузки на 
свой организм, они в то же время входят в тот 

период своей жизни, когда начинается их взрос-
ление: они получают паспорта, наслаждаются 
своей юностью, испытывают удовольствие от 
общения со сверстниками и людьми постарше 
и, как правило, начинают испытывать потреб-
ность во взрослых, как им кажется, привычках: 
начинают курить, употреблять спиртные напит-
ки, возможно, психоактивные вещества – все то, 
что, на их взгляд, делает их более взрослыми. 
Эти привычки зачастую очень плотно «входят» 
в их жизнь и постепенно становятся зависимо-
стями, пагубно влияющими на их психическое и 
физическое здоровье.

К современным зависимостям, губительно 
воздействующим на здоровье несовершенно-
летних, прежде всего, нужно отнести курение, 
в наше время – вейпинг. Вейпы очень быстро 
и успешно заменили традиционные сигаре-
ты. Возникнув на фоне идеи о более здоровом 
и безопасном курении с целью помочь людям 
полностью отказаться от вредной привычки, 
вейпы прочно вошли в жизнь не только взрос-
лых людей, но и, прежде всего, подростков и 
создали более серьезную проблему. С учетом 
стремительного развития научно-технического 
прогресса данное изобретение, являясь якобы 
безвредной альтернативой курению табака, на 
волне увеличивающегося спроса представлено 
производителями, далекими от проявления ми-
лосердия и гуманизма, большим разнообразием 
картриджей с различным содержанием никоти-
на. Молодежь часто ожидает от вейпа визуаль-
ных эффектов, не осознавая его вредного воз-
действия на организм. Курение в подростковом 
возрасте кажется легко преодолимым, но на 
практике это очень сложная задача. Родители 
часто прибегают к запретам и строгим наказани-
ям, но это не предотвращает курение на улице. 
Школьники нашли способы скрывать вейпы от 
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учителей и родителей, например, пряча устрой-
ства в коробки от сока и вставляя трубочки.

Более того, каждый день в социальных сетях 
появляется множество видео, в которых рассма-
триваются новые устройства, модели, а также 
аксессуары к вейпам: сумки, портсигары, кейсы, 
наклейки, вейп-бенды и чехлы. Информации 
же о вреде вейпа для здоровья человека очень 
мало, поэтому важно, на наш взгляд, информи-
ровать подростков о негативных последствиях 
вейпинга для развивающегося организма, про-
водить с ними профилактическую работу, и за-
ниматься этим должны все воспитательные ин-
ституты: семья, школа и общество. Важно, по 
нашему мнению, не только доходчиво донести 
до подростков сведения о вреде, который может 
оказать на организм и здоровье использование 
вейпа, а именно: возникновение осложненных 
респираторных заболеваний, болезней сердца, 
диабета, повышение давления, но и предложить 
варианты занятий, формирующих конструк-
тивную жизненную стратегию и ответственное 
поведение. Для успешности проводимой пре-
вентивной работы необходимо «знать врага в 
лицо», то есть изучить не только особенности 
воздействия электронного механизма на здо-
ровье, но и знать его устройство. Электронная 
сигарета, или вейп, состоит из батарейки, испа-
рителя, микропроцессора и картриджа с арома-
тической жидкостью, которая является смесью 
никотина и пропиленгликоля. 

Современные курильщики, выбирая не 
традиционные сигареты, а вейпы с разнообраз-
ными вкусами, даже не задумываются о вреде 
устройств, а воспринимают их как фактор сво-
ей статусности и средство успешности в обще-
стве. При проведении профилактики в области 
зависимости от вейпов необходимо учитывать 
тот факт, что это сложная и длительная рабо-
та. Многих подростков привлекает видимость 
«взрослости» и «крутости», они сознательно 
игнорируют информацию о вреде для здоро-
вья, который может проявиться не сразу. Более 
того, социальные сети и влияние сверстников 
играют огромную роль в распространении этих 
привычек. Видео и фотографии, где подростки 
демонстрируют использование вейпов и дру-
гих вредных веществ, получают множество 
лайков и комментариев, подогревая желание  
подражать.

Беспокойство вызывает и тот факт, что 
производители вейпов часто нацеливаются не-

посредственно на молодую аудиторию, пред-
ставляя свои продукты как что-то модное и без-
опасное. Яркие упаковки, насыщенные вкусы 
и агрессивная реклама заставляют подростков 
смотреть на вейпы как на безобидное развлече-
ние. Исследования выявили, что эта якобы без-
опасная альтернатива сигаретам на самом деле 
еще более опасна, так как содержащийся в кар-
триджах вейпов никотин вызывает сильную за-
висимость. Парение разрушительно влияет на 
взрослеющий организм, ухудшает работу мозга, 
центральной нервной системы, ослабляет па-
мять, тормозит физическое и умственное раз-
витие, затрудняет критическое мышление, губит 
творческие способности, убивает иммунитет, 
«подготавливает почву» для более серьезных 
заболеваний, таких как онкология. Подросткам 
кажется, что они достаточно взрослые для ис-
пользования вейпов и курения этих устройств, 
но перечисленные выше последствия этого дей-
ствия, на наш взгляд, являются более чем се-
рьезной причиной для того, чтобы не начинать 
курить не только в подростковом, но и в любом 
другом возрасте.

Частое использование электронных сигарет 
приводит к эмоциональному напряжению, пси-
хической нестабильности и подавленности. За-
висимость становится настолько сильной, что 
подросток уже не может самостоятельно отка-
заться от парения, даже если оно не приносит 
ему удовольствия. Решение бросить негативную 
привычку зачастую не приносит желаемого ре-
зультата, так как для этого необходимы такие ка-
чества, как упорство, настойчивость и самокон-
троль, духовная стойкость, непоколебимость, 
самодисциплина. 

Семья и школа играют ключевую роль в 
предотвращении распространения вредных 
привычек среди подростков. Важно создавать 
доверительные отношения, где дети могут от-
крыто обсуждать свои проблемы и получать не-
обходимую поддержку. Образовательные про-
граммы должны быть направлены не только на 
информирование о вреде, но и на развитие на-
выков теории реактивного сопротивления. Вза-
имодействие с психологами и социальными ра-
ботниками будет способствовать более глубокой 
работе с каждым отдельным случаем, помогая 
подросткам осознать последствия своих выбо-
ров и принять здоровый образ жизни.

В марте в Госдуму был внесен пакет законо-
проектов, касающихся регулирования производ-
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ства и оборота табачных и никотинсодержащих 
изделий. Рассматривая эти правительственные 
инициативы, депутаты обратили внимание на 
вейпы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин вы-
ступил за запрет вейпов, особенно для детей и 
молодежи.

Таким образом, считаем, что необходима 
разработка мер профилактики зависимости под-
ростков от курения, и семья, на наш взгляд, в 
этом вопросе играет очень важную, ключевую 
роль, поэтому и должна взять на себя задачу 
формирования у детей ответственного пове-
дения и социального иммунитета. Поскольку 
читать морали и нотации в данном случае бес-
перспективно и даже деструктивно, можно 
предложить следующие способы.

1. Важным моментом в превентивной ра-
боте в семье является пример родителей. Если 
родители не курят, дети легче прислушаются к 
их мнению.

2. Дети должны чувствовать, что их инте-
ресы и увлечения небезразличны близким лю-
дям, в свою очередь, интерес родителей к ком-
пании, в которой их ребенок проводит время, 

может дать положительный результат в профи-
лактике зависимостей.

3. Приобщение к здоровому образу жизни 
своего ребенка на собственном примере будет 
иметь позитивную реакцию: можно проводить 
совместные соревнования, ходить в походы, 
кино с последующим обсуждением и т.д.

4. Негативное отношение к вредной при-
вычке парения можно привить, акцентировав 
внимание на том, что финансовые затраты на 
приобретение вредных устройств можно напра-
вить на что-то полезное и значимое для ребенка: 
новые гаджеты, модную одежду, путешествие 
мечты, благотворительность.

Таким образом, в борьбе с зависимостью 
среди подростков необходимо применить ком-
плексный подход, включающий как меры 
профилактики и информирования, так и ин-
дивидуальную поддержку. Только так можно 
уменьшить влияние негативных факторов и 
создать благоприятные условия для развития 
подрастающего поколения. Важно помнить, что 
каждый ребенок уникален, и подход к решению 
проблем должен быть соответствующим. 
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ВоЗРасТнаЯ ПеРиодиЗаЦиЯ деТсТВа 
В конТексТе оТВеТсТВенносТи 
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мятники; Древняя Русь; устав; отрок; чадо; на-
казание. 

аннотация: Актуальность статьи заклю-
чается в установлении ценностно-смысловых 
оснований терминологического аппарата со-
временной педагогики на основе результатов 
анализа нормативно-правовых документов. Ги-
потеза исследования: современное понимание 
проблем возрастной периодизации уходит свои-
ми корнями в тематику, связанную с генезисом и 
эволюцией специфической терминологии, фик-
сирующей антропологические признаки станов-
ления и развития человека в детском возрасте. 
Цель статьи: уточнение возраста лиц, которые, 
согласно юридическим памятникам X–XVI вв., 
могли быть подвержены наказанию за совер-
шенные противоправные действия, преступле-
ния и правонарушения; установление генезиса 
и эволюции терминологического ряда, фикси-
рующего возможность наказания несовершен-
нолетних за совершенные проступки. Источни-
ки исследования: тексты нормативно-правовых 
актов, изданных в средневековой Руси; научные 
статьи, отражающие позиции исследователей 
по проблемам возрастной периодизации. Ме-
тоды исследования: общелогические методы. 
Результаты исследования: установлено, что тер-
минологический ряд, фиксирующий возрастные 
границы жизни лиц, подверженных ответствен-

ности в несовершеннолетнем возрасте, претер-
пел значительные изменения в содержательном 
и ценностно-смысловом плане. 

Введение 

Проблемы, связанные с определением гра-
ниц наступления правовой ответственности, в 
том числе несовершеннолетних, определены за-
конодательно. В Уголовном кодексе Российской 
Федерации установлено, что к ответственности 
подростки привлекаются с 16 лет. За некоторые 
преступления (кража, убийство, злостное хули-
ганство, изнасилование) ответственность насту-
пает с 14 лет. Данные нормы были установле-
ны на основе тяжелого опыта, их определению 
предшествовали долгие годы анализа существо-
вавшей практики установления уголовной и ад-
министративной ответственности, что сделало 
актуальным изучение проблемы возрастного 
развития человека в детстве. Подходы к реше-
нию данной проблемы обнаруживаются уже в 
первых правовых документах, составленных в 
период становления российской правовой тра-
диции. 

концепция исследования 

В данном исследовании мы исходили из 
гипотетического представления о том, что со-
временное понимание проблем возрастной пе-
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риодизации уходит своими корнями в тематику, 
связанную с генезисом и эволюцией специфи-
ческой терминологии, фиксирующей антропо-
логические признаки становления и развития 
человека в детском возрасте. 

Цель статьи: уточнение возраста лиц, ко-
торые, согласно письменным юридическим па-
мятникам X–XVI вв., могли быть подвержены 
наказанию за совершенные противоправные 
действия и преступления; установление генези-
са и эволюции терминологического ряда, фик-
сирующего возможность наказания несовер-
шеннолетних за совершенные проступки. 

Эмпирическим источником исследования 
являются тексты нормативно-правовых актов, 
изданных в Средневековой Руси, и научные ста-
тьи, отражающие позиции исследователей по 
проблематике, связанной с определением воз-
растной периодизации в данный период. 

Методы исследования: общелогические 
методы: анализ, синтез, сравнение, интерпрета-
ция, абстрагирование, сопоставление, генерали-
зация. 

Результаты и выводы

Проблема периодизации детства в сред-
невековой Руси является объектом рассмо-
трения С.А. Ганиной [1], которая исследо-
вала этапы взросления на основе данных, 
представленных в этимологических слова-
рях, и указывала на наличие термина «дитя» 
(«вскармливаемый грудью», ребенок до трех 
лет), «молодой»/«молодица» (до 7 лет); «чадо»  
(7–12 лет); «отрок» (12–15 лет). Г.Г. Филиппова 
и Е.В. Василенко выражают сомнение в правиль-
ности выделения С.А. Ганиной младенчества в 
качестве отдельного периода жизни на том ос-
новании, что документальных источников, под-
тверждающих данную периодизацию, не обна-
ружено [2]. Е.Н. Никулина принимает за основу 
систематику детства Феофана Затворника, со-
гласно которой рамки периода детства опреде-
ляются по критерию «возможность становления 
религиозного самосознания воспитанника». В 
этой связи выделены: «младенец» – это период 
«до пробуждения каких-либо способностей»; 
«дитя» – возраст, когда «начинают пробуждать-
ся силы, одна за другою»; «отрочество» свя-
зывается со «временем обучения»; «юность» –  
«время вскипения духовно-телесной жизни». 
Все возрастные группы, кроме отрочества, вы-

деляются по антропологическим основани-
ям – состоянию «сил» и «способностей» тела, 
«души» и «духа» [3, с. 84].

Опираясь на трактовку, содержащуюся в 
труде Ф.Ф. Конечного «К этимологии слова 
otrok» [4], С.А. Ганина утверждает, что «в древ-
нерусском языке этим же словом обозначали 
ростки, побеги от основного стебля, что указы-
вает на образное сознание определенной само-
стоятельности ребят этого возраста, которые 
считаются “отпочковавшимися’’. Этимологи-
чески слово ‘‘отрок’’ толкуется как “не говоря-
щий, лишенный дара речи”, “тот, кому отказа-
но в праве говорить”, т.е. в мире, в собрании»  
[1, с. 67]. Известно, что отроки жили в своем 
замкнутом товариществе, в котором обучались 
и закрепляли полученные знания, исполняли 
ритуалы [5]. 

Понятие «отрок» определяется как термин, 
характеризующий определенный этап жизни 
ребенка. Данный термин, ставший привычным 
в его использовании относительно возрастного 
этапа развития, претерпел определенную эво-
люцию. В «Русской правде» (1016 г.) [6] данный 
термин употребляется более 10 раз в значении 
«младший дружинник», «сборщик виры1», «по-
мощник сборщика виры». Об этом свидетель-
ствуют следующие цитаты: «Если кто отведет 
от себя обвинение в убийстве, тот платит смет-
ную гривну помощнику сборщика виры [отро-
ку]»; «полагаются при 12-гривенном штрафе в 
пользу князя: отроку брать 2 гривны и 20 кун, 
судье с отроком ехать на двух лошадях». Млад-
шая дружина, укомплектованная отроками, по-
стоянно пополнялась новым составом из числа 
княжеских и/или боярских детей, в то время как 
повзрослевшие и возмужавшие отроки пере-
ходили в состав боевой старшей дружины или 
зачислялись в состав личной охраны князя – 
гриди. Таким образом, объем и содержание тер-
мина «отрок» претерпели значительные изме-
нения. Он используются в современной лексике 
как устаревший термин, обозначающий возраст 
современного подростка.

Анализ текста «Соборного уложения»  
(1649 г.) [7] показывает, что в правовой доку-
мент введен не упомянутый выше приведенны-
ми авторами термин «недоросль». Впервые он 
вводится при рассмотрении вопроса о том, как 
соблюдалось право детей на отцовские земли в 

1 Вира – денежный штраф за убийство свободного 
человека (или иное тяжкое преступление) в пользу князя.
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случае, если их отцы (дворяне и бояре) умерли 
во время несения государственной службы, а 
их вдовы повторно вышли замуж, «а дети их в 
то время были недоросли» [7, с. 104], которые 
не могли заявить о причитающейся им доле на-
следства. В документе «Соборное уложение» 
также рассматривается порядок зачисления «в 
откуп исцова иску» (иску заемщиков) родите-
лям, при этом гарантируется выплата «детем их, 
которые у них будут болши десяти лет, по два 
рубля в год, а которые дети у них будут недо-
росли менши десяти лет, и тем недорослям в от-
куп исцова иску ничего не зачитать потому, что 
такие недоросли в таковы лета не работают»  
[7, с. 135]. Границы возраста, позволяющие осу-
ществлять в интересах детей юридические дей-
ствия, регламентируются возрастом в десять лет 
на том основании, что по достижению этой воз-
растной границы ребенок может быть включен 
в трудовую деятельность. В регламентирующем 
документе «Краткое изображение процессов 
или судебных тяжеб» при определении стату-
са свидетелей указано, что ими не могут стать 
«младенцы или которые еще 15 лет не имеют» 
[8, с. 161]. В дальнейшем ответственность за 

противоправные действия, такие как воровство, 
будет официально установлена в 1765 г. с деся-
ти лет для детей всех сословий и имуществен-
ных состояний.

Заключение

Вопросы, связанные с определением границ 
возрастной периодизации детства, в настоящее 
время не утратили своей актуальности. Опре-
делению качественного своеобразия подходов 
к решению данного вопроса способствует ис-
пользование современного этимологического 
подхода, который, однако, не фиксирует исто-
рического генезиса терминологии. Тот факт, 
что в российском законодательстве закреплена 
мера, позволяющая направлять подростков с 
11 лет в учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа за совершение тяжких престу-
плений, логически соотносится с границами 
возраста ответственности, установленными еще 
в правовых документах средневековой Руси. 
Терминологический ряд, введенный в данных 
документах, не закреплен в современной юрис- 
дикции. 
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аннотация: С учетом многочисленных про-
блем, с которыми сталкиваются китайские сту-
денты при исполнении европейских хоровых 
произведений, таких как языковой барьер, куль-
турные различия и технические требования, в 
данной работе подробно рассматриваются эф-
фективные методики обучения китайских сту-
дентов исполнению европейских хоровых про-
изведений. Цель исследования – дать полезные 
рекомендации и уроки для сферы музыкального 
образования в Китае, помочь китайским сту-
дентам лучше понять и интерпретировать ев-
ропейские хоровые произведения, а также по-
высить их музыкальную грамотность и навыки 
межкультурной коммуникации. В статье пред-
лагаются ключевые стратегии в нескольких об-
ластях, таких как преподавание языка и текстов, 
преподавание музыкального стиля и культурно-
го фона, техническая подготовка и совершен-
ствование, а также подчеркивается важность 
межкультурного музыкального образования. С 
точки зрения научной новизны данное иссле-
дование предлагает новые перспективы и идеи 
для обучения китайских студентов исполнению 
европейских хоровых произведений путем си-
стематической интеграции нескольких методов 
обучения. 

Введение

С углубленным развитием глобализации в 
сфере музыкального образования также нача-
лись межкультурные обмены и интеграция. Ев-

ропейские хоровые произведения, являющиеся 
частью мировой музыкальной сокровищницы, с 
их богатым художественным подтекстом и изы-
сканным певческим мастерством представляют 
собой одновременно вызов и возможность для 
китайских студентов. В настоящее время китай-
ские студенты сталкиваются со многими труд-
ностями при исполнении европейских хоровых 
произведений [1]. С одной стороны, из-за раз-
личий в языке, культурном фоне и музыкальных 
стилях студенты испытывают определенные 
трудности в понимании и выражении произве-
дений; с другой стороны, технические недостат-
ки также ограничивают их способность луч-
ше интерпретировать эти произведения. Цель 
данного исследования – изучить эффективные 
методики обучения китайских студентов ис-
полнению европейских хоровых произведений, 
чтобы помочь им преодолеть эти трудности и 
улучшить их музыкальную грамотность и на-
выки межкультурной коммуникации. Тщательно 
проанализировав текущую ситуацию с препода-
ванием, в данном исследовании мы предлагаем 
ряд целевых стратегий и методов преподавания, 
призванных стать полезными рекомендациями 
и уроками для сферы музыкального образова-
ния в Китае. Что касается структуры работы, 
то сначала будут изложены история вопроса и 
значение исследования, затем анализ текущей 
ситуации и проблем, связанных с исполнением 
китайскими студентами европейских хоровых 
произведений, затем углубленное обсуждение 
методики преподавания этих произведений и, 
наконец, обобщение практики преподавания и 
оценка результатов. Благодаря такой логической 
структуре исследования данная работа призвана 
обеспечить всестороннюю и глубокую перспек-
тиву для коллег в области музыкального обра-
зования, а также совместно способствовать про-
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цветанию музыкального образования в Китае.

материалы и методы исследования

В данном исследовании в основном исполь-
зуется сочетание обзора литературы, анализа 
конкретных случаев и практики преподавания. 
Проведя обширный обзор соответствующей 
литературы в стране и за рубежом, мы разобра-
ли теоретические основы и методику обучения 
китайских студентов исполнению европейских 
хоровых произведений; отобрали конкретные 
учебные примеры для углубленного анализа, 
чтобы изучить эффекты и проблемы различных 
методов обучения в практическом применении; 
проверили и оптимизировали предложенную 
методику, сочетая с личной практикой препо-
давания. Материалы исследования включают 
партитуры европейских хоровых произведений, 
учебные видеоматериалы, задания и отзывы 
студентов, записи интервью с преподавателями 
и т.д., что обеспечивает надежную поддержку 
глубины и точности исследования.

Результаты и обсуждение

Принципы музыкальной педагогики служат 
надежной теоретической поддержкой для об-
учения китайских студентов исполнению евро-
пейских хоровых произведений. Основная цель 
музыкального образования – воспитание у уча-
щихся музыкальной грамотности, включая спо-
собность воспринимать, выражать, создавать 
и ценить музыку, а принципы ставят во главу 
угла ориентацию на ученика, фокусируются на 
практике и инновациях, поощряют проявление 
субъективной инициативы в обучении музыке 
[2]. Разнообразие методов преподавания играет 
решающую роль в обучении музыке. Традици-
онные методы обучения, такие как лекционный 
метод и метод демонстрации, имеют незаме-
нимые преимущества в передаче музыкальных 
знаний и навыков. Однако с обновлением обра-
зовательных концепций в музыкальные классы 
постепенно внедряются более разнообразные 
методы обучения, такие как метод контекстного 
обучения и интерактивный метод обучения, ко-
торые могут стимулировать интерес студентов 
к обучению, повышать их активность и эффек-
тивность обучения. Межкультурное музыкаль-
ное образование является важным вопросом в 
современной сфере музыкального образования 

[3]. Оно подчеркивает интеграцию мультикуль-
турных элементов в музыкальное образование, 
чтобы помочь студентам расширить свой круго-
зор и улучшить понимание и уважение к различ-
ным музыкальным культурам. Между китайской 
и европейской музыкальными культурами суще-
ствуют значительные различия с точки зрения 
истории, стиля и эстетики, но в то же время есть 
и возможность взаимной интеграции. Благода-
ря кросс-культурному музыкальному образо-
ванию китайские студенты могут лучше пони-
мать и интерпретировать европейские хоровые 
произведения и в то же время интегрировать в 
них сущность китайской музыкальной культу-
ры, осуществляя культурный обмен и взаимное 
признание. Как важная часть музыкального об-
разования, хоровое искусство обладает уни-
кальным художественным очарованием и обра-
зовательной ценностью. Европейское хоровое 
искусство имеет долгую историю и различные 
стили произведений – от религиозного хора эпо-
хи Возрождения до экспериментального хора 
модернистов, и все они демонстрируют глубо-
кое культурное наследие и новаторский дух. Ки-
тайское хоровое искусство также сформировало 
свой собственный уникальный стиль, основан-
ный на европейском хоровом искусстве, напри-
мер акцент на красивой мелодии и выражении 
эмоций [4]. Изучая и исполняя европейские 
хоровые произведения, китайские студенты 
могут глубоко понять суть европейского хоро-
вого искусства и в то же время интегрировать в 
него элементы китайского хорового искусства, 
чтобы реализовать наследие и инновации этого 
искусства. Первая проблема, с которой сталки-
ваются китайские студенты при исполнении ев-
ропейских хоровых произведений, – это языко-
вой барьер. Большинство европейских хоровых 
произведений исполняется на языке оригинала, 
а особенности произношения разных языков на-
прямую влияют на точность и беглость пения. 
Существуют значительные различия в произно-
шении гласных и согласных между китайским 
и европейскими языками, что может привести 
к таким проблемам, как некачественное произ-
ношение и нечеткое сбивание при пении, что 
сказывается на эмоциональной выразительно-
сти песен [5]. Кроме того, серьезной пробле-
мой является точное понимание текстов песен: 
из-за разницы в языке студентам сложно понять 
смысл текста и уловить эмоции песни.

Помимо языкового барьера, трудности для 
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китайских студентов представляют и различия 
в музыкальных стилях. Европейские хоровые 
произведения представлены в различных сти- 
лях – от классического до современного, от ре-
лигиозного до светского, и каждый стиль имеет 
свои уникальные мелодические, ритмические и 
гармонические характеристики. Поскольку ки-
тайские студенты долгое время воспринимали 
традиционную китайскую музыку, им потребу-
ется некоторое время, чтобы принять и адапти-
роваться к европейским музыкальным стилям. 
Точно передать стилистические особенности 
европейских хоровых произведений и совме-
стить их с китайской музыкальной грамотой –  
это то, что китайские студенты должны изу-
чить и отработать в процессе обучения и игры. 
С точки зрения техники европейские хоровые 
произведения предъявляют чрезвычайно высо-
кие требования к певческому мастерству. Это и 
единство тонального колорита, и точность высо-
ты тона, и контроль над силой [6]. У китайских 
студентов могут быть недостатки в этих аспек-
тах, которые необходимо улучшать путем си-
стематического обучения и практики. Стратегии 
улучшения включают в себя усиление базовой 
вокальной подготовки, улучшение интонации и 
чувства ритма, а также повышение межголосо-
вой координации для достижения гармонии и 
единства в общем эффекте. Китайским студен-
там необходимо преодолеть трудности, связан-
ные с языком, стилем и техникой исполнения 
европейских хоровых произведений, а также 
повысить свою музыкальную грамотность и на-
выки межкультурной коммуникации путем по-
стоянного обучения и практики. При обучении 
китайских студентов исполнению европейских 
хоровых произведений требуется целый ряд 
эффективных методических подходов для пре-
одоления языковых, культурных и технических 
барьеров. Ключевое значение имеет обучение 
языку и текстам. Поскольку большинство евро-
пейских хоровых произведений исполняется на 
языке оригинала, изучение фонетических сим-
волов и их правильное прочтение становится 
первоочередной задачей. Преподавая Между-
народный фонетический алфавит, мы помогаем 
студентам точно усвоить особенности произно-
шения европейских языков и обеспечить чистое 
пение. В то же время глубокое понимание обще-
го смысла текста песни имеет решающее значе-
ние для эмоциональной выразительности [7]. 
Преподаватели должны помочь студентам пере-

вести и разобрать текст, чтобы они могли точно 
уловить эмоциональную направленность песни 
и проявить вокал в пении. Кроме того, сочета-
ние обучения ритму, высоте тона и нотации мо-
жет помочь студентам лучше понять музыкаль-
ную структуру песни и требования к пению.

Нельзя игнорировать влияние музыкаль-
ного стиля и культурного фона. Европейское 
хоровое искусство имеет долгую историю и 
разнообразные стили. Преподаватели должны 
подробно знакомить учащихся с историей евро-
пейского хорового искусства, чтобы они имели 
четкое представление о линии его развития [8]. 
В то же время стилистические особенности про-
изведений глубоко анализируются, чтобы по-
мочь студентам понять различия и общие черты 
между разными стилями. Также следует обра-
тить внимание на взаимосвязь между культур-
ными различиями и музыкальной экспрессией. 
Преподаватели должны направлять студентов на 
изучение сходств и различий между китайской 
и западной музыкальными культурами и разви-
вать их навыки межкультурной коммуникации. 
Что касается технической подготовки и совер-
шенствования, то базовая вокальная подготов-
ка, хоровые навыки и вокальная координация 
являются основой. Благодаря систематическим 
занятиям вокалом студенты совершенствуют 
вокальные навыки и контроль высоты тона. 
Необходимо усилить обучение хоровым навы-
кам, таким как баланс и координация между во-
кальными партиями и единство тембра, чтобы  
обеспечить гармонию общего эффекта. Для 
произведений конкретных периодов, таких как 
эпоха Возрождения, барокко, классический и 
романтический периоды, преподаватели долж-
ны обучать соответствующим навыкам пения, 
чтобы студенты могли более точно интерпрети-
ровать эти произведения. Что касается методов 
и стратегий обучения, то преподаватели могут 
попробовать контекстное обучение, интерак-
тивное обучение, многоуровневое обучение, 
мультимедийное обучение, обучение на осно-
ве опыта и обучение на основе исследования. 
Контекстное обучение позволяет студентам по-
чувствовать очарование европейского хорово-
го искусства, моделируя концерты, мюзиклы и 
другие сцены. Интерактивное обучение, с дру-
гой стороны, стимулирует интерес и участие 
студентов в обучении посредством вопросов и 
ответов, дискуссий и совместных игр [9]. Мно-
гоуровневое обучение предусматривает диф-
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ференцированное преподавание для учащих-
ся разных уровней, чтобы каждый ученик мог 
развиваться в удобном для него темпе. Муль-
тимедийное обучение использует электронные 
библиотеки музыкальных ресурсов, чтобы пре-
доставить студентам богатый учебный материал 
и удобные пути обучения. Экспериментальное 
обучение способствует развитию практических 
навыков и сценического мастерства студентов, 
организуя их участие в практических музыкаль-
ных мероприятиях, таких как хоровые конкурсы 
и концерты. Обучение, основанное на исследо-
вании, поощряет студентов проявлять инициа-
тиву в изучении музыкальных знаний, развивает 
их способность к самостоятельному обучению 
и творческое мышление.

Выводы

На основе углубленного обсуждения ме-
тодики обучения китайских студентов испол-
нению европейских хоровых произведений 
в данном исследовании обобщены ключевые 
стратегии в различных аспектах обучения языку 
и текстам, музыкальному стилю и культурному 
фону, а также техническому обучению и со-
вершенствованию. Исследование показало, что 
благодаря систематическому обучению языку, 

ознакомлению с культурным фоном и техниче-
скому совершенствованию китайские студенты 
смогли преодолеть трудности, возникающие 
при исполнении европейских хоровых произ-
ведений, а также повысить свою музыкальную 
грамотность и навыки межкультурной коммуни-
кации. Эти результаты имеют большое значение 
для обучения китайских студентов исполнению 
европейских хоровых произведений. Они под-
черкивают важность межкультурного музыкаль-
ного образования и эффективность сочетания 
языка, культуры и технической подготовки. В 
будущем преподаватели должны продолжать из-
учать более инновационные методы обучения, 
такие как использование цифровых учебных ре-
сурсов и укрепление международного сотрудни-
чества и обменов, чтобы еще больше повысить 
качество преподавания и уровень знаний сту-
дентов. В будущем в этой области исследований 
все еще остается огромное пространство, кото-
рое предстоит изучить. С ускорением глобализа-
ции и постоянным обновлением концепций му-
зыкального образования методология обучения 
китайских студентов исполнению европейских 
хоровых произведений будет продолжать обога-
щаться и совершенствоваться, внося все больше 
мудрости и силы в дело процветания китайского 
музыкального образования.
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аннотация: В статье рассматривается необ-
ходимость разработки курсов по робототехнике 
для школьников с целью популяризации инже-
нерного образования. Обоснована актуальность 
внедрения таких курсов в условиях цифрови-
зации и роста спроса на технические специ-
альности. Приведен анализ зарубежного опыта 
интеграции робототехники в образовательные 
программы и выявлены основные барьеры вне-
дрения в России, включая недостаток педагогов 
и материально-технической базы. Предложены 
подходы к разработке курсов с учетом регио-
нальных особенностей, а также рассматривают-
ся перспективы использования цифровых тех-
нологий и проектного обучения. Рассмотрены 
преимущества робототехники в формировании 
инженерного мышления, развитии soft skills и 
повышении интереса к техническим професси-
ям. Выводы подчеркивают значимость систем-
ной популяризации робототехники для подго-
товки нового поколения инженеров. 

В условиях стремительного развития техно-
логий и цифровизации общества возникает не-
обходимость в подготовке квалифицированных 
специалистов, способных работать в высокотех-
нологичных отраслях. Робототехника как синтез 
инженерных наук, математики, физики и инфор-
матики становится одной из ключевых дисци-
плин, которые могут заинтересовать школьни-
ков и мотивировать их выбирать технические 
профессии. Тем не менее в России курсы по 
робототехнике внедряются пока недостаточно 

широко. Это создает необходимость в разработ-
ке и популяризации образовательных программ, 
которые не только знакомят детей с основами 
технических дисциплин, но и развивают у них 
интерес к инженерным специальностям [1].

Современные экономические реалии тре-
буют подготовки кадров, способных адаптиро-
ваться к изменениям на рынке труда. Согласно 
отчету Всемирного экономического форума, в 
ближайшие годы инженерные профессии, а так-
же направления, связанные с искусственным 
интеллектом и робототехникой, станут одни-
ми из самых востребованных. Это обуславли-
вает необходимость ранней профориентации 
школьников и их вовлечения в технические дис-
циплины уже на уровне общего образования. 
Робототехника в этом контексте играет роль 
связующего звена, способствующего формиро-
ванию у школьников прикладных навыков и по-
нимания инженерных процессов [2].

Опыт зарубежных стран подтверждает эф-
фективность интеграции курсов робототехни-
ки в образовательные программы. Например, в 
Японии, Южной Корее и Сингапуре школьники 
начинают изучать основы робототехники еще 
в начальных классах. Это не только развивает 
у них технические навыки, но и способствует 
развитию творческого мышления. В США про-
граммы STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) включают робототехнику как один 
из базовых компонентов. Участие школьни-
ков в соревнованиях, таких как FIRST Robotics 
Competition, позволяет им разрабатывать прак-
тические инженерные проекты и взаимодей-
ствовать с профессиональными менторами.

В России внедрение робототехнических 
курсов сталкивается с рядом проблем, среди 
которых недостаточная техническая оснащен-
ность школ, нехватка квалифицированных пе-
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дагогов и ограниченное финансирование. Кроме 
того, несмотря на высокий интерес школьников 
к робототехнике, системная интеграция этой 
дисциплины в образовательный процесс пока 
отсутствует. Многие школы реализуют подоб-
ные проекты только на внеурочном уровне, что 
ограничивает охват учащихся и снижает потен-
циал дисциплины как инструмента популяриза-
ции инженерного образования [3].

Разработка методик преподавания робо-
тотехники для школьников требует учета ряда 
факторов. Во-первых, такие курсы должны 
базироваться на интеграции межпредметных 
связей, объединяя математику, физику и про-
граммирование. Создание робота, например, 
включает расчет траектории его движения, ана-
лиз физических характеристик и разработку 
программного обеспечения для управления. Это 
позволяет школьникам видеть взаимосвязь меж-
ду теорией и практикой.

Во-вторых, важную роль играет использо-
вание проектного и игрового подходов к обу-
чению. Участие в конкурсах, таких как «Робо-
фест» или «World Robot Olympiad», позволяет 
школьникам почувствовать себя частью инже-
нерного сообщества. Это не только развивает 
командную работу, но и формирует у них уве-
ренность в своих силах. Игровые элементы, 
такие как программирование роботов для вы-
полнения конкретных задач, также мотивируют 
детей к изучению дисциплины.

Эффективная реализация робототехни-
ческих курсов требует нескольких этапов. На 
первом этапе проводится подготовка педагогов, 
которые будут преподавать дисциплину. Это 
включает курсы повышения квалификации, где 
учителей обучают не только техническим аспек-
там, но и методикам преподавания. На втором 
этапе создается материально-техническая база: 
школы оснащаются наборами для робототехни-
ки, такими как LEGO Mindstorms, Arduino или 
Raspberry Pi. На третьем этапе запускаются пи-
лотные проекты, которые позволяют протести-
ровать методики и адаптировать их под конкрет-
ные условия.

Для более эффективного внедрения робо-
тотехнических курсов важно учитывать регио- 
нальные особенности и уровень готовности об-
разовательных учреждений. В сельских шко-
лах, например, часто отсутствуют необходимая 
материально-техническая база и квалифици-
рованные преподаватели. Это ставит перед об-

разовательными системами задачу создания 
мобильных лабораторий, которые могли бы  
обеспечивать доступ школьников к современ-
ному оборудованию. Кроме того, развитие се-
тевых форм взаимодействия между школами, 
где ведущие образовательные учреждения де-
лятся своими ресурсами и знаниями с менее 
обеспеченными, может стать действенным 
инструментом для популяризации робототех-
ники в удаленных регионах. Такой подход не 
только уменьшит разрыв в уровне техническо-
го образования, но и даст школьникам равные 
возможности для раскрытия их инженерного  
потенциала.

Не менее важным направлением является 
использование современных цифровых техноло-
гий для расширения доступности курсов робо-
тотехники. Онлайн-платформы и виртуальные 
лаборатории способны предоставить школьни-
кам доступ к образовательным ресурсам незави-
симо от их географического положения. Напри-
мер, платформы с симуляторами робототехники 
позволяют детям разрабатывать проекты и про-
граммировать роботов в виртуальной среде, а 
затем реализовывать их в реальной жизни при 
наличии оборудования. Это решение особенно 
актуально для регионов, где отсутствует физи-
ческий доступ к оборудованию. Также такие 
платформы могут использоваться для проведе-
ния соревнований и хакатонов в онлайн-фор-
мате, что дополнительно стимулирует интерес 
школьников и развивает у них навыки решения 
реальных инженерных задач.

Результаты внедрения таких программ сви-
детельствуют о значительном влиянии робото-
техники на развитие школьников. Во-первых, 
курсы способствуют формированию инженер-
ного мышления. Решение задач, связанных с 
созданием робота, требует от учащихся анали-
тического подхода, способности к синтезу ин-
формации и применения полученных знаний на 
практике.

Во-вторых, робототехника развивает так 
называемые soft skills – навыки межличностно-
го взаимодействия, работы в команде и управ-
ления временем. Работа над проектами тре-
бует координации действий, распределения 
задач и эффективной коммуникации, что гото-
вит школьников к будущей профессиональной 
деятельности.

В-третьих, робототехнические курсы повы-
шают интерес учащихся к инженерным профес-
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сиям. По данным опросов, проведенных среди 
участников международных соревнований по 
робототехнике, более 70 % школьников, про-
шедших такие курсы, планируют связать свою 
карьеру с техническими науками. Это свиде-
тельствует о высокой эффективности дисципли-
ны как инструмента профориентации.

Для дальнейшего развития образователь-
ных программ по робототехнике в России не-
обходимо разработать единую стратегию, 
включающую внедрение обязательных курсов 
в школьную программу, создание федеральных 
и региональных центров подготовки педагогов, 
а также государственную поддержку образова-
тельных инициатив. Особое внимание следует 
уделить разработке программ, которые интегри-
руют робототехнику с другими дисциплинами, 
такими как искусственный интеллект, большие 
данные и аддитивные технологии. Это позво-
лит готовить школьников к вызовам будущего и 

повысить их конкурентоспособность на рынке 
труда.

В заключение следует отметить, что ро-
бототехника обладает огромным потенциалом 
для популяризации инженерного образования и 
формирования ключевых компетенций у школь-
ников. Разработка и внедрение курсов по этой 
дисциплине являются важным шагом к подго-
товке нового поколения инженеров, способных 
решать сложные задачи современного обще-
ства. Успешная реализация таких программ тре-
бует комплексного подхода, включающего под-
готовку педагогов, создание технической базы 
и государственную поддержку. Таким образом, 
робототехника становится не только инструмен-
том обучения, но и важным элементом форми-
рования у школьников интереса к инженерии, 
что в перспективе может значительно повлиять 
на развитие высокотехнологичных отраслей в 
России. 
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аннотация: Современный этап развития 
и функционирования отечественной уголовно- 
исполнительной системы определяет крайне ак-
туальным для разрешения проблемный вопрос 
качественных характеристик поведения лиц, ос-
вободившихся из исправительных учреждений, 
в рамках постпенитенциарного периода. Значи-
мость рассматриваемого проблемного вопроса 
определяется, прежде всего, тем, что в рамках 
постпенитенциарного периода проявляется эф-
фект исправления вчерашнего осужденного к 
лишению свободы, либо наоборот, фиксируется 
отсутствие данного эффекта, и человек, имею-
щий значительный криминальный багаж (зна-
ния, навыки, опыт), используя его, совершает 
все новые и новые преступления.

Гипотеза нашего исследования заключа-
ется в том, что существует взаимосвязь между 
качественными характеристиками проводимой 
психокоррекционной работы с осужденными 
во время отбывания ими уголовного наказания 
в местах лишения свободы и характеристика-
ми их поведения после освобождения, то есть в 
постпенитенциарный период. Для нашей публи-
кации важно подчеркнуть актуальность рассма-
триваемой психокоррекционной работы с осуж-
денными для постпенитенциарного периода их 
жизни.

Целью проводимого исследования опреде-
лено обоснование рассматриваемой актуаль-
ности работы пенитенциарных психологов с 

осужденными в соответствии с результатами, 
проявляющимися в рамках постпенитенциар-
ного периода. Достижению целей способство-
вало разрешение ряда соответствующих задач: 
во-первых, изучить характеристики проводимой 
психокоррекционной работы с осужденными 
во время отбывания ими уголовного наказания 
в местах лишения свободы; во-вторых, опреде-
лить взаимосвязь указанных в первой задаче ха-
рактеристик работы пенитенциарных психоло-
гов с характеристиками поведения осужденных 
после их освобождения, то есть в постпенитен-
циарный период.

Используемыми методами и методиками 
исследования определены общенаучные и част-
нонаучные: изучение и анализ научных источ-
ников по изучаемой проблеме, анализ теории и 
практики реализации психокоррекционной ра-
боты с осужденными, синтез и моделирование. 

Необходимо отметить, что актуальность и 
одновременно сложность работы в местах ли-
шения свободы по сокращению рецидива пре-
ступлений, совершенных лицами, отбывшими 
наказание, обусловлены тем, что между инди-
видуальными психологическими качествами 
личности осужденного, которые выявляет пси-
холог в процессе психодиагностики, и поведе-
нием после освобождения не существует одно-
значной связи [3, с. 168]. На поведение человека 
существенное влияние оказывают ситуативные 
факторы [1, с. 214]. В связи с этим акцент в про-
цессе психологической профилактики и коррек-
ции следует делать на формировании позитив-
ных ценностных ориентаций, жизненных целей, 
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личной ответственности за свои деяния и свою 
жизнь в целом, негативного отношения к совер-
шенному преступлению.

С учетом того, что, по данным опроса, 
около трети осужденных совершили повтор-
ные преступления в состоянии алкогольного, 
а каждый пятый – в состоянии наркотического 
опьянения, одним из основных направлений 
психологической работы по предупреждению 
рецидива преступлений является психопрофи-
лактическая работа с осужденными, имеющи-
ми алкогольную, наркотическую зависимость 
и склонными к употреблению психотропных 
веществ [4, с. 13]. Поскольку данное направле-
ние работы требует специальной подготовки и 
квалификации психологов, рекомендуется при-
влекать к его реализации гражданских специ-
алистов, имеющих соответствующую квали-
фикацию. В рамках решения данной проблемы 
актуальна проработка вопроса о повышении 
квалификации по данному направлению рабо-
ты пенитенциарных психологов в гражданских 
образовательных учреждениях либо о создании 
в рамках уголовно-исполнительной системы 
(далее – уис) Российской Федерации системы 
подготовки пенитенциарных психологов к рабо-
те с аддикциями [2, с. 111].

Криминологические исследования под-
черкивают, что невключенность в общественно 
полезную деятельность является одним из кри-
миногенных факторов. Нельзя игнорировать 
связь между повторной преступностью осуж-
денных и такой социальной характеристикой 
осужденных, как уровень (процент) их занято-
сти трудом или учебой: рост незанятости влечет 
рост повторной преступности, снижение доли 
незанятых влечет снижение криминальной по-
вторности. В связи с этим индивидуальная и 
групповая психокоррекционная работа с осуж-
денными также должна быть направлена на фор-
мирование у осужденных мотивации к труду и  
учебе.

По данным проведенных исследований, 
более половины осужденных при совершении 
преступления не задумывались о последствиях, 
что позволяет считать их противоправное по-
ведение импульсивным [5, с. 118]. Вследствие 
этого работа психологической службы по пред-
упреждению совершения повторных престу-
плений должна быть направлена на развитие у 
осужденных волевых качеств, самоконтроля, 
обучение их навыкам саморегуляции. Также од-

ним из наиболее важных направлений психоло-
гической работы с осужденными по предупреж-
дению рецидива преступлений следует считать 
формирование толерантности к внешним не-
гативным воздействиям, в частности к крими-
нализирующему воздействию антисоциальных 
групп и элементов.

Работу психологов подразделений УИС в 
данном направлении необходимо строить на 
основе базовых типовых программ для работы 
с осужденными, разработанных и апробирован-
ных ФСИН России. Рекомендуется использо-
вать современные инновационные психопрофи-
лактические и психокоррекционные технологии 
для воздействия на причины, вызвавшие совер-
шение преступления, при работе с каждым кон-
кретным осужденным.

В рамках организации Школы подготовки 
осужденных к освобождению психопрофилак-
тическая и психокоррекционная работа с осуж-
денными, направленная на сокращение рециди-
ва преступлений, должна стать приоритетной и 
поддерживаться со стороны не только админи-
страции, но и всех работников исправительных 
учреждений.

Большая часть осужденных отбывают на-
казание в исправительных колониях за совер-
шение особо тяжких и тяжких преступлений. 
Среди осужденных за преступления особой тя-
жести большая часть отбывает лишение свобо-
ды за убийства и причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, а также за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, кражи, раз-
бойные нападения и грабежи. Большинство 
осужденных, отбывающих наказание в испра-
вительных колониях, считают, что на свобо-
де основными социально-психологическими 
проблемами для них станут трудоустройство и 
психологическая адаптация к новым социаль-
ным условиям. Однако на практике сотрудники 
социальных учреждений сталкиваются с более 
широким спектром сложностей в адаптации ос-
вободившихся, в том числе с проблемами здоро-
вья, потери социально полезных связей с род-
ственниками и т.д.

К сожалению, необходимо признать, что 
часть лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы, совершают повторные преступления. 
Непосредственной причиной любых (в том чис-
ле и рецидивных) преступлений следует при-
знать антиобщественные взгляды и привычки 
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виновных. Существенным условием рецидива 
преступления является то, что государствен-
ные и общественные организации недостаточ-
но активно проводят работу по вовлечению ос-
вободившихся из мест лишения свободы лиц в 
здоровую в моральном отношении социальную 
среду, по изоляции их от влияния антиобще-
ственных структур и групп. Кроме того, после 
отбытия наказания социальный статус лиц, со-
вершивших преступления, изменяется, они 
сталкиваются с настороженным отношением со 
стороны окружающих, что существенным обра-
зом затрудняет их социальную адаптацию.

В качестве выводов необходимо отметить, 

что пока, к сожалению, нет гарантий, что состо-
яние рецидивной преступности будет улучшать-
ся. В связи с тем, что исправление осужденных 
и предупреждение совершения новых престу-
плений являются целями уголовно-исполни-
тельного законодательства и пенитенциарной 
практики, существует необходимость совершен-
ствования процесса исправления осужденных, 
в том числе психологической работы как значи-
мого средства реализации данного процесса. От 
успешности этого вида работы с осужденными 
в определенной степени зависит поведение лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, в 
постпенитенциарный период.
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аннотация: Рецидивная преступность 
осужденных остается актуальной проблемой со-
временной пенитенциарии. Несмотря на пред-
принимаемые меры в области профилактики 
повторной преступности, пенитенциарную 
пробацию и систему исправления, после окон-
чания срока наказания некоторая часть освобо-
дившихся совершает повторные преступления. 
Значимость рассматриваемого проблемного во-
проса обусловливается потребностью общества 
и государства в законопослушных гражданах, 
понесших наказание и раскаявшихся в ранее со-
вершенных преступлениях, взамен лиц с крими-
нальным опытом, использующих его для новых 
преступлений и формирующих криминальную 
карьеру.

Гипотеза нашего исследования заключается 
в том, что существуют социально-психологиче-
ские меры, применение которых будет способ-
ствовать минимизации проявления рецидивной 
преступности осужденных в местах лишения 
свободы и на постэкстремальном этапе жизне-
деятельности лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы. 

Данное исследование направлено на опре-
деление актуальных и эффективных мер про-
филактики рецидивной преступности среди 
осужденных и лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. Достижению цели способ-
ствует решение ряда задач, в числе которых 
изучение теоретико-методологических основ 
и современных новаций в области криминоло-
гии, пенитенциарной психологии и педагогики, 
определение и минимизация факторов риска со-

вершения повторных преступлений, осущест-
вляемые сотрудниками служб пенитенциарного 
учреждения, и проблематика практики деятель-
ности в рассматриваемой области. 

Методами и методиками исследования, со-
ответственно, выступают: анализ, синтез, мо-
делирование, архивный метод, исследование, 
наблюдение, обобщение опыта, мониторинг, 
прогнозирование и др. 

Необходимость профилактики и миними-
зации проявления рецидивной преступности 
осужденных в местах лишения свободы и на  
постэкстремальном этапе жизнедеятельности 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
не вызывает сомнений, как и не вызывает со-
мнений актуальность проведения эффективной 
психологической и социальной работы с осуж-
денными на этапе их подготовки к освобож-
дению [3, с. 167; 5, с. 38]. В связи с тем, что в 
качестве основной причины, запускающей ме-
ханизмы проявления рецидивной преступности 
лиц, ранее отбывших уголовное наказание в 
пенитенциарных учреждениях, выступают осо-
бенности личности, ранее совершавшей пре-
ступления, актуальной представляется органи-
зация психологической и социальной работы 
по реабилитации и ресоциализации лиц, отбы-
вающих наказание в исправительных учреж- 
дениях. 

Видится целесообразным, что эта работа 
должна быть основана на принципах дифферен-
циации и индивидуализации с учетом результа-
тов тщательного обследования личности каждо-
го осужденного и разработкой индивидуальных 
и групповых программ исправительного воздей-
ствия, с внедрением современных инновацион-
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ных социальных и психотерапевтических тех-
нологий, адаптацией зарубежного и передового 
отечественного опыта работы.

Важно также отметить, что особое значе-
ние имеет совершенствование работы по соци-
ально-психологической адаптации осужденных, 
в частности организации функционирования 
в исправительных колониях школ подготовки 
осужденных к освобождению, тематика занятий 
и методы работы в которых должны постоянно 
обновляться с учетом реалий социальной жизни 
и потребностей осужденных, входящих в груп-
пу обучающихся [4, с. 12]. В связи с этим соци-
альные работники, участвуя в работе школ под-
готовки осужденных к освобождению, должны 
учитывать, что большинство осужденных не-
адекватно оценивают те трудности, с которыми 
они могут столкнуться после освобождения. 
Это обстоятельство должно повлиять на тема-
тику занятий в школе подготовки осужденных 
к освобождению. При организации работы по 
повышению информированности о социальных 
службах, в которые могут обращаться бывшие 
осужденные для получения социальной под-
держки, и перечне их услуг следует применять 
дифференцированный подход, уделяя особое 
внимание осужденным старшей возрастной 
группы (55–65 лет). При планировании инди-
видуальной и групповой работы в школе подго-
товки осужденных к освобождению необходи-
мо дифференцировать тематику бесед, лекций, 
тренингов. Она должна отражать интересы 
осужденных и касаться не только технологиче-
ских аспектов того или иного процесса (поря-
док обращения с жалобами, порядок получения 
выплат и т.д.), но и его содержательной части. 
Рекомендуется проведение предварительно-
го анкетирования осужденных для выяснения 
приоритетных вопросов, обсуждение которых 
важно в рамках подготовки к освобождению. 
Формулировка тем занятий, материалы к ним 
должны быть понятны осужденным, соответ-
ствовать принципу доступности.

Необходимо предусмотреть «обратную 
связь» участников школы подготовки осужден-
ных к освобождению, чтобы иметь возможность 
анализировать и эффективно корректировать ее 
работу. Рекомендуется привлекать к работе в 
школе подготовки осужденных к освобождению 
квалифицированных специалистов по вопро-
сам, рассматриваемым на занятиях.

В систему оценки социальной работы реко-

мендуется включить такие показатели, по кото-
рым можно было бы судить о произошедших за 
время отбывания наказания в осужденном изме-
нениях, затрагивающих различные стороны его 
жизнедеятельности. К таким показателям мож-
но отнести:

– показатели нравственности: форми-
рование созидательной жизненной цели, ува-
жительного отношения к человеку, обществу, 
окружающей среде, признание необходимости 
моральных норм, культуры и т.д.;

– показатели правосознания: осознание 
собственной вины;

– показатели трудовой активности: прояв-
ление желания трудиться, стремление к получе-
нию трудовой профессии, уважительное отно-
шение к результатам труда и т.д.

Особенное внимание рекомендуется уде-
лять осужденным, психодиагностическое ис-
следование которых показало высокий риск со-
вершения рецидива преступлений, а также тем 
осужденным, которые готовятся к освобожде-
нию [1, с. 122; 2, с. 51].

По мнению большинства опрошенных 
психологов (63 %), криминальные традиции 
и взгляды формируются в большей степени в 
местах лишения свободы, чем за пределами ис-
правительных учреждений, что, безусловно, яв-
ляется существенным фактором роста уровня 
рецидивной преступности. В связи с этим необ-
ходимо особое внимание уделять работе по сни-
жению значимости традиций преступной среды, 
развенчанию криминальных авторитетов, фор-
мированию у осужденных законопослушного 
образа жизни.

В результате исследований выяснилось, что 
практически все психологи на основании психо-
диагностики осужденного формируют прогноз 
его возможного поведения в период отбыва-
ния наказания. При этом у половины психоло-
гов большая часть прогнозов подтверждается в 
полной мере, у другой половины прогнозы под-
тверждаются в большей или меньшей степени. 
Почти две третьих психологов формируют про-
гноз возможного поведения осужденного по-
сле освобождения. Однако оценить успешность 
прогноза и отследить эффективность своей ра-
боты большинство возможности не имеет. Толь-
ко треть респондентов ответили, что, исходя из 
поступающих данных, большая часть прогнозов 
возможного поведения осужденного после ос-
вобождения подтверждается.
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Для оценки риска совершения преступле-
ния осужденными после освобождения и выбо-
ра наиболее эффективных методов социальной 
и психологической работы с ними целесообраз-
но взаимодействие уголовно-исполнительной 
системы по обмену информацией с другими 
правоохранительными органами, необходимо 
и формирование более широкой сети информа-
ционных баз данных самой УИС. Как образец 
можно использовать, например, программу на-
циональной Системы оценки правонарушителя 
(сисоП), разработанную и используемую Тю-

ремной службой и Службой пробации Велико-
британии.

В заключение отметим, что в публикации 
отмечены далеко не все возможные к приме-
нению меры по минимизации проявления ре-
цидивной преступности осужденных в местах 
лишения свободы и на постэкстремальном эта-
пе жизнедеятельности лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. К числу упомянутых в 
статье мер отнесены те из них, которые, по мне-
нию автора, являются, пожалуй, самыми оче-
видными и актуальными.  
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тельные организации ФСИН России.

аннотация: Цель статьи – актуализировать 
необходимость оценки воспитательных резуль-
татов реализации мероприятий государствен-
ной политики, направленных на сохранение и 
укрепление традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей, в образовательных 
организациях Федеральной службы исполнения 
наказаний (Фсин). Автором решается задача 
определения актуального состояния организа-
ции воспитательной работы, анализа результа-
тивности отдельных воспитательных меропри-
ятий как одного из возможных путей изучения 
эффективности воспитательной работы в целом  
и важной части планирования и учета резуль-
татов воспитательных воздействий. Решение 
задач осуществляется на основе общенаучных 
методов. Используя методы теоретического ана-
лиза, анкетирования, интервьюирования, автор 
обосновывает необходимость определения эф-
фективности воспитательных мероприятий, це-
лью которых является формирование и развитие 
личности курсантов, и в ходе которых реализу-
ются основы государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 9 ноября 2022 г. № 809 определены основы го-
сударственной политики по сохранению и укре-

плению традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей, к которым отнесены 
жизнь, достоинство, патриотизм, гражданствен-
ность, служение Отечеству, высокие нравствен-
ные идеалы, гуманизм, милосердие, справедли-
вость, историческая память и преемственность 
поколений, а также единство народов России. 
Реализация этих основ в процессе обучения кур-
сантов в ведомственных образовательных орга-
низациях актуализирует изучение эффектив-
ности воспитательного процесса и оценки его 
результатов. Законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» воспитание определяется 
как «деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопреде-
ления и социализации обучающихся на осно-
ве социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, граждан-
ственности, уважения к памяти защитников  
Отечества и подвигам Героев Отечества, зако-
ну и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного от-
ношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Фе-
дерации, природе и окружающей среде». Оче-
видно, что сегодня система образования, в том 
числе и ведомственного, возвращается к осоз-
нанию необходимости полноценной реализации 
целей воспитания. Воспитание – комплексный 
многоаспектный процесс. Оценка воспитатель-
ных результатов – достаточно сложный вопрос, 
требующий активного научного дискурса [2–8]. 
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Воспитание обучающихся осуществляется, 
прежде всего, в процессе обучения, однако об-
учение само по себе не в состоянии обеспечить 
решение всех многочисленных и сложных задач 
по всестороннему развитию будущих сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы. Учеб-
ный процесс строится в соответствии с логикой 
основ наук и конкретного учебного материала. 
Его возможности воспитательного влияния 
на обучающихся ограничены определенными 
рамками, временем проводимых учебных за-
нятий, организацией учебных аудиторий и их 
оснащением, а также личными возможностями 
и качествами представителей командно-препо-
давательского состава. Процесс обучения содей-
ствует воспитанию обучающихся в силу своего 
воспитывающего характера в целом. В ходе пре-
подавания довольно трудно учесть специфи-
ческие воспитательные задачи, которые могут 
возникать и должны быть решены в работе как с 
учебными группами, так и с отдельными курсан-
тами. Поэтому воспитательный процесс должен 
включать разнообразную внеаудиторную рабо-
ту, деятельность всевозможных самодеятель-
ных организаций обучающихся и предполагает 
использование различных форм внеаудиторной 
работы. Только благодаря целеустремленному 
воздействию на все факторы воспитания созда-
ются условия для плодотворного функциониро-
вания целостной воспитательной системы, обе-
спечивающей всестороннее развитие будущих 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы в образовательном пространстве вузов Фе-
деральной службы исполнения наказаний. Из-
учая индивидуальные особенности отдельных 
курсантов, уровень их воспитанности, воспи-
тательное влияние на них в ходе образователь-
ного процесса, кураторы учебных групп в тес-
ном сотрудничестве с другими преподавателями 
направляют процесс развития личности своих 
обучающихся с помощью специально органи-
зуемой деятельности курсантского коллектива, 
внеаудиторной работы. Таким образом, воспи-
тывающее влияние учебного процесса состав-
ляет своего рода фон, на котором приобретает 
особое значение конкретная целенаправленная 
воспитательная деятельность куратора учебной 
группы и преподавателей. Если работа куратора 
с обучающимися, организуемые при его участии 
разнообразные воспитательные мероприятия 
педагогически достаточно обоснованы, пресле-
дуют вполне определенные цели формирова-

ния и развития личности курсантов, реализуют 
основы государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и осущест-
вляются на высоком педагогическом уровне, то 
все это в значительной степени предопределяет 
эффективность воспитательного процесса в об-
разовательных организациях ФСИН России в 
целом. Действительно, глубоко продуманные и 
четко организованные, требующие длительной 
и тщательной подготовки и активного творче-
ства всех обучающихся воспитательные меро-
приятия нередко выступают важными вехами 
на пути развития как отдельных курсантов, так 
и всей учебной группы, успешно стимулиру-
ют их формирование в соответствии с целью и 
задачами Указа Президента о сохранении на- 
циональных духовно-нравственных ценностей. 
Воспитательные мероприятия такого профи-
ля могут быть весьма разнообразными. К ним 
мы относим, например, встречи с ветеранами 
уголовно-исполнительной системы, встречи с 
участниками СВО, всевозможные дискуссии, 
диспуты, конференции, а также субботники и 
другие доступные и значимые для курсантов 
мероприятия, в том числе и в сфере волонтер-
ской деятельности и добровольчества. 

Но результаты воспитательного воздействия 
не всегда обнаруживаются в наглядной форме 
и далеко не сразу. Очевидно, что необходимо 
время для интериоризации, внутренней «пере-
работки» того, что обучающийся воспринял и 
почувствовал в результате организованных пе-
дагогических воспитательных воздействий по 
сохранению национальных духовно-нравствен-
ных ценностей. Следует также учитывать и то, 
что в любом анкетировании курсанты могут 
давать так называемые социально желательные 
ответы на поставленные вопросы, зачастую не 
совпадающие с мнением самих курсантов. Как 
отдельные учебные занятия, так и каждое вос-
питательное мероприятие чаще всего вносят 
сравнительно небольшой вклад в формирование 
личности курсанта, сохранение и укрепление 
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей в образовательных организациях 
ФСИН России. Их конкретные педагогические 
последствия бывают малозаметными и проявля-
ются в отдельных поступках и поведении изме-
нившейся личности. Тем не менее, накаплива-
ясь, малозаметные результаты воспитательных 
воздействий в своей совокупности в течение 
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определенного времени приводят к заметным и 
ощутимым качественным изменениям личности 
обучающихся, к скачку в их развитии. Мы под-
держиваем позицию И.Н. Александровой, кото-
рая пишет, что «живой воспитательный процесс 
не поддается искусственной остановке с целью 
определения его результативности, она должна 
определяться без нарушения его естественного 
хода. Это положение может быть распростране-
но на весь воспитательный процесс; в процессе 
его усовершенствования проявляется настоящая 
результативность» [1].

В связи с этим важно иметь представление 
об эффективности каждого воспитательного 
воздействия, каждого воспитательного меропри-
ятия, организуемого или руководимого предста-
вителями командно-преподавательского состава 
образовательных организаций ФСИН России. 
Именно в этом случае создаются реальные ус-
ловия для того, чтобы весь процесс носил це-

ленаправленный планируемый характер, чтобы 
была возможность проследить процесс воспи-
тательного воздействия с целью своевременной 
корректировки. Необходимо иметь возможность 
отслеживать эволюцию личности курсантов, 
ее зависимость от проводимой воспитательной 
работы в образовательном пространстве образо-
вательных организаций ФСИН России. Следо-
вательно, регулярный анализ результативности 
воспитательных мероприятий – это один из воз-
можных путей изучения эффективности воспи-
тательной работы и важная часть планирования 
и учета результатов воспитательных воздей-
ствий. Таким образом, очевидна необходимость 
оценки воспитательных результатов реализации 
мероприятий государственной политики, на-
правленных на сохранение и укрепление тра-
диционных духовно-нравственных ценностей, 
в образовательных учреждениях Федеральной 
службы исполнения наказаний. 
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аннотация: В данной статье анализиру-
ются возможности использования мобильных 
технологий в процессе изучения студентами 
лингвистических специальностей английско-
го языка. Цель исследования – доказать влия-
ние мобильных приложений на формирование 
грамматической компетенции студентов, об-
учающихся по специальности «Лингвистика». 
Были поставлены следующие задачи: проанали-
зировать научные труды отечественных и зару-
бежных методистов, описывающих возможно-
сти мобильного обучения в процессе изучения 
иностранного языка; на основе опытно-экспе-
риментального исследования доказать преиму-
щества мобильного обучения в рамках изуче-
ния английского языка. Гипотеза исследования: 
грамматические умения и навыки у студентов 
будут формироваться гораздо быстрее, если при 
построении учебного процесса преподаватель 
будет обращаться к мобильным технологиям, 
применение которых поможет обучаемым до-
биться максимальных результатов в овладении 
грамматикой английского языка. В процессе 
исследования были использованы следующие 
методы: аналитический метод, сравнительно-
сопоставительный метод, статистический ме-
тод, наблюдение. Полученные результаты могут 
быть применены в образовательных учрежде-
ниях для усовершенствования практики пре-
подавания иностранного языка, а также разра-
ботки рекомендаций по внедрению мобильных 

технологий в процесс обучения английскому  
языку. 

Введение. Обучение иностранному языку 
представляет собой процесс многоаспектный, 
включающий формирование многих навыков 
и умений, в отношении которых ученые-линг-
висты высказывают различные точки зрения. К 
примеру, В.М. Филатов считал, что в процессе 
изучения иностранного языка нужно особое 
внимание уделять не лексическому, а грамма-
тическому аспекту, поскольку грамматика – это 
«кровеносная система, питающая живой язык», 
«скелет, в котором позвонками являются лекси-
ческие единицы, речевые высказывания и ком-
муникативные выражения», и «инструмент, по-
зволяющий обучаемым выявлять и осознавать 
лексические феномены» [4, с. 74]. 

Современные методисты предлагают мно-
жество подходов к подаче грамматического ма-
териала, но большинство исследователей видят 
необходимость обучать иноязычной грамматике 
не через традиционную систему упражнений, 
как это было принято в прошлом веке, а исполь-
зуя интерактивные грамматические задания в 
цифровом формате. 

В последние годы, наряду с возможностями 
использования в сфере образования компью-
теров, поднимается вопрос о внедрении в про-
цесс обучения иностранным языкам мобильных 
устройств, которые, обладая широкими функ-
циональными возможностями, все увереннее 
вытесняют стационарные ПК, становясь инно-
вационными средствами лингвистического об-
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разования. 
Обзор отечественной и зарубежной лите-

ратуры по теме исследования. В зарубежной 
научно-методической литературе исследова-
ния в области мобильного обучения начались с  
2010 г. В настоящее время количество работ по 
данной тематике неуклонно растет. Китайские 
исследователи J.L. Hung и K. Zhang отмечают, 
что американские и европейские специали-
сты (Т. Липтон, К. Сантос, И. Баран, К. Фрайд 
и др.), которые раньше просто описывали воз-
можности использования мобильных устройств, 
теперь перешли к практическому внедрению 
мобильных технологий в образование. Фокус 
исследований сместился от сравнения эффек-
тивности мобильного обучения к разработке 
стратегий преподавания с использованием мо-
бильных устройств и к необходимости готовить 
педагогов к таким новшествам [6]. Так, И. Баран 
отмечает, что, прежде чем вводить мобильные 
технологии, необходимо разработать педаго-
гические и теоретические модели мобильного 
обучения для преподавателей, желающих ин-
тегрировать мобильные устройства в учебный  
процесс [5]. 

Российские педагоги и методисты тоже не 
обходят стороной вопросы мобильного обу-
чения студентов. Так, А.П. Авраменко в своем 
диссертационном исследовании затрагивает 
проблему совершенствования английской уст-
ной речи, считая, что мобильные приложения, 
предлагающие студентам интерактивные, про-
блемно-поисковые (мобильный квест) и проект-
ные задания, «оптимизируют процесс форми-
рования знаний, умений и навыков говорения и 
аудирования» [1, с. 8–9]. В.А. Куклев поднимает 
вопрос становления системы мобильного обуче-
ния в открытом дистанционном образовании [2]. 
Е.А. Проценко и Л.В. Смолина на примере при-
ложения English Grammar Test анализируют со-
временную практику использования мобильных 
приложений для развития иноязычных грам-
матических навыков обучающихся и детализи-
руют возможности контроля в рамках данной 
практики. Они отмечают широкие возможности 
этого приложения, позволяющего студентам 
«периодически отслеживать свой прогресс в из-
учении грамматики и выявлять слабые стороны, 
обратившись после выполнения теста к пред-
ложенным программой правильным ответам и 
объяснению ошибок» [3, с. 6]. 

Изучение вышеуказанных и других научно-

методических источников позволило нам прове-
сти экспериментальное исследование, затраги-
вающее вопрос эффективности использования 
мобильных технологий в контексте формирова-
ния грамматических навыков у студентов, обу-
чающихся по специальности «Лингвистика». 

Результаты и обсуждение. Для оцен-
ки эффективного использования мобильных 
устройств в процессе иноязычной подготовки 
студентов нами было проведено опытно-экспе-
риментальное исследование, в котором приня-
ли участие студенты I курса вузов г. Москвы и 
Московской области, обучающихся по рабочей 
программе дисциплины «Практический курс 
первого иностранного (английского) языка». 
Целью эксперимента было выявление степени 
влияния мобильных технологий на результаты 
формирования грамматических умений у сту-
дентов-лингвистов. Студенты были распределе-
ны по двум группам. Экспериментальная группа 
(Эг) должна была в процессе обучения исполь-
зовать мобильные устройства и мобильные при-
ложения, направленные на изучение англий-
ского языка, в то время как контрольная группа 
(кг) придерживалась традиционных методов 
обучения английской грамматике, не предпола-
гающих использование мобильных технологий. 
Эксперимент включал три этапа (констатирую-
щий, формирующий и контрольный). 

На констатирующем этапе был проведена 
диагностика сформированности грамматиче-
ских умений студентов обеих групп. Для пер-
вичной оценки знаний испытуемым двух групп 
были предложены задания, отражающие раз-
личные аспекты грамматических явлений ан-
глийского языка. Для определения уровня грам-
матических навыков нами был взят за основу 
тест Макмиллана, в котором из пятидесяти за-
даний сорок отводятся на проверку знаний по 
грамматике. Оценка результатов теста проводи-
лось по следующей шкале (табл. 1).

После обработки данных нами были по-
лучены следующие результаты: 6 % студен-
тов имели уровень Elementary, 39 % – уровень 
Pre-Intermediate, знания 45 % были на уровне 
Intermediate, и только 10 % студентов имели 
уровень Upper-Intermediate. Правильно все за-
дания ни один студент не смог выполнить. 

На этапе формирующего эксперимента сту-
денты экспериментальной группы получили до-
ступ к разнообразным обучающим программам, 
включающим интерактивные грамматические 
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упражнения и тесты. Одни из этих приложений 
(например, Lingualeo, Busuu, Duolingo, Rosetta 
Stone) носят универсальный характер, дру-
гие приложения представляют определенные 
«грамматические тренажеры» (к ним носятся 
Grammar Up, Grammar Express, Practice English 
Grammar и др.). Выяснив у студентов в процес-
се проводимой экспериментальной работы, ка-
кое приложение они считают наиболее эффек-
тивным в плане формирования грамматических 
навыков, мы получили следующие результаты: 
большинство студентов (76 %) ответили, что 
им нравится работать с мобильной программой 
Polyglot Mobile, созданной отечественным раз-
работчиком Д. Петровым. Это приложение на-
ходится в свободном доступе в базе данных Play 
Market мобильных смартфонов и планшетов 
с операционной системой Android и является 
частью учебника «Английский язык» и видео-
курса, созданного тем же автором. Сочетание 
приложения с учебником и видеокурсом дает 
возможность подходить к обучению системно, 
последовательно и в то же время воспринимая 
все источники обучения как одно целое, по-
скольку приложение, учебник и видеокурс поч-
ти одинаковы по содержанию и имеют идентич-
ное лексическое и грамматическое наполнение. 

В мобильном приложении «Полиглот» упор 
делается на сложную систему видо-временных 
форм глагола и на использование в устной и 
письменной речи различных форм причастий и 
залога. 

С этим и другими мобильными приложе-
ниями студенты экспериментальной группы ра-
ботали как в аудитории, так и в домашних ус-
ловиях. При этом важно отметить, что время, 
затраченное на выполнение упражнений, варьи-
ровалось от 5 до 15 минут. 

Формирующий этап эксперимента продол-

жался два месяца. За этот период мы поняли, 
что работа с мобильным приложением более 
эффективно сказывается на усвоении студен-
тами грамматических аспектов английского 
языка. Во-первых, любое приложение обеспе-
чивает моментальную проверку выполненного 
задания, предоставляя правильный ответ и оз-
вучивая его, что, в свою очередь, мотивирует 
студента на дальнейшую работу. Во-вторых, 
грамматические явления в мобильных приложе-
ниях подаются сквозь призму устного общения, 
позволяя закреплять знания на практике. Поэто-
му даже многократное повторение одного и того 
же задания не вызывает у студентов усталости и 
скуки, а приводит к откладыванию грамматиче-
ского материала в подсознании студента. 

На контрольном этапе эксперимента мы 
провели тот же самый тест Макмиллана, не-
много видоизменив задания. В контрольной 
группе показатели почти не улучшились. Раз-
ница между процентным соотношением до-
опытного обучения составила 1–2 %. В экспе-
риментальной группе мы получили следующие 
результаты: уровень Elementary – 0 %, уровень 
Pre-Intermediate – 0 %, уровень Intermediate –  
17 %, уровень Upper-Intermediate – 71 %, уро-
вень Advanced – 12 %.

Полученные результаты позволили нам оце-
нить эффективность использования мобильных 
технологий, прежде всего, в отношении сту-
дентов, имеющих крайне низкий уровень под-
готовки по английскому языку изначально. За 
время эксперимента студенты эксперименталь-
ной группы научились хорошо владеть грамма-
тическими конструкциями и, не задумываясь 
над грамматическими правилами, механически 
применять грамматические феномены в устной 
и письменной речи, правильно конструируя те 
или иные высказывания.

Таблица 1. Шкала оценки языковых компетенций

Баллы Уровень
0–15 Beginner
16–24 Elementary
25–32 Pre-Intermediate
33–39 Intermediate 
40–45 Upper-Intermediate
46–50 Advanced 
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Заключение. Изучение английского язы-
ка с применением мобильных устройств может 
быть включено в структуру учебного курса, а 
также может стать дополнительным элементом 
учебного процесса. Первый аспект предполага-
ет сделать мобильное обучение процессом со-
вместной творческой деятельности, второй на-
правлен на индивидуальную работу студентов с 
мобильными приложениями. Но какой бы путь 
ни выбрал преподаватель, мобильное обучение, 

по сравнению с традиционным, обладает огром-
ными преимуществами и не только в силу своей 
доступности. Использование гаджетов в про-
цессе иноязычной подготовки современным по-
колением студентов, которое выросло на смарт-
фонах и планшетах, не только позволяет им 
получать удовольствие и эмоциональное удов-
летворение от учебы, но и является довольно 
эффективным средством формирования грамма-
тической компетенции. 
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аннотация: Современное общество третье-
го тысячелетия как никогда ранее нуждается в 
деловых, предприимчивых, смелых к иннова-
циям, высококвалифицированных педагогиче-
ских кадрах, сознательно и ответственно при-
нимающих решения, способных своевременно 
подключиться к проводимым в стране образо-
вательным реформам и перестроиться с уче-
том вызовов общества, особенно в эпоху пере-
довых цифровых технологий и прогрессивных 
методик, виртуализации и визуализации, ис-
кусственного интеллекта и нейросетей. Цель 
данной статьи – рассмотреть ключевые факторы 
успешности начинающих педагогов языкового 
образования, которые овладевают прорывны-
ми технологиями и методиками обучения ино-
странному языку в цифровом образовательном 
пространстве вуза и калькируют свой опыт на 
целевую аудиторию обучающихся. Автор ставит 
перед собой следующие задачи: раскрыть про-
дуктивные паттерны построения концептуаль-
ной модели языковой успешности будущих спе-
циалистов и осветить стратегические проекты 
факультета иностранных языков Государствен-
ного социально-гуманитарного университета, 
находящиеся на фронтире наставничества в нау-
ке, учебном пространстве и практике. Ключевой 
постулат концепции: «педагог – это наставник, 
это проводник в будущее и навигатор в слож-
ном, меняющемся мире». В качестве методов 
исследования автор обращается как к теорети-
ческим методам (обобщение и классификация), 
так и к практическим (наблюдение, сравнение 

и описание). В качестве результатов исследо-
вания автор приводит примеры апробации и 
внедрения прорывных проектов и технологий в 
образовательное пространство вуза, которые по-
казали обеспечение высокоуровневого потенци-
ала будущего специалиста языкового профиля, 
что, в свою очередь, позволяет обеспечить ка-
чественное вхождение его в любую конкуренто-
способную среду. 

Пришло время перемен и новых вызовов. 
Современное общество третьего тысячелетия 
как никогда ранее нуждается в деловых, пред-
приимчивых, квалифицированных педагогиче-
ских кадрах, сознательно и ответственно при-
нимающих решения, способных своевременно 
подключиться к проводимым в стране образо-
вательным реформам и перестроиться с учетом 
вызовов общества, особенно в эпоху передовых 
цифровых технологий и прогрессивных ме-
тодик, виртуализации и визуализации, искус-
ственного интеллекта и нейросетей. 

Современный профессионал-учитель дол-
жен не только сочетать в себе множество про-
фессий, но и разрабатывать новые цифровые 
обучающие пространства, чтобы смоделировать 
процесс по созданию, сохранению, распределе-
нию и применению интеллектуального капита-
ла обучающегося.

Миссия факультета иностранных языков 
Государственного социально-гуманитарного 
университета (ФиЯ гсгу) на современном 
этапе развития отечественного образования – 
подготовка высококвалифицированного специа-
листа языкового профиля, а именно креативного 
учителя иностранного языка для современной 
школы Московской области.
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Для качественного выполнения взятой на 
себя миссии факультет выстроил ключевую 
концепцию успешности и эффективности сво-
его поступательного развития, разработав ряд 
WOW-проектов и WOW-идей по подготовке 
разносторонне образованного, гармонично и 
многогранно развитого учителя-предметника, 
компетентного педагога и повышению его про-
фессионального мастерства. Ядром концепции 
выступает личность педагога – будущего учите-
ля иностранного языка.

В ГСГУ на факультете иностранных языков 
работает креативная команда PR-менеджеров  
во главе с деканом, которая, используя совре-
менную систему управления идеями и иннова-
циями, генерирует, координирует и организует 
сопровождение стратегических проектов фа-
культета. 

Так, в сентябре 2021 г. был запущен иннова-
ционный проект Learning Spaces. В рамках про-
екта ведется работа студенческих учебно-мето-
дических практико-ориентированных кружков 
по освоению современных технологий обучения 
иностранному языку и организуются профес- 
сиональные мастерские от ведущих специали-
стов по профилю подготовки и учителей-прак-
тиков. Результатами работы данного проекта 
являются ежегодный электронный сборник 
методических разработок «Современные тех-
нологии на уроке иностранного языка» препо-
давателей и студентов факультета иностранных 
языков и факультета математики, физики, химии 
и информатики ГСГУ; методическая копилка 
разработок сценариев лучших уроков иностран-
ного языка студентов 3–4 курсов по итогам про-
изводственных практик и сайт проекта Learning 
Spaces, на котором представлены все вышеупо-
мянутые результаты. 

С 2022 г. на факультете иностранных язы-
ков успешно функционирует инновацион-
ный проект «Профмастерская магистрантов». 
Участниками проекта являются обучающиеся 
8–9 классов школ Московской области и маги-
странты 1–2 курсов направления подготовки 
«Педагогическое образование». Проект готовит 
проактивных тьюторов-магистрантов, а также 
организует подготовку школьников образова-
тельных организаций Московской области к 
ОГЭ по английскому языку, обеспечивая высо-
кие образовательные возможности потенциаль-
ным абитуриентам ГСГУ. 

Факультет иностранных языков ГСГУ 

вместе с университетом принимает активное 
участие в новом стратегическом проекте Ми-
нистерства образования Московской области 
«Онлайн-практика», направленном на оптими-
зацию формата учебной (пассивной) практи-
ки студентов педагогических вузов с помощью 
дистанционного формата в рамках встреч с 
топовыми учителями школ разных муниципа- 
литетов.

Факультет также задействован в проведе-
нии профильных смен по разным предметам, в 
том числе и по иностранным языкам, организо-
ванным Образовательным центром «Взлет» на 
базе Гимназии имени Е.М. Примакова и АНОО 
«Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы. Наши сту-
денты работают на образовательных площадках 
в качестве вожатых для организации досуга ода-
ренных детей из школ области, которые готовят-
ся к региональному и всероссийскому этапам 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Особое внимание на факультете уделяется 
внедрению и развитию концептуальных про-
ектов по науке, которые реализуются на трех 
уровнях: региональном («Дом научной коллабо-
рации» (днк) – триумвират СОШ – СПО – вуз), 
вузовском («Научный клуб групп-менеджеров» –  
действует под эгидой декана факультета ино-
странных языков профессора И.И. Саламати-
ной, в рамках которого студенты-старшекурс-
ники и магистранты передают свой опыт по 
научной, учебно-методической, волонтерской 
и социально полезной деятельности студентам 
младших курсов) и международном («Между-
народный научный диспут магистрантов» – 
дискуссионная площадка для взаимодействия 
между магистрантами ФИЯ ГСГУ, вузов РФ и 
зарубежных вузов).

С февраля 2024 г. в университете открыт 
курс профессиональной переподготовки по ки-
тайскому языку по программе «Содержание 
и методика преподавания китайского языка в 
общеобразовательной школе». Каждый из сту-
дентов имеет уникальную возможность пройти 
семестровую стажировку в период обучения 
на базе университетов КНР. Таким образом, 
современные школы Московской области при-
обретают качественного дипломированного 
универсального специалиста, способного осу-
ществлять интегрированное обучение по не-
скольким предметам.

На факультете иностранных языков не толь-
ко готовят будущих учителей и переводчиков, 
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но и активно развивают связь со школами, тем 
самым привлекая будущих абитуриентов.

Старейший стратегический проект факуль-
тета иностранных языков ГСГУ – «Школа юно-
го лингвиста-переводчика» – на протяжении 
многих лет успешно готовит старшеклассников 
к ГИА по английскому языку в 11 классе (фор-
мат ЕГЭ), а с 2022 г. и в 9 классе (формат ОГЭ). 

Уже четвертый учебный год подряд обуча-
ющимся в рамках проекта «Английский без гра-
ниц», который входит в топ проектов универси-
тета, предоставляется уникальная возможность 
всестороннего развития в двуязычной среде в 
привычной для них игровой форме с использо-
ванием новейшего смарт-оборудования, допол-
ненной и виртуальной реальности, технологии 
геймификации, а также театральных поста- 
новок. 

В сентябре 2024 г. был запущен новый стра-
тегически важный проект «Китайский без гра-
ниц», очень востребованный сейчас в школах 
Подмосковья. Магистр Харбинского педагоги-
ческого университета, специалисты из Китая 
и их ассистенты-студенты, имеющие в своих 
портфолио сертификаты международного экза-
мена на знание и владение китайским языком 
HSK, еженедельно проводят занятия для уча-

щихся 5–10 классов СОШ юго-востока Москов-
ской области. 

Также стоит отметить многоцелевой все-
объемлющий стратегический проект факульте-
та иностранных языков ГСГУ «Вектор успеха», 
глобальная цель которого – поднять на новый 
уровень языковое образование в Московской 
области и выстроить вектор взаимодействия 
«школьник – абитуриент ГСГУ – студент ФИЯ 
ГСГУ – выпускник – успешный профессионал».

Результатом вышеописанной научно-мето- 
дической работы ФИЯ ГСГУ можно считать вы-
сокую профессиональную подготовку наших 
выпускников, которые после окончания универ-
ситета не теряют связь со своей альма-матер и 
активно участвуют в программе наставниче-
ства. На сайте факультета иностранных язы-
ков есть вкладка «Формула успеха», которая не 
только является информационным ресурсом для 
студентов по вопросам трудоустройства и на-
ставничества, но и знакомит с профессиональ-
ными успехами выпускников. 

В течение уже 60 лет ФИЯ ГСГУ является 
флагманом иноязычного образования Москов-
ской области, который готовит высокопрофес-
сиональных специалистов для образовательных 
учреждений Российской Федерации. 
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ФоРмиРоВание ЗдоРоВЬесБеРегаЮЩиХ 
комПеТенЦиЙ у деТеЙ доШкоЛЬного ВоЗРасТа
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лица с ограниченными возможностями; здо-
ровый образ жизни; здоровьесбережение; до-
школьное образовательное учреждение.

аннотация: В статье рассмотрены ключе-
вые аспекты формирования здоровьесберегаю-
щих компетенций у детей дошкольного возрас-
та. Цель исследования заключалась в разработке 
комплекса форм, средств и методов повышения 
уровня здоровьесберегающих компетенций у 
дошкольников. Задачи исследования: выявить 
педагогический потенциал дошкольного обра-
зовательного учреждения согласно теме; раз-
работать систему воспитания у детей ценност-
ного отношения к своему здоровью в условиях 
детского сада. Гипотеза исследования: процесс 
формирования здоровьесберегающих компетен-
ций будет успешным, если он будет основан на 
комплексном, междисциплинарном и систем-
ном подходах. Методы исследования: анализ 
научной литературы по проблеме исследования, 
наблюдение, беседа, тестирование, математи-
ческая обработка полученных данных. Резуль-
таты: представленный материал позволяет сде-
лать вывод об эффективности разработанной 
методики формирования здоровьесберегающих 
компетенций у детей дошкольного возраста. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ 
«Детский сад № 223» г. Барнаула, в нем приня-
ли участие 42 ребенка. Данное образовательное 
учреждение является коррекционным, его посе-
щают дети с ограниченными возможностями, а 
именно с нарушением речи. 

Особого внимания заслуживают дети с 

ограниченными возможностями здоровья. В 
силу особенностей их развития при формиро-
вании компетенций требуется особый подход: 
выбор форм, средств и методов обучения та-
ких детей напрямую зависит от уровня разви-
тия их образовательных возможностей [1; 3]. 
Н.С. Кожанова под «особыми образовательны-
ми потребностями» понимает опосредованные 
образовательными отношениями особые психи-
ческие состояния индивида, при которых в про-
цессе освоения образовательной программы он 
воспринимает недостаток (или избыток) в объ-
ектах, необходимых для его функционирования 
и развития при овладении знаниями, умениями, 
навыками и компетенциями [2]. 

Целью данного исследования стала разра-
ботка методики формирования здоровьесберега-
ющих компетенций у детей с нарушением речи 
в условиях детского сада.

Исследование проводилось с января 2023 г.  
по октябрь 2024 г. В нем принимали участие 
воспитанники старших групп МБДОУ «Дет-
ский сад № 223» г. Барнаула. В сентябре 2023 г.  
для определения уровня знаний воспитанников 
по искомой теме были разработаны задания се-
рии «Что полезно для здоровья?». Результаты 
этой работы показали, что дети ориентируются 
в основных элементах режима дня: 43 % опро-
шенных выдели эти карточки как полезные, в то 
же время 67 % детей в корзину с полезным по-
ложили вредные продукты: сладости и фастфуд. 
В желтой корзине были карточки с визитом к 
стоматологу, прививками, медицинскими осмо-
трами, также в ней лежали изображения некото-
рых продуктов питания и элементов активного 
отдыха.

Воспитателями были проведены беседы с 
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детьми, где они рассуждали на тему своего об-
раза жизни: что они в нем считают полезным, 
а что вредным. По результатам этой работы 
было выяснено, что дети знают основные пра-
вила здорового образа жизни (76 %), но у них 
отсутствует осознание взаимосвязи между по-
ведением человека и уровнем его здоровья. Так, 
на вопрос о том, зачем человеку чистить зубы 
утром и вечером, 40 % детей затруднялись отве-
тить либо отвечали: «Чтобы быть здоровыми». 
Также дети не могли ответить на вопросы: «За-
чем нужно держать спину ровно?», «Что нужно 
делать, чтобы сохранить красивую осанку?».

Формирование здоровьесберегающих ком- 
петенций происходило в нескольких направле-
ниях: обучающие занятия; создание здоровье- 
сберегающей среды; вовлечение в совместную 
деятельность детей, родителей, педагогов; орга-
низация активного отдыха детей; создание здо-
ровьесберегающей информационной среды в 
группе и детском саду в целом.

Исследователями были разработаны и ре-
ализованы различные формы и методы орга-
низации режимных моментов дошкольников. 
Например, ежедневная утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением (длительность 
занятия – до 10 минут). Отличительной чертой 
стало наличие музыкального сопровождения 
для каждого упражнения. Мелодия подбирается 
с учетом темпа выполнения упражнения и на-
строения детей. В летний период зарядка про-
водится на свежем воздухе. Заключительной ча-
стью занятия является рефлексия: дети делятся 
своими эмоциями, рассказывают, какие именно 
упражнения им понравились и почему. Также 
воспитатель объясняет им важность зарядки для 
здоровья человека.

На занятиях физической культурой авто-
рами исследования применялась адаптирован-
ная для детей методика скандинавской ходьбы. 
Был разработан и реализован комплекс занятий 
на детских тренажерах. Для повышения актив-
ности воспитанников на занятиях физической 
культурой применялись методики чирлидинга с 
султанчиками, упражнения игрового стретчин-
га. Обязательными элементами режима дня до-
школьников стали: гимнастика после сна, тропа 
здоровья, дыхательная гимнастика, точечный 
массаж и самомассаж, бодрящая гимнастика, 
окогимнастика, психогимнастика.

Образовательный контент представлен те-
матическими занятиями по темам здорового 

образа жизни, реализуемыми через коррекци-
онные технологии: сказкотерапия, интерактив-
ные игры, лекции-беседы, сюжетно-ролевые 
игры, рисуночные техники. В процесс форми-
рования здоровьесберегающих компетенций у 
детей дошкольного возраста активно вовлека-
лись родители и близкие люди. Были разрабо-
таны и реализованы тематические мероприя-
тия: «Буду в армии служить» (с папами), «Папа, 
мама, я – спортивная семья», совместные заня-
тия по скандинавской ходьбе, ярмарка здоровья 
и др. В детском саду работает семейный клуб  
«Здоровячок».

Создание здоровьесберегающей инфор-
мационной среды происходило через оснаще-
ние игрового и образовательного пространства 
групп тематической и художественной лите-
ратурой, энциклопедиями, дидактическими 
картинками и играми, плакатами, буклетами и 
флаерами по формированию ЗОЖ, корригиру-
ющими дорожками, тренажерами для глаз, кар-
тотекой с методиками оздоровления, папками-
передвижками.

Активно развивалось направление консуль-
тирования родителей по темам здорового об-
раза жизни через выставки в приемных, холлах 
детского сада, а также на сайте детского сада и 
страничке в ВК.

В приемных оформлялись фотовыставки, 
стенгазеты: «Как я провел лето», «Мои люби-
мые зимние забавы», «Вредная и полезная еда», 
фотоальбом «Любимая спортивная игра нашей 
семьи».

Для повышения уровня знаний по здоро-
вью и здоровому образу жизни у специалистов 
детского сада администрацией было заклю-
чено соглашение о сотрудничестве с учебной  
научно-исследовательской лабораторией «Здо-
ровьесберегающие образовательные техно-
логии» (униЛ «ЗоТ») Алтайского государ-
ственного педагогического университета. Со- 
трудниками УНИЛ «ЗОТ» были разработаны 
и проведены лекции, практические занятия и 
мастер-классы для воспитателей, составлены 
методические рекомендации по формированию 
здоровьесберегающих компетенций у детей до-
школьного возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В процессе реализации обобщающего эта-
па исследовательской работы было проведе-
но тематическое тестирование детей, которое 
продемонстрировало количественный рост по-
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казателей уровня сформированности искомых 
компетенций: 90 % опрошенных уверенно вы-
деляли основные элементы здорового образа 
жизни; 83 % четко отличали полезные продукты 
от вредных; 87 % выделяли основные методики 
закаливания. Был отмечен рост качественных 
показателей: 93 % воспитанников с удоволь-
ствием посещают занятия по физической куль-
туре, участвуют в спортивных мероприятиях, 
владеют методиками оздоровления на соразмер-

ном возрасту уровне. 
Выводы. Представленный материал позво-

ляет сделать вывод об эффективности разрабо-
танной методики формирования здоровьесбе-
регающих компетенций у детей дошкольного 
возраста. Позитивные изменения, обусловлен-
ные деятельностью педагогов, свидетельствуют 
в пользу продолжения интеграции разработан-
ных форм, средств и методов в воспитательный 
процесс детского сада. 
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аннотация: Организация музыкально-эсте-
тического воспитания в начальной школе КНР 
оказывает сегодня заметное влияние на под-
готовку будущих специалистов. Цель исследо-
вания: выявить особенности музыкально-эсте-
тического воспитания младших школьников в 
КНР, роль классического танца в этом процес-
се. Гипотеза: организация музыкально-эстети-
ческого воспитания в начальной школе КНР 
будет успешной, если в учебно-образователь-
ный процесс школы будет введен классический 
танец. Использовались теоретические методы 
анализа и синтеза, сравнения, опирающиеся на 
современный передовой педагогический опыт. 
Результаты показали актуальность выбранной 
темы.

Сегодня в Китае все большее внимание уде-
ляется музыкально-эстетическому воспитанию 
школьников. Это связано с новой образователь-
ной концепцией, в основе которой всесторон-
нее развитие человека. Ряд правительственных 
документов указывает на это. Современные ис-
следователи Вэй Лили и Е.Н. Яковлева подчер-
кивают, что «одной из отличительных принци-
пиальных особенностей современной китайской 
школы и системы воспитания личности явля-
ется серьезное внимание к проблемам музы- 
кально-эстетического воспитания, приобщение 
молодого поколения и всего населения страны 
к миру танца и искусства. <...> Музыкально- 
эстетическое воспитание в Китае тем более 
важно, что задача формирования гармонически 

развитой личности стоит весьма актуально в  
стране» [1]. 

Большая роль в музыкально-эстетическом 
воспитании младших школьников в Китае отво-
дится занятиям классическим танцем. Занятия 
способствуют гармоничному развитию лично-
сти, совершенствованию физической подготов-
ки, гибкости, умению слушать классическую 
музыку и двигаться под завораживающие звуки, 
не дающие возможности пропустить сильную 
и слабую доли. Занятия классическим танцем 
предполагают длительную подготовку упражне-
ний у станка, когда каждое движение или экзер-
сис в центре зала отрабатываются с предельной 
точностью, чтобы учащийся смог добиться эле-
гантности и в то же время безупречности движе-
ний. Занятия классическим танцем формируют 
у младших школьников уверенную координа-
цию движений, художественный и эстетический 
вкус, возможность слушать и разбираться в ка-
честве сопровождаемой академической музы-
ки, под которую обычно проводятся занятия в  
классе. 

Статья российских ученых Р.А. Галиул-
линой и Р.А. Фахрутдиновой «Эстетическое 
воспитание младших школьников средствами 
хореографии» [2] раскрывает значимость прояв-
ления «художественных потребностей, эмоцио-
нальности, чувственности в младшем школьном 
возрасте» [2, с. 38]. Авторы справедливо пишут 
о том, что «занятия хореографией оказывают 
результативное воздействие на гармоничное 
формирование личности младших школьни-
ков и эстетическое воспитание». По мнению 
исследователей, «оно способствует развитию 
идеалов, эстетически развивает, делает чело-
века искренне внимательным к другим людям, 
нетерпимым к проявлениям безнравственности 
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и безвкусицы; создает нацеленность интересов; 
формирует умение творить по законам красоты; 
порождает высокие эстетические и высоконрав-
ственные требования; пробуждает потенциаль-
ные способности каждого человека, о каковых 
он зачастую и не подозревает» [2, с. 38].

В музыкально-эстетическом воспитании 
младших школьников организованный про-
смотр балета, танцевальных номеров, постав-
ленных талантливыми постановщиками, когда 
в каждом отдельно взятом номере прослежива-
ется следование классическим танцевальным 
канонам, – это создание впечатлений, положи-
тельных эмоций и эстетическое наслаждение от 
увиденных произведений искусства на сцене.

Классический танец всегда являлся фунда-
ментальной основой хореографии, исторически 
сложившийся, он состоит из совокупности вы-
разительных движений, в которых точная коор-
динация и четкость выверенных движений про-
исходят в сопровождении классической музыки. 
Занятия классическим танцем требуют от млад-
ших школьников систематической подготовки, 
кропотливой работы у станка, что, конечно, спо-
собствует формированию выносливости, упор-
ства, трудолюбия и прививает дисциплиниро-
ванность, которой в настоящее время не хватает 
современным детям. 

Особое влияние занятия классическим тан-
цем в младшем школьном возрасте оказывают 
на формирование дисциплины, волевой закал-
ки. Только люди, нацеленные на успех, на ов-
ладение всеми тонкостями в профессиональной 
работе, могут часами заниматься у станка или 
в центре зала, отрабатывая сложные прыжки и 
поддержки. Навыки и умения хорошо выпол-
нять свою творческую работу формируются 
при занятиях классическим танцем у младших 
школьников, позволяя вслушиваться в звуки 
академической музыки, которая сопровождает 
уроки классического танца.

Регулярные занятия классическим тан-
цем способствуют развитию у детей младшего 
школьного возраста положительных черт харак-
тера, к которым можно отнести следующие:

– собранность и концентрация внимания, 
которые формируются в результате «оттачива-
ния» технических элементов танца;

– целеустремленность, заключающаяся в 
постановке цели занятия, концентрации на ко-
нечном результате – создании безупречного ис-
полнения сценических движений классического 

танца;
– работоспособность, которой отлича-

ются все дети младшего школьного возраста, у 
которых занятия классическим танцем «вошли» 
в систему и формируют необходимое для даль-
нейшего обучения трудолюбие;

– коллективизм: занятия в группе, син-
хронность выверенных движений под музыку 
формируют основы взаимодействия и сотрудни-
чества;

– волевые качества, к которым можно «от-
нести» настойчивость в достижении поставлен-
ной цели, упорство в преодолении трудностей, 
самообладание, когда даже при плохом самочув-
ствии необходимо танцевать и заниматься, пре-
одолевая себя.

У школьников, которые систематически за-
нимаются классическим танцем, происходит 
процесс корректировки здоровья, формируются 
правильная осанка, музыкальность и пластика, 
координация, которая крайне важна для жизне-
деятельности. Большое влияние занятия класси-
ческим танцем оказывают на развитие эстетиче-
ской культуры младших школьников. Поэтому 
вопросы эстетического восприятия и форми-
рования гармоничной личности тесно связаны 
между собой.

К.А. Уханова отмечает, что «одним из бо-
гатейших и действенных средств эстетического 
воспитания является хореография, она обладает 
большой силой эмоционального воздействия 
и поэтому является важным средством форми-
рования идейных убеждений, нравственных и 
эстетических идеалов. Хореографическое ис-
кусство, наряду с музыкой и изобразительным 
искусством, формирует потребность к творче-
ской преобразовательной деятельности» [4]. 
Мы считаем, что классический танец в сопро-
вождении академической музыки способствует 
также ее усвоению и стремлению к знакомству с 
лучшими образцами.

Занятия классическим танцем способству-
ют формированию музыкальности, развитию 
творческих способностей, формированию эсте-
тического вкуса, а также чувства ритма, ощу-
щения метрической пульсации, так необходи-
мой при определении долей в такте звучащей 
музыки и выполнении движений. Классический 
танец исторически являлся источником эстети-
ческих впечатлений и порождал положительные 
эмоции у тех, кто танцует и смотрит на класси-
ческих исполнителей балета.
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Когда зрители – дети младшего школьного 
возраста – видят на сцене профессиональных 
исполнителей классического танца, то нагляд-
ная подача танцевального материала, кроме 
эстетического наслаждения, содержит визуаль-
ный компонент, который учитывается той кате-
горией учащихся, которые занимаются класси-
ческими танцами.

Замечательные шедевры русской школы, 
такие как классические балеты П.И. Чайков-
ского «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик», написанные на сказочные сюже-
ты, которые очень любят в Китае, запоминают-
ся на всю жизнь. После просмотра школьники 
очарованы балетными номерами в исполнении 
мастеров классического танца. Такие шедевры 
«наполняют» душу детей не только красотой ис-
полнения, но и стилистикой сказочных костю-
мов, которые дополняют эстетические действия 
созерцания балетов. О.А. Останина отмечает, 
что классические произведения, «независимо 
от того, когда они были написаны, являются 
лучшими, продолжают волновать многие по-
коления людей. Образцовый, совершенный – 
вот истинная сущность этого слова» [3, с. 428]. 
Автор подчеркивает: «Классические хорео-
графические произведения сочетают глубину, 
содержательность, идейную значительность с 
совершенством формы» [3, с. 428].

Музыкально-эстетическое воспитание млад- 
ших школьников направлено на формирование 
эмоциональной отзывчивости детей, развитие 

музыкального слуха и через познание музы-
кального искусства – на формирование творче-
ских способностей, которые в данном возраст-
ном периоде развиваются особенно успешно. 
Музыкально-эстетическое воспитание младших 
школьников происходит через знакомство с эле-
ментарными музыкальными понятиями, через 
развитие музыкальных представлений в резуль-
тате слушания музыки, через освоение игры на 
музыкальных инструментах и, конечно, через 
освоение классического танца. 

Таким образом, музыкально-эстетическое 
воспитание младших школьников направлено на 
получение теоретических знаний и творческих 
навыков, практических умений, которые совер-
шенствуются в том числе при занятиях класси-
ческим танцем. Занятия классическим танцем 
позволяют младшим школьникам «справляться» 
со стрессом, правильно выражать свои эмоции и 
чувства через движения, развивают личностное 
отношение к окружающему миру через творче-
скую Я-концепцию, позволяя формировать уве-
ренность в себе и собственных силах, получать 
положительные эмоции. Среди задач такого вос-
питания: приобщение к академической музыке 
как к эмоциональному и нравственно-эстетиче-
скому феномену; освоение классической музы-
ки (выразительных возможностей и средств); 
развитие творческого потенциала и ассоциатив-
ности мышления; формирование эстетического 
вкуса и воспитание музыкальности; потреб-
ность в общении с искусством.
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аннотация: Интеграция национальной му-
зыкальной культуры в начальном школьном 
образовании Китая определяется возрастаю-
щей ролью совершенствования национальной 
образовательной системы страны. Цель иссле-
дования: выявить специфику интеграции на-
циональной музыкальной культуры, ее роль на 
уроках музыки в школах Китая. Гипотеза: инте-
грация национальной музыкальной культуры в 
начальном школьном образовании Китая будет 
успешной, если в содержание педагогическо-
го процесса вуза будет введена разработанная 
методика преподавания урока музыки. Исполь-
зовались теоретические методы: анализ педа-
гогической литературы, документация, синтез, 
практический опыт по исследуемому предмету. 
Результаты показали актуальность темы иссле-
дования. 

В настоящее время интеграция националь-
ной музыкальной культуры в начальное школь-
ное музыкальное образование Китая способ-
ствует эффективности образования, сохранению 
и приумножению культурного наследия наро-
дов. Она направлена на воспитание личности 
учащихся, формирование этномузыкальной 
культуры, национального и музыкально-эсте-
тического сознания, развитие музыкальных 
способностей школьников. Мы подразумеваем 
создание новых моделей обучения, стимулиру-

ющих интерес учащихся к музыкальной куль-
туре своего народа, введение в учебный про-
цесс этнических музыкальных инструментов, 
раскрываем новые виды музыкальной деятель-
ности, особенности внедрения предметно-ин-
тегрированного обучения, организуем куль-
турные мероприятия по этнической музыке в  
школе. 

1. Создание новых моделей обучения с це-
лью оптимизации эффективности процесса на 
современном этапе весьма актуально. 

Чжан Юнчжун и Ху Хайцин в статье «Пси-
хологическое исследование интереса и его 
вдохновение для преподавания в классе» пред-
положили, что учебный интерес к конкретным 
ситуациям можно стимулировать путем соз-
дания ситуационных характеристик. Учителя 
должны стремиться трансформировать этот ин-
терес в устойчивый индивидуальный интерес 
учащихся [3]. Таким образом, учителя музыки 
создают различные модели освоения этниче-
ской музыки и ставят перед учащимися соответ-
ствующие проблемы и ситуации, чтобы стиму-
лировать интересы школьников. 

В качестве примера возьмем монгольскую 
песню «На лугу» из учебника для третьего клас-
са, опубликованного издательством «Народная 
музыка». Цель освоения этой песни заключает-
ся не только в возможности выучить ее на уроке, 
но и, прежде всего, в том, чтобы развить любовь 
учащихся к монгольской музыке и понять куль-
туру монгольской нации. На этапе подготовки к 
уроку учитель выбирает монгольские костюмы 
и монгольский инструмент моринхур, изобра-
жения монгольских костюмов для добавления в 
учебные материалы. Большое внимание уделя-
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ется визуализации. Актуальные видео и аудио о 
монгольском образе жизни, монгольские танце-
вальные клипы могут добавить больше визуаль-
ных элементов в класс и приблизить учащихся 
к национальной культуре, что заметно стимули-
рует их интерес. Школьникам также было пред-
ложено создать жизненные ситуации монголов, 
разыграть сценические пьесы в группах, чтобы 
познакомиться с повседневной жизнью этого 
народа. 

Одежда, музыкальные инструменты, муль-
тимедийные ресурсы монгольской культуры и 
монгольские ритмические движения позволили 
учащимся воспроизвести элементы монголь-
ской культуры и получить незабываемый опыт. 
По завершению урока были подведены итоги на 
основе отзывов учащихся, проанализированы 
их интересы и предпочтения с целью совершен-
ствования методики преподавания на уроках 
музыки в начальной школе Китая. Подобный 
подход способен поддерживать постоянный 
интерес учащихся и мобилизовать их энтузи-
азм к освоению национальной музыкальной  
культуры.

2. Введение в учебный процесс этниче-
ских музыкальных инструментов является важ-
ной частью развития знаний и умений в области 
этнической музыкальной культуры. 

Мы предлагаем организовать соответству-
ющие учебные курсы, например «Общий курс 
по традиционным этническим музыкальным 
инструментам». Сегодня в университетах Китая 
важную роль играют общие курсы традицион-
ной музыки. В основном они сосредоточены на 
местном музыкальном нематериальном куль-
турном наследии и сочетают его с образовани-
ем китайской культурной идентичности, чтобы 
повысить культурную уверенность студентов, 
национальную уверенность и гордость. Одна-
ко в школьном образовании подобные курсы 
не практикуются. Янь Цзин, учитель Пекин-
ской экспериментальной начальной школы ино-
странных языков Шицзиншань, в своей статье 
отметила: «Чтобы усилить строительство на-
циональной духовной цивилизации, мы должны 
начать с базового образования» [4, с. 13]. 

На примере экспериментальной школы 
Чэнду, в ответ на политику «двойного сокраще-
ния» и основные идеи эстетического воспита-
ния школа разработала соответствующие курсы 
по эстетическому воспитанию. Одним из курсов 
является «Общий курс по национальным тради-

ционным музыкальным инструментам». Основ-
ное содержание этого курса посвящено изуче-
нию традиционных этнических инструментов и 
дополнено историей этнической музыки. 

3. Участие школьников в этнической му-
зыкальной деятельности в классе и внеклассной 
деятельности является еще одним важным мето-
дом эффективного наследования и развития на-
циональной музыкальной культуры в начальном 
школьном образовании Китая.

Устойчивое развитие национальной музы-
ки не может быть отделено от практики обра-
зования, а национальная музыка должна быть 
интегрирована в более широкую социальную 
и культурную структуру. В практике препода-
вания учителя могут расширить преподавание 
этнической музыки в классе, чтобы участвовать 
в этнической музыкальной деятельности вне 
класса, расширяя платформу для наследования 
и развития этнической музыкальной культуры. 

Например, студентов университетов по-
буждают участвовать в полевых исследованиях, 
оценить музыку этнических меньшинств, позна-
комиться с этнической культурой и активизиро-
вать музыкальную практику. Мы также можем 
организовать участие школьников во внекласс-
ных репетициях этнического оркестра, чтобы в 
полной мере ощутить уникальный стиль и при-
влекательность этнических музыкальных ин-
струментов. Можно также организовать участие 
в регулярных семинарах по этнической музыке 
и культуре, а после занятий предложить выбрать 
любой тип произведений этнической музыки, 
провести дискуссию, что позволит развить по-
зитивное отношение к обучению. 

Подобная модель обучения, сочетающая 
полное участие в занятиях с продолжением 
внеклассной деятельности, не только полно-
стью мобилизует энтузиазм и инициативу 
учащихся для понимания и знакомства с на-
циональной музыкальной культурой, но и по-
зволяет улучшить музыкальные способности  
школьников. 

4. Внедрение предметно-интегрированно-
го обучения в начальной школе Китая.

В октябре 2020 г. Главное управление ЦК 
КПК и Главное управление Госсовета опубли-
ковали «Заключение о комплексном укрепле-
нии и совершенствовании школьного эстетиче-
ского воспитания в новую эпоху» [1]. Большое 
внимание в документе уделяется концепции 
интеграции учебных курсов с целью усиления 
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интеграции эстетического воспитания с мораль-
ным, интеллектуальным, физическим и трудо-
вым воспитанием. Интеграция урока музыки с 
другими предметами позволит получить новые 
музыкальные знания учащимся, расширить кру-
гозор и мышление, а также научиться понимать 
музыку и культурные особенности этноса. В 
настоящее время общая тенденция предметной 
интеграции также способствует продвижению 
традиционной китайской культуры. 

В качестве примера приведем эксперимен-
тальную школу Чэнду, где учитель, объясняя 
традиционный музыкальный инструмент жуань, 
включает элементы искусства, позволяя уче-
никам рисовать его форму в тетради на нотном 
стане, что помогает им лучше запомнить ин-
струмент. А при обсуждении внешних особен-
ностей жуань с кружевом, представленного на 
фресках Дуньхуана, учитель может стимулиро-
вать творческое мышление учеников, предлагая 
им использовать традиционные узоры с фресок 
для создания собственного жуань с кружевом.

5. Организация культурных мероприятий 
по этнической музыке в школе должна стимули-
ровать энтузиазм учащихся к освоению этниче-
ской музыкальной культуры.

В «Стандартах учебных программ по искус-
ству для обязательного образования (редакция 
2022 г.)» указано, что на четвертом этапе обра-

зования учащиеся должны «активно участво-
вать в музыкальных выступлениях, повышать 
креативные практические навыки и уровень 
художественного исполнения, узнавать основ-
ные формы выражения, средства выражения и 
эстетические особенности различных искусств, 
укреплять культурную уверенность» [2]. Осно-
вываясь на этом требовании, мы можем ввести 
большое количество культурных мероприятий 
в области этнической музыки для дальнейшего 
укрепления наследия национальной музыкаль-
ной культуры.

Таким образом, в современных условиях с 
быстрым развитием глобальной торговой эко-
номики и информационных технологий тради-
ционная культура некоторых этнических мень-
шинств была поглощена или даже исчезла из-за 
тенденций развития того времени. Текущая важ-
ная задача состоит в том, чтобы эффективно 
распространять и продвигать национальную 
культуру, способствовать формированию на- 
ционального культурного сознания школьников, 
а интеграция национальной музыкальной куль-
туры в образовательный процесс представляет 
собой определенный методический комплекс, 
результативность внедрения которого побужда-
ет говорить о необходимости изучения содер-
жания музыкального образования в начальной 
школе Китая.
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аннотация: В связи с ускоряющейся циф-
ровой трансформацией рынка труда в обра-
зовательном пространстве вуза необходимо 
реализовывать инновационные технологии 
профессиональной подготовки студентов за 
счет использования интерактивных методов 
обучения. В статье анализируются различные 
аспекты использования интерактивных методов 
обучения в процессе профессиональной подго-
товки студентов вуза. Цель исследования – рас-
ширение диапазона используемых интерактив-
ных методов обучения в вузе за счет вовлечения 
студентов в деятельностное обучение. Методы 
исследования: сравнительный анализ научной 
литературы, анализ электронных интерактив-
ных образовательных платформ. Результаты ис-
следования: делается вывод о необходимости 
развивать комплексные интерактивные среды в 
вузе, т.к. в условиях трансформации и цифрови-
зации производства и рынка труда современный 
специалист должен получать в вузе весь спектр 
профессиональных компетенций, соответствую-
щих современным реалиям высокотехнологич-
ного производства.

Введение

Современный специалист на рынке труда 
должен быть конкурентоспособным, мотиви-
рованным, мобильным, адаптивным к изменя-
ющимся условиям социально-экономической 
и политической жизни страны в условиях ее 
трансформации и цифровизации. Процесс про-
фессиональной подготовки в вузе предпола-
гает формирование у будущего специалиста 

различных профессиональных компетенций в 
выбранной предметной области, становление 
и закрепление которых происходит в процес-
се теоретической и практической подготовки 
с использованием различных форм и методов 
обучения. От современного специалиста в эпо-
ху цифровизации и трансформации требуются 
способность думать, критически мыслить, быть 
открытым для новых знаний, готовность опери-
ровать приобретенными знаниями и умениями 
в рамках своих компетенций с целью эффектив-
ности трудовой и общественной деятельности. 
Такие требования согласуются с требования-
ми ФГОС ВПО, требованиями работодателей, 
профессиональных стандартов. Из этого сле-
дует, что в образовательном процессе вуза не-
обходимо использовать такие формы, методы и 
средства обучения, которые не только способ-
ствовали бы повышению эффективности про-
фессиональной подготовки, но и обеспечивали 
бы соответствие образовательной среды вуза 
той среде, которая будет их окружать в процес-
се будущей профессиональной деятельности. То 
есть среда вуза должна быть высокотехнологич-
ной, комфортной, деятельностной, позволяю-
щей расширить диапазон используемых техно-
логий обучения за счет вовлечения студентов в 
деятельностное обучение, что может быть до-
стигнуто за счет использования интерактивных 
методов.

Интерактивными методами называются 
методы, которые предполагают активное вза-
имодействие в процессе обучения как между 
студентом и преподавателем, так и между сами-
ми студентами. В процессе такого взаимодей-
ствия расширяются образовательные потреб-
ности студентов, формируются их жизненные 
смыслы, развиваются навыки самостоятель-
ности, коммуникабельности, ответственности 
за счет демократичного стиля общения, погру-
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жения в атмосферу сотрудничества и конку-
рентности, продуктивности процесса обучения  
в целом.

методы исследования

Проблеме использования интерактивных 
методов обучения в образовательной среде вуза 
посвящены работы таких современных авторов, 
как Е.Г. Ермакова, Е.О. Козырева, Н.М. Куз- 
нецова, Г.К. Кылышбаева, М.В. Литовченко,  
А.О. Кравец, Е.А. Мазяева, Л.В. Сметанкина, 
Д.С. Синицкий, Р.С. Телегин и др.

Так, М.В. Литовченко, А.О. Кравец,  
Е.А. Мазяева, Л.В. Сметанкина, говоря о тради-
ционной парадигме образования как подтвер-
дившей свою эффективность на протяжении 
долгого периода времени, считают, что на смену 
традиционной пришла инновационная компе-
тентностная парадигма, предполагающая сме-
щение от «авторитарной» трансляции знаний к 
познавательной активности студентов, что до-
стигается за счет активного использования ин-
терактивного взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса [5; 6]. 

Е.О. Козырева считает, что современный 
обучающийся должен уметь «перенастраивать» 
свое мышление, он должен уметь учиться, быть 
способным оценивать риски, искать альтерна-
тивные способы решения производственных 
ситуаций, брать ответственность на себя, что 
достигается за счет реализации интерактивного 
обучения [2].

В связи с широким использованием в по-
следнее время технологий дистанционного об-
учения возникла необходимость точной иденти-
фикации участников образовательного процесса 
в электронных средах. Проблеме совмещения 
дистанционных технологий и интерактивных 
методов, а также их безопасного использования 
посвящена работа Н.М. Кузнецовой [3]. 

Е.Г. Ермакова, говоря об интерактивных ме-
тодах обучения, приходит к выводу, что, помимо 
возможности менять формы обучения, такие ме-
тоды способствуют снятию нервного напряже-
ния у студентов [1]. 

О повышении качества преподавания раз-
личных дисциплин в контексте использования 
интерактивных методов говорят Г.К. Кылышба-
ева (преподавание экологии в вузе) [4], Д.С. Си-
ницкий, Р.С. Телегин (физическая культура) [8], 
О.В. Фрик (философия) [9], Т.В. Рихтер (анали-

тическая алгебра и геометрия) [7] и др.
В целом существует достаточно большое 

количество работ, посвященных тем или иным 
аспектам использования интерактивных мето-
дов обучения в современном вузе, однако суще-
ствует недостаточное количество исследований, 
посвященных проблеме построения комплекс-
ной интерактивной образовательной среды вуза 
с опорой на цифровизацию обучения. Форми-
рование такой среды должно стать основной 
тенденцией развития системы высшего обра-
зования. Такая среда должна обеспечивать ор-
ганизацию взаимодействия между преподава-
телями и студентами, управлять обучением в 
различных его формах: очной, заочной, дистан-
ционной.

Результаты исследования

Эффективным примером реализации такой 
среды является платформа Moodle, свободно 
распространяемая, модульная, объектно-ориен-
тированная. Такая платформа, как правило, раз-
мещается на отдельном сервере вуза и представ-
ляет собой веб-приложение с возможностью 
создания в нем учебных курсов по различным 
областям знаний. Функционал данной платфор-
мы очень разнообразен и позволяет решать сле-
дующие образовательные задачи: использовать 
встроенные инструменты совместной деятель-
ности: курсы, форумы, чаты, опросы, тесты, 
журналы оценок и многое другое. Каждый поль-
зователь платформы имеет свою роль: учитель, 
создатель курса, гость, студент и пр. Причем 
один и тот же человек может быть обладателем 
нескольких ролей: учителем в самостоятельно 
созданном курсе, учителем или гостем в чужом 
курсе. Удобные навигация и управление учет-
ными записями позволяют гибко настраивать 
функционал платформы под собственные обра-
зовательные потребности. В процессе создания 
учебного курса можно использовать такие эле-
менты, как лекция, задание, страница, поясне-
ние, книга, глоссарий, тест, гиперссылка, анке-
та, база данных, пакет SCORM, Вики и пр. 

Другим примером реализации образова-
тельной платформы в интерактивной среде 
вуза может стать программное обеспечение 
E-Learning (LMS) Санкт-Петербургской компа-
нии «Гиперметод». Данная платформа ориен-
тирована также на организацию процесса обу-
чения в интерактивном формате. Основным ее 
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преимуществом является поддержка коммуни-
каций между пользователями системы. Обладая 
тем же функционалом, что и платформа Moodle, 
система E-Learning включила в себя и новые ин-
струменты: рейтинги, бонусы, баттлы, подсказ-
ки, бейджи, активности, конкурсы, чемпионаты, 
встроенные вебинары, мессенджеры, уведомле-
ния, чат-боты. 

Платформа Юрайт также показала свою на-
дежность и популярность в системе высшего 
профессионального образования. Она предла-
гает как конструктор учебных курсов с возмож-
ностью создания собственного обучающего кон-
тента, так и готовые учебные курсы по многим 
направлениям с возможностью проведения ат-
тестации студентов, а также учебники и книги, 
содержащие в том числе разнообразные аудио- 
и видеоматериалы: более 7000 готовых курсов, 
10000 учебников, бесплатную библиотеку из 
1500 книг.

Помимо этих платформ, существует еще 
достаточно большое количество платформ, ре-
комендуемых к использованию Министерством 
просвещения РФ и Министерством образова- 
ния РФ: 

– сервис онлайн-образования Яндекс 
Практикум;

– сервис онлайн-образования Skillbox;
– образовательная платформа Stepik;
– образовательные платформы Habr, 

Netology, Leetcode, GeekBrains;

– платформа Открытое образование;
– облачные сервисы Яндекс, Mail,  

Google и др.
Тем не менее перечисленные выше образо-

вательные платформы имеют и ряд недостатков:
– многочисленные ошибки в содержании 

обучающих курсов;
– наличие скрытой и навязчивой рекламы;
– слабая техническая поддержка пользо-

вателей;
– медленный отклик при проверке вы-

полненных заданий из-за перегруженности сер- 
веров;

– размещение в каталогах непроверенных 
курсов;

– большое количество дедлайнов.

Выводы

Перечисленные выше недостатки не снижа-
ют значимости данных курсов, тем не менее они 
в определенный момент времени могут снизить 
мотивацию студентов вузов к обучению. 

Таким образом, в условиях цифровизации и 
трансформации системы высшего образования 
необходимо обеспечить интерактивность об-
учения как фактор деятельностного обучения, 
направленного на активное формирование про-
фессиональных компетенций студентов и обес- 
печивающего их будущую конкурентоспособ-
ность на рынке труда.
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аннотация: В соответствии с Целевой мо-
делью развития региональных систем допол-
нительного образования детей, рассматривае-
мой Министерством просвещения Российской 
Федерации, в последние годы возникла необ-
ходимость внедрения вариативных форм ее ор-
ганизации в субъектах Российской Федерации. 
Актуальной составляющей исследования стал 
процесс физического воспитания обучающих-
ся школ средствами регби с применением раз-
работанного программно-методического обес- 
печения. Целью статьи является верифика-
ция программно-методического обеспечения 
физического воспитания обучающихся школ 
средствами регби, разработанного на основе 
Целевой модели развития региональных си-
стем дополнительного образования детей. Ги-
потезой исследования стало предположение 
о том, что для развития физических качеств у 
обучающихся школ необходимо использовать 
теорию сенситивного периода развития лич-
ности на примере игрового вида спорта регби. 
Кроме того, качество реализации предложенной 
гипотезы будет успешным, если использовать 
региональный компонент, позволяющий сфор-
мировать структуру проведения занятий по пред-
мету «Физическая культура» в системе базовой  
(68 часов) и вариативной (35 часов) частей про-
граммы проведения занятий в год. 

Введение. На современном этапе соци- 
ально-экономического развития во многих стра-

нах мира встает вопрос об оздоровлении нации 
во всем его многообразии, и рассматривается 
он, прежде всего, в условиях начального, сред-
него и общего образования. Молодой человек 
как барометр реагирует на все изменения окру-
жающей среды, порой ребенку приходится стал-
киваться с трудностями, разрешение которых 
не всегда под силу взрослому. В данной связи 
физическая культура как форма двигательной 
активности позволяет решить психофизические 
задачи, оказывая активное профилактическое 
и воспитательное воздействие на все стороны 
личности ребенка [2; 4].

Изложение основного материала. Рас-
смотрим процесс физического воспитания обу-
чающихся в рамках образовательных программ 
основного общего и дополнительного образо-
вания. В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.03.2022  
№ 678-р «Концепция развития дополнительно-
го образования детей до 2030 года» образова-
тельный процесс в учреждениях страны дол-
жен быть основан на урочной и внеурочной 
деятельности. Ведущим методическим прин-
ципом должно стать формирование практиче-
ских навыков у обучающихся с использованием 
информации, реализуемой в логике системно- 
деятельностного подхода в образовании. Дан-
ный процесс предполагает формирование мо-
тивации и культуры здорового образа жизни, а 
также готовности обучающихся к саморазви-
тию. Учитывая, что базовую часть общеобразо-
вательной программы по физической культуре 
раскрывают документы федерального уровня, 
сопровождение ее методической части может 
быть реализовано только в рамках вариативной 
части программы. В рамках вариативной части 
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программы рекомендовано организовать изуче-
ние учебного предмета «Физическая культура» 
в объеме дополнительного 3-го часа в неделю, 
т.е. 35 часов в году. В предложенном подходе 
при подготовке программ В.И. Лях и Г.Б. Мейк-
сон рекомендовали авторам учитывать единый 
государственный образовательный стандарт 
по предмету «Физическая культура». Содержа-
тельной и составной частями занятий в данной 
программе являются две основные составляю- 
щие – это базовая и дифференцированная (вари-
ативная) части [3].

В базовую составляющую входит обязатель-
ная унифицированная часть основного общего 
образования. Вариативная часть программы в 
различных уголках Российской Федерации об-
условлена наличием ряда особенностей. В част-
ности, на Кавказе развиты школы национальных 
видов борьбы, а также состязаний, характерных 
только для определенного вида этноса или на-
родности. Подобное явление является нормой и 
всячески приветствуется на региональном уров-
не. В учреждениях нашего города активно куль-
тивируется игровой вид спорта регби. С учетом 
изложенного возникает необходимость о вклю-
чении регби в основную общеобразовательную 
программу учреждений города в рамках регио-
нального компонента.

С целью реализации запланированных в 
работе мероприятий нами было подготовлено 
программно-методическое обеспечение физи-
ческого воспитания обучающихся школ сред-
ствами регби. В свою очередь, сенситивный 
период развития личности обучающегося явля-
ется элементом программы, поэтому за основу 
мы берем периоды, наиболее благоприятные 
для целенаправленного воспитания физиче-
ских качеств. В соответствии с рекомендаци-
ями ученых В.П. Филина, А.А. Гужаловского,  
В.И. Волкова и В.И. Ляха мы выделили несколь-
ко ключевых характеристик, которые определя-

ют сенситивные периоды развития физических 
качеств у детей среднего школьного возраста. 
К ним относятся: быстрота реагирования, ско-
ростно-силовые качества, гибкость и координа-
ционные способности. 

На начальном этапе работы был проведен 
анализ характеристик с целью подготовки спе-
циального комплекса физических упражнений. 
Данный комплекс должен обеспечить формиро-
вание вышеуказанных качеств у обучающихся с 
учетом их возрастного развития [5]. В качестве 
испытуемых была выделена группа из 30 об-
учающихся школ г. Красноярска. На этапе кон-
статирующего эксперимента мы зафиксировали 
исходные параметры физических показателей, 
исследуемых в соответствии с табл. 1.

По итогам работы нам удалось установить 
исходный уровень подготовленности исследу-
емых. Было выявлено, что 9 из 30 человек не 
выполнили нормативы, т.е. из 30 испытуемых 
21 выполнили задание на оценку «удовлетвори-
тельно» и ниже, что составляет 70 %. 

В соответствии с дидактическими принци-
пами построения исследования задачей рабо-
ты являлось выявить динамику формируемых 
физических качеств обучающихся и провести 
верификацию гипотезы исследования. С этой 
целью были организованы две группы обучаю-
щихся. Деление исследуемых осуществлялось в 
произвольном порядке, что обеспечивало объек-
тивность проводимого исследования. В состав 
каждой группы входило по 15 мальчиков. За-
нятия в контрольной группе (кг) проводились 
в обычном режиме в соответствии с дополни-
тельной программой базового уровня по виду 
спорта регби. Отличительной особенностью 
работы в экспериментальной группе (Эг) яв-
лялся подход, обеспечивающий формирование 
тех физических качеств, которые были наиболее 
благоприятны для формирования в период их 
сенситивного развития [1].

Таблица 1. Нормативы тестовых упражнений для юных регбистов

Уровень  
подготовленности

Удары ногой по мячу с рук 
на точность (кол-во раз)

Челночный бег 3 × 10  
с мячом в руках (с)

Ловля мяча после удара ногой. 
Тестируемый находится  

в «зоне» ловли (кол-во раз)
Высокий 6 8,2 6
Средний 5 8,4 5
Низкий 4 8,7 4
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Результаты формирующего эксперимен-
та наиболее наглядно рассмотрим, проанали-
зировав данные математической статистики  
(табл. 2).

Представим результаты по видам тестовых 
упражнений.

Стандартное отклонение (σX). Удары ногой 
по мячу с рук на точность. В КГ до эксперимен-
та стандартное отклонение имело значение 1,55, 
на завершающем этапе показатель стал равным 
1,30, что указывает на снижение разброса значе-
ний от его среднего показателя на 0,25 единицы. 
В то же время в ЭГ аналогичное значение состав-
ляло 0,37 единицы (1,45 – 1,08 = 0,37). Измене-
ния в показателях между исследуемыми группа-
ми составили разрыв в пользу ЭГ в 0,12 единицы  
(0,37 – 0,25 = 0,12). Аналогичные вычисления 
проведены с тестовыми упражнениями: челноч-
ный бег 3 × 10 – изменения в показателях меж-
ду группами составили разрыв в сторону ЭГ в  
0,63 единицы; ловля мяча после удара ногой – 
изменения в показателях между группами со-
ставили разрыв в пользу ЭГ в 0,81 единицы.

Коэффициент вариации (V). Удары ногой по 
мячу. В КГ до эксперимента V = 45,56 %, на за-
вершающем этапе показатель составил 31,71 %,  
что указывает на снижение разброса значе-
ний от его среднего показателя в 13,85 %. В 

ЭГ полученное значение составило 21,73 %  
(44,28 – 22,55 = 21,73). Изменения в показателях 
исследуемых групп составили разрыв в пользу 
ЭГ в 7,88 % (21,73 – 13,85 = 7,88). Тождествен-
ные расчеты проведены с тестовыми упраж-
нениями: челночный бег 3 × 10 – изменения 
в процентном соотношении между группами 
составили разрыв в сторону ЭГ в 7,83 %; лов-
ля мяча после удара ногой – изменения в пока-
зателях групп составили разрыв в пользу ЭГ в  
14,86 %.

Результаты стандартной ошибки (mX). Уда-
ры ногой по мячу с рук на точность. В КГ до 
эксперимента результаты стандартной ошибки 
имели значение x  ± mX = 3,40 ± 0,40, где x  – 
среднее арифметическое. На завершающем эта-
пе показатель стал равным 4,1 ± 0,30, что ука-
зывает на снижение mX на 0,1 единицы. В то же 
время количество ударов ногой по мячу с рук на 
точность за исследуемый период из 6 возмож-
ных попыток 15 исследуемых на исходном эта-
пе работы смогли реализовать 3 качественных 
передачи мяча (3,40 ± 0,40). По завершении ра-
боты в КГ показатель уже составил 4 точных пе-
редачи мяча (4,1 ± 0,30). В то же время в ЭГ по-
лученное значение на начало работы составило  
3,27 ± 0,38, что также соответствует 3-м точным 
попаданиям мяча в заданный участок поля при 

Таблица 2. Сводные данные математической статистики тестовых упражнений  
после формирующего эксперимента (ФЭ) в виде сравнительного анализа 

Группы Стандартное  
отклонение (σ)

Коэффициент  
вариации (V)

Результаты  
стандартной ошибки

Достоверность  
(p ≥ 0,05)

удары ногой по мячу с рук на точность (кол-во раз)
КГ до ФЭ σX = 1,55 VX = 45,56 % x  ± mX = 3,40 ± 0,40

tрасч. = 3,26;
tтабл. = 2,15;
достоверно

КГ после ФЭ σX = 1,30 VX = 31,71 % x  ± mX = 4,1 ± 0,30
ЭГ до ФЭ σX = 1,45 VX = 44,28 % x  ± mX = 3,27 ± 0,38
ЭГ после ФЭ σX = 1,08 VX = 22,55 % x  ± mX = 1,08 ± 0,28

челночный бег 3 × 10 с мячом в руках (с)
КГ до ФЭ σX = 0,38 VX = 4,35 % x  ± mX = 8,73 ± 0,10

tрасч. = 3,0;
tтабл. = 2,15; 
достоверно

КГ после ФЭ σX = 0,39 VX = 4,46 % x  ± mX = 8,73 ± 0,10
ЭГ до ФЭ σX = 0,44 VX = 4,96 % x  ± mX = 8,8 ± 0,11
ЭГ после ФЭ σX = 8,39 VX = 12,9 % x  ± mX = 8,39 ± 0,28

Ловля мяча после удара ногой. Тестируемый находится в «зоне» ловли (кол-во раз)
КГ до ФЭ σX = 1,71 VX = 38,86 % x  ± mX = 4,4 ± 0,44

tрасч. = 2,5;
tтабл. = 2,15;
достоверно

КГ после ФЭ σX = 1,08 VX = 22,55 % x  ± mX = 4,8 ± 0,28
ЭГ до ФЭ σX = 1,63 VX = 34,75 % x  ± mX = 4,7 ± 0,42
ЭГ после ФЭ σX = 0,19 VX = 3,58 % x  ± mX = 5,3 ± 0,05
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ударе ногой по мячу с рук. При сравнении с КГ 
на заключительном этапе количество попада-
ний составило 4,8 ± 0,28, т.е. полных 4 резуль-
тативных передачи мяча, практически близко к 
5 (4,8), что указывает на динамику роста – 1,53 
(4,8 – 3,27 = 1,53). Изменения в показателях 
групп составили разрыв в пользу ЭГ в 0,83 еди-
ницы (1,53 – 0,7 = 0,83). 

Челночный бег 3 × 10 с мячом в руках. В 
КГ до эксперимента показатель стандартной 
ошибки имел вид x  ± mX = 8,73 ± 0,10. По завер-
шении работы в КГ показатель остался преж-
ним, что указывает на стабильность «низкого» 
уровня подготовленности. В ЭГ значение на 
начало работы составило 8,8 ± 0,11, что также 
практически соответствовало уровню подго-
товленности исследуемых ниже «низкого» при 
норме тестового задания «низкий» в показателе  
8,7 секунды. По завершении работы в ЭГ ре-
зультат имел значение 8,39 ± 0,28, разница в по-
казателях до и после эксперимента составила 
0,41 единицы или секунды (8,8 – 8,39 = 0,41). 
Данное изменение позволяет судить о динами-
ке роста скоростно-силовых качеств у иссле-
дуемых, практически на 0,4 секунды до уров-
ня подготовленности «средний». Стандартная 
ошибка, равная ±0,11 в начале работы, указы-
вала на однородность группы при выполнении 
норматива, в то же же время стандартная ошиб-
ка mX = ±0,28 на окончание опыта составила 
разницу в 0,17 единицы (0,28 – 0,11 = 0,17) и 
указывала на неоднородность состава участни-
ков ЭГ. В данном случае 3 участника изменили 
ситуацию, имея особую склонность к развитию 
скоростных качеств. Изменения в показателях 
между группами составили разрыв в пользу ЭГ 
в 0,34 единицы или улучшение на 0,34 секунды  
(8,73 – 8,39 = 0,34).

ловля мяча после удара ногой. В КГ до экс-
перимента результаты стандартной ошибки 
имели значение x  ± mX = 4,4 ± 0,44. На заверша-
ющем этапе показатель стал равным 4,8 ± 0,28,  

что указывает на снижение mX от его x  на 0,16, 
частично отражая однородность развития коор-
динационных способностей у всех участников 
группы. За исследуемый период в КГ количе-
ство пойманных мячей из 6 возможных попы-
ток 15 испытуемых на начало работы смогли 
реализовать 4 качественных приема мяча (4,4). 
По завершении работы в КГ показатель соста-
вил все те же 4 приема мяча с повышением x  до  
4,8 единицы, т.е. ближе к 5. В ЭГ полученное 
значение на начало работы составило 4,7 ± 0,42, 
что соответствует 4-м результативным приемам 
мяча, ближе к 5 (4,7). По завершении работы ре-
зультат mX составил 5,3 ± 0,05, что указывает на 
снижение показателя за время опытной работы 
на 0,37. Кроме того, значение mX = 0,05 указыва-
ет на идеальную однородность ЭГ в действиях 
по приему мяча. Показатель x  = 5,3 указывает 
на умение ЭГ из 6 попыток приема мяча выпол-
нить задание в 5 случаях. Изменения в показате-
лях между группами составили разрыв в пользу 
ЭГ в 0,5 единицы (5,3 – 4,8 = 0,5).

Таким образом, подготовка специального 
комплекса физических упражнений, входящего 
в программно-методическое обеспечение, спо-
собствовала решению задач работы, что послу-
жило основанием для положительной оценки 
проведенного исследования. Кроме того, работа 
обоснованно доказала гипотезу о том, что при 
занятиях физической культурой, в частности 
регби, необходимо учитывать благоприятные 
периоды развития физических качеств личности 
обучающихся.

Заключение. Содержание представленной 
опытно-экспериментальной работы значительно 
обогащает существующие программы физиче-
ского воспитания обучающихся школ в рамках 
регионального компонента основного общего 
образования, предоставляя возможность педаго-
гам в перспективе проводить более глубокие ис-
следования в данной области, ориентируясь на 
полученные результаты в работе.
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аннотация: Актуальность статьи определе-
на важностью интеграции традиций и иннова-
ций в организации спортивной и физкультурно-
массовой работы вузов, что позволяет достигать 
качественного результата в формировании ос-
нов здорового образа жизни студенческой мо-
лодежи. Цель: реконструировать спортивную 
историю Енисейского учительского (педагоги-
ческого) института в 1940–1950-е гг. При работе 
над статьей авторами были использованы метод 
анализа исторических фактов, метод сплошной 
выборки и метод обобщения. Материалы ста-
тьи могут быть полезны историкам физической 
культуры и спорта, т.к. дополняют картину сту-
денческого спорта в разных регионах страны. 

Со дня основания Енисейского учительско-
го (1940 г.), а впоследствии Лесосибирского пе-
дагогического института (с 1977 г.) физическое 
воспитание в разных организационных формах 
всегда присутствовало в жизни вуза. В настоя-
щей статье авторы акцентируют внимание на 
организации спортивной и физкультурно-мас-
совой работы Енисейского (учительского) пе-
дагогического института в 1940–1950-е гг. Ис-
точниковой базой исследования явились статьи 
и заметки газеты «Енисейская правда»: более  
30 публикаций, отражающих спортивную исто-
рию института в первые два десятилетия его 
работы. В районных газетах советского време-
ни сохранились имена спортсменов института, 
информация о массовых спортивных мероприя-
тиях, работе спортивного клуба. 

Особое внимание в организации физкуль-
турно-массовой работы с начала 1940-х гг. уде-
лялось лыжному спорту, который был одним из 
самых популярных видов в силу климатических 
особенностей региона. На страницах газеты 
«Енисейская правда» того периода сохране-
ны факты участия студентов и преподавателей 
Енисейского учительского института в лыжных 
мероприятиях: лыжные переходы на различные 
дистанции; агитпереходы; лыжные пробеги; 
лыжные вылазки; городские, районные и крае-
вые соревнования по лыжам и др. 

В военное время овладение лыжным спор-
том предполагало «воспитание в человеке ка-
честв бойца, смелого и решительного, способ-
ного, если понадобится, стойко перенести все 
лишения походной жизни» [2, с. 2]. Одним из 
масштабных ежегодных спортивных лыжных 
мероприятий был лыжный кросс, посвящен-
ный дате основания Красной армии. В 1942 г. 
на страницах газеты была опубликована заметка 
о том, что студенты Енисейского учительско-
го института приняли участие во Всесоюзном 
лыжном комсомольском кроссе имени XXIV го- 
довщины Красной армии, организованном по 
решению ЦК ВЛКСМ: «Кросс ставит своей це-
лью привлечь массу комсомольцев и молодежи 
к сдаче лыжных норм на ГТО 1 ступени, повы-
сить качество маршевой и лыжной подготовки 
нашей молодежи» [2, с. 2]. Позднее, в приказе 
№ 9 от 02.02.1945 по Енисейскому учительско-
му институту указывалось: «В целях лучшей 
подготовки к проведению кросса, посвященно-
го 27 годовщине Красной армии, продолжать в 
период зачетно-экзаменационной сессии тре-
нировочные занятия на лыжах». Руководство 
института предупреждало всех студентов, что 
«тренировочные занятия и сдача нормативов 
являются обязательными для всех студентов, 
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не имеющих освобождение от врача» (прика-
зы по Енисейскому учительскому институту за  
1945 г.). Результаты соревнования были отме-
чены приказом: «Проведенный кросс по лыжам 
охватил всю массу студентов, в результате чего 
институт занял 2 место в районе» (приказы по 
Енисейскому учительскому институту за 1945 г.).  
Военное время обозначило необходимость сме-
стить акцент в спортивно-массовой работе на 
оборонную составляющую. Так, газета «Ени-
сейская правда» сохранила факты работы во-
енного кружка в институте, где студенты зани-
мались изучением устройства и работы оружия 
(станкового пулемета, винтовки) [5, с. 2]. 

В 1950-е гг. в организации физкультурно-
спортивной работы в стране акцент был сделан 
на подготовке значкистов ГТО и студентов-раз-
рядников. Региональные СМИ отражали фак-
ты участия студентов и преподавателей в сдаче 
норм комплекса [4]. Учебный процесс строился 
таким образом, чтобы охватить освоение всех 
упражнений комплекса ГТО, а затем в поряд-
ке зачета принимать у студентов нормативы. 
В спортивных секциях занятия, проводивши-
еся по видам спортивных специализаций, ста-
ли дополняться занятиями по комплексу ГТО, 
тем самым обеспечивая массовую подготовку 
значкистов в вузе. Новый импульс спортивная 
жизнь института получила во второй половине  
1950-х гг., когда был опубликован приказ Мини-
стерства просвещения РСФСР «О перестройке 
курса физического воспитания в педагогических 
институтах» (1956 г.). Секретарь парторганиза-
ции Енисейского пединститута С. Ларионов от-
мечал: «Подготовка высококвалифицированных 
специалистов в высшей школе должна сочетать-
ся с развитием в студенческой среде физиче-
ской культуры» [6, с. 6]. К 1957 г. в институте 
работало 9 спортивных секций, охватывающих 
около 300 человек. Спортивная и физкультурно- 
массовая работа в институте осуществлялась 
согласно календарному плану: соревнования по 
лыжам, оспаривание личного первенства по ви-
дам спорта (настольный теннис, шахматы, шаш-
ки, волейбол, спортивная гимнастика), зимние и 
летние спартакиады студентов. 

В 1956 г. в г. Енисейске была начата рекон-
струкция кирпичного здания для размещения 
спортивного зала Енисейского педагогического 
института: «Помещение зала будет с двусторон-
ним освещением, высотой в 5,5 метра. Это по-
зволит студентам вуза, а также учащимся сред-

них школ города заниматься многими видами 
спорта круглый год» [1, с. 3]. Торжественное от-
крытие спортзала состоялось 17 ноября 1957 г.,  
«в нем будут заниматься не только юноши и 
девушки института, но и молодежь города»  
[3, с. 4]. В это десятилетие на системной основе 
в институте стали проходить вечера физкультур-
ников. Структура вечера была регламентиро-
вана. Так, в 1956 г. один из таких вечеров был 
открыт докладом преподавателя физкультуры 
В.С. Жданова «Физкультура и спорт в СССР», 
затем был дан тематический концерт («сбор-
ный студенческий хор исполнил физкультурные 
песни и марш футболистов»). Как отмечал ав-
тор публикации о вечере А.И. Малютина, «хо-
рошо были приняты зрителями акробатические 
номера, удачно были исполнены упражнения с 
гирями и гимнастическая пирамида» [6, с. 2].  
В выходные и праздничные дни зачастую  
спортсмены Енисейского педагогического ин-
ститута выезжали в колхозы и на предприятия 
для участия в товарищеских встречах по разным 
видам спорта. Примером тому могут быть две 
товарищеские встречи по волейболу и футболу 
«со спортсменами стройки, расположенной на 
6 километре от города Енисейска» [8, с. 3]. Как 
правило, встречи заканчивались просмотром 
кинофильма, пением песен, танцами. 

В 1950-е гг. институт вырастил много за-
мечательных спортсменов – неоднократных по-
бедителей краевых и районных соревнований. 
Спортивные победы были отмечены многочис-
ленными наградами: «Когда поднимаешься по 
лестнице, чтобы пройти в актовый зал, неволь-
но обращаешь внимание на множество призо-
вых кубков, которые украшают стену. Рядом по-
мещается целая серия почетных грамот. Все это 
получено спортсменами вуза в разное время за 
достижения в спорте» [7, с. 2].

Таким образом, газета «Енисейская правда» 
сохранила богатый фактологический материал, 
отражающий становление и развитие спортив-
ной жизни института в 1940–1950-е гг., кото-
рый может быть соотнесен с официальными и 
архивными документами. На страницах район-
ной газеты публиковались уникальные сведения 
о повседневной жизни студенчества, в которой 
всегда присутствовала в той или иной форме 
физкультурно-массовая и спортивная работа. И 
сегодня институт продолжает славные традиции 
по формированию и развитию здорового образа 
жизни молодого поколения.
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аннотация: Формирование интереса мо-
лодых россиян к физической культуре и спор-
ту – задача, актуальная по многим причинам. 
Во-первых, физическая активность является 
важнейшим компонентом в структуре здорово-
го образа жизни. Систематический недостаток 
двигательной активности, особенно у жителей 
крупных городов – один из значимых факторов, 
обуславливающих высокий уровень заболевае-
мости большинством так называемых «болезней 
цивилизации»: гипертония, ожирение, наруше-
ние пищеварения, проблемы сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем. Кроме того, говоря 
о подрастающем поколении, нельзя забывать, 
что физическая культура и спорт обладают 
огромным, далеко не полностью реализованным 
потенциалом в плане социализации и воспита-
ния. В процессе таких занятий формируются 
качества личности, происходит трансляция со-
циально значимых ценностей, вырабатываются 
коммуникативные навыки, осуществляется про-
филактика различных форм деструктивного по-
ведения. 

Наконец, физическая культура и спорт – 
крайне эффективный способ рекреации, про-
ведения досуга, структурирования свободного 
времени. С одной стороны, спорт эффективен в 
качестве отдыха, дает возможность быстро вос-
становить потенциал, с другой – отвлекает от 
социально неблагополучных способов досуга, 
что является актуальным при работе с молоде-
жью во все времена. 

Введение. Совершенствование внешних 
условий, инфраструктуры для физкультурно-
спортивных занятий (спортивные сооружения, 
возможность приобрести инвентарь, заниматься 
в бесплатных или доступных по цене секциях  
и т.п.) – важное, но не единственное условие 
формирования интереса молодежи к физиче-
ской культуре и спорту. Не менее важно и нали-
чие мотивации к таким занятиям. И от самого 
современного спортивного сооружения пользы 
мало, если никто не хочет туда идти. Эту про-
блему не решить голословными призывами или 
тем более организацией спортивных мероприя-
тий с «добровольно-принудительным» участи-
ем. Такая работа должна проводиться на цен-
ностно-мотивационном уровне.

Пропаганду занятий физической культурой 
и спортом целесообразно выстраивать вокруг 
нескольких центральных идей, которые должны 
плотно перекликаться с основными интересами 
молодежи. 

Сложность обсуждения проблем здоровья 
и здорового образа жизни в подростковой среде 
обусловлена рядом аспектов.

1. Преобладание скептического отношения 
к обсуждению тематики двигательной активно-
сти и здорового образа жизни. Такие разговоры 
чаще всего ассоциируются с морализаторством, 
транслированием стереотипных суждений («не 
кури», «делай зарядку» и т.п.), а также с навяз-
чивой рекламой.

2. Обычно доминирующей мотивацией 
при приходе в физкультурно-спортивные секции 
является не стремление к спортивным успехам 
как таковое, а социальные факторы: подражание 
кому-то значимому, желание самоутвердиться в 
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глазах окружающих.
Обсуждая с молодежью проблемы спорта и 

здоровья, следует помнить и о некоторых психо-
логических аспектах. Так, для молодых людей 
характерна так называемая разорванность вре-
менной перспективы – суждения о прошлом, на-
стоящем и будущем не выстраиваются для них в 
логическую преемственность. То, что предполо-
жительно настанет когда-то, не выступает в их 
сознании логичным следствием того, что имело 
место ранее. Поэтому суждения, организован-
ные по схеме «прикладывай усилия в спортив-
ной сфере сейчас, чтобы получить преимуще-
ства / избежать проблем в далеком будущем», 
действуют слабо [1].

В восприятии молодежью проблем физи-
ческой культуры и спорта огромна значимость 
социальных факторов. Зачастую молодые люди 
проявляют интерес к таким занятиям не потому, 
что увлечены такой активностью сами, а пото-
му, что это делает кто-то из значимых для них 
сверстников. Как рассуждают опытные трене-
ры, «если пришли в секцию двое вместе – обоих 
и надо брать, иначе, отказав одному бездарному, 
потеряешь и второго, талантливого» [1; 4].

Подростки склонны к протестным реакци-
ям. Если им предлагается даже то, в полезности 
и важности чего они не сомневаются, но дела-
ется это в жесткой, категоричной форме, то за 
этим, скорее всего, последует отказ. И обуслов-
лен он будет не непониманием обоснованности 
предложения, а протестом против его формы. 

В подростково-молодежном возрасте по-
вышена потребность в получении нового, не-
обычного жизненного опыта, эмоциональной 
стимуляции. Это проявляется, в частности, в 
склонности к риску – в этом основная причи-
на привлекательности для подростков так на-
зываемых экстремальных видов спорта. Не 
имея возможностей получить эмоциональную 
стимуляцию в социально приемлемых формах, 
подростки склонны начинать «искать приклю-
чения», что проявляется, в частности, в право-
нарушениях и экспериментах с психоактивны-
ми веществами. 

Подростки в силу как психологических, 
так и физиологических особенностей возраста 
обладают низкой устойчивостью к монотонии. 
Длительная однообразная деятельность вы-
зывает у большинства из них неприязнь. Это 
необходимо учитывать в том числе и при вы-
боре видов спорта, занятия которыми рекомен-

дуют подростку. Возможно, даже при наличии  
анатомо-физиологических способностей к виду 
спорта, требующему выполнения больших объ-
емов крайне однообразной нагрузки, заниматься 
им окажется практически невозможно по психо-
логическим причинам [1–3].

Организация исследования. Настоящее ис-
следование проводилось в период с сентября по 
ноябрь 2024 г. 

Исследование проводилось на базе коллед-
жа ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
аграрный университет» города Екатеринбурга. 
В нем приняли участие 28 подростков в воз-
расте 17–18 лет, занимающихся на отделени-
ях борьбы, легкой атлетики, лыжных гонок и 
шахмат. Также проведен дистанционный опрос 
однокурсников и друзей занимающихся, не име-
ющих отношения к спорту. Данные результаты 
были взяты в качестве контрольной группы. 

Были изучены психолого-физиологические 
особенности подростков 17–18 лет в виде на-
блюдения за ними, проведено анкетирование. 
Анкетирование показало фактический уровень 
мотивации в разложении на причины и ожида-
ния. Тестирование осуществлялось с помощью 
следующих методов.

Соотношение стремления к успеху и из-
бегания неудачи изучалось с помощью опрос-
ника А.А. Реана. Опросник включает в себя  
20 вопросов, отвечать на которые необходимо 
без длительного обдумывания. Определение 
структуры мотивации делалось по методике 
А.В. Шаболтас, которая позволила выделить ве-
дущие мотивы в занятиях спортом.

В контрольной группе занятия физической 
культурой проходили по основной образователь-
ной программе, в экспериментальной – с объ-
яснением значения выполняемых упражнений 
для ЗОЖ и добавлением подвижных игр. Под-
вижные игры и комплексы упражнений вклю-
чались в основную часть урока. Кроме того, в 
обеих группах применялся комплекс подвиж-
ных игр на развитие быстроты и координации  
движений.

Методы математической статистики реа-
лизовывались в виде обработки результатов те-
стирования обследуемых в программе MS Excel 
(электронная таблица).

В результате вводного анкетирования по 
вопросу о причинах посещения занятий по 
физической культуре было установлено, что 
основными причинами посещения были на-
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званы причины поддержания уровня здоровья 
и интереса к подвижным играм (рис. 1). Мож-
но предположить, что полученные результаты 
обусловлены как возрастными особенностями 
занимающихся, так и недостаточным уровнем 
информированности о степени комплексного 
влияния физической культуры и спорта на орга-
низм [4].

Методика эксперимента. Нами была раз-
работана информационная программа длитель-
ностью 50 академических часов, направленная 
на пропаганду ценностей ЗОЖ с акцентом на 
физическую культуру и массовый спорт. 

Наша программа не подразумевает непо-
средственно занятия спортом как таковые, в ней 

эта деятельность рассматривается в ценностно-
мотивационном ключе. Основным способом ор-
ганизации занятий были групповые дискуссии 
и практические задания (в основном связанные 
с навыками ведения дневника самоконтроля). 
Программа построена в виде этапов, последо-
вательное осмысление которых ведет к понима-
нию влияния физической культуры на уровень 
здоровья, а в идеале – к коррекции мотивации: 
от интереса к конкретным занятиям к более 
осознанному отношению к собственному орга-
низму.

Практическое задание: проанализировать 
на основе предыдущих этапов особенности сво-
его уровня активности, качества питания и вы-

Рис. 1. Причины посещения уроков физической культуры 

Рис. 2. Результаты анкетирования по опроснику А.А. Реана в контрольной  
и экспериментальной группах до проведения эксперимента 
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брать наиболее подходящие виды двигательной 
активности.

По результатам опроса о причинах посеще-
ния или непосещения занятий физической куль-
турой подростками 17–18 лет были получены 
следующие результаты. 

Из рис. 1 видно, что опрошенные каждый 
по-своему воспринимает занятия физической 
культурой. Основная масса опрошенных пони-
мает, что занятия физической культурой укре-
пляют здоровье, но и игровые аспекты физкуль-
туры и спорта детей тоже интересуют.

Соотношение стремления к успеху и избе-
гания неудачи изучалось с помощью опросника 
А.А. Реана (рис. 2). Результаты обработки ан-
кет показали, что у большинства респондентов 
в исследуемой группе наблюдается преимуще-
ственная направленность на достижение успе-
ха; данные у всех, кроме двух респондентов, 
соответствуют диапазону шкалы «надежда на 

успех» – от 14 до 20 баллов. У двух респонден-
тов было по 12 баллов, то есть мотивационный 
полюс неярко выражен. Большинство опрошен-
ных набрали от 14 до 17 баллов.

Из рис. 3 (опрос по методике А.В. Шабол-
тас) видно, что наиболее выраженными моти-
вами занятий спортом у подростков являются 
три: мотив эмоционального удовольствия (18), 
мотив физического самоутверждения (18) и  
социально-эмоциональный мотив (16).

По итогам проведения разработанной нами 
программы (рис. 4) отмечено снижение числа 
ориентированных на неудачу подростков из кон-
трольной группы, а также на 1 человека увели-
чилось число ориентированных на удачу участ-
ников экспериментальной группы.

Выводы. Нами была разработана информа-
ционная программа длительностью 50 акаде-
мических часов, направленная на пропаганду 
ценностей ЗОЖ с акцентом на физической куль-

Рис. 3. Структура мотивации у подростков 17–18 лет, занимающихся физической культурой в колледже 
Уральского государственного аграрного университета (мотивы: ЭУ – эмоционального удовольствия;  

ФС – физического самоутверждения; СЭ – социально-эмоциональный; СП – спортивно-познавательный;  
ГП – гражданско-патриотический; СС – социального самоутверждения; СМ – социально-моральный;  

ДУ – достижения успеха; РВ – рационально-волевой; ПД – подготовки к профессиональной деятельности) 

Рис. 4. Результаты анкетирования по опроснику А.А. Реана в контрольной  
и экспериментальной группах после проведения эксперимента 
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туре и массовом спорте. Программа построена в 
виде этапов, последовательное осмысление ко-
торых ведет к пониманию влияния физической 
культуры на уровень здоровья, а в идеале может 
помочь изменить мотивацию с интереса к кон-
кретным занятиям на более осознанное отноше-
ние к собственному организму.

В восприятии молодежью проблем физи-
ческой культуры и спорта огромна значимость 
социальных факторов. Зачастую молодые люди 
проявляют интерес к таким занятиям не потому, 
что увлечены такой активностью сами, а пото-
му, что это делает кто-то из значимых для них 
сверстников. 
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аннотация: Актуальность: статья посвяще-
на влиянию йоги на психическое, физическое 
состояние и повышение эмоциональной само-
регуляции студентов Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского 
университета (сПбгПму) и Рязанского госу-
дарственного медицинского университета име-
ни академика И.П. Павлова (Рязгму). В про-
цессе работы рассмотрено позитивное влияние 
йоги на здоровье, а также ее способность помо-
гать справляться со стрессом, улучшать концен-
трацию внимания и повышать эмоциональное 
благополучие. 

Цель данной работы: изучить воздействие 
практики йоги на эмоциональную саморегуля-
цию студентов-медиков.

Материалы и методы: в исследовании 
приняли участие 68 студентов СПбГПМУ и  
66 студентов РязГМУ, практикующих йогу более 
одного года, средний возраст – 20 лет. Все сту-
денты занимались регулярно 2 раза в неделю на 
протяжении трех лет. 

Результаты: на основе реализации навыков 
преодоления эмоциональной напряженности за 
счет мышечной релаксации и специальных ды-
хательных упражнений выросли показатели эмо-
циональной устойчивости студентов СПбГПМУ. 
Это проявилось в улучшении способности сту-
дентов распознавать и регулировать свои эмо-
ции, повышении стрессоустойчивости и сниже-
нии уровня тревожности.

Выводы: занятия йогой положительно и эф-

фективно влияют на физическое здоровье сту-
дентов и улучшают эмоциональную саморегу-
ляцию. 

актуальность

На протяжении многих веков было доказа-
но, что занятия йогой оказывают существенное 
воздействие на организм. В результате практики 
йоги снижается уровень кортизола в организ-
ме, вследствие чего уходит нервное напряже-
ние. Одним из самых положительных эффектов 
действия асан на организм является влияние на 
сердечно-сосудистую систему [1; 3]. При выпол-
нении упражнений снижается кровяное давле-
ние, замедляется сердечный ритм и улучшается 
эластичность стенок сосудов. Во время выпол-
нения определенных поз улучшается ток крови, 
происходит ее усиленное насыщение кислоро-
дом. В современном мире йога рассматривается 
исследователями как средство решения многих 
проблем [2].

Цель работы заключается в изучении влия-
ния практики йоги на повышение эффективно-
сти эмоциональной саморегуляции студентов-
медиков и улучшение концентрации внимания. 

материалы и методы 

В исследовании приняли участие 68 студен-
тов СПбГПМУ и 66 студентов РязГМУ, прак-
тикующих йогу более одного года, средний  
возраст – 20 лет. Все студенты занимались регу-
лярно 2 раза в неделю на протяжении трех лет. 

Занятия проводились в строгой последо-
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вательности, в ней нет упрощений и вариаций. 
Всего применялось 6 последовательностей, 
каждая последующая сложнее предыдущей – 
это своего рода лестница, и пока студенты не 
освоили первую ступень в совершенстве, мы не 
давали следующий уровень. Эффекты базового 
уровня йоги: комплексное укрепление мышц, 
проработка навыка сосредоточенности, форми-
рование дисциплинированности. Такое направ-
ление подходит студентам-медикам, которые 
любят четкость, предсказуемость и повторяе-
мость, тем, кто готов интенсивно и регулярно 
заниматься.

Для начинающих мы предлагали йога- 
терапию. Акцент делается на терапевтическом 
подходе и оздоровлении организма студенче-
ской молодежи. Стратегия работы с каждым 
конкретным студентом выстраивается после 
скрининга его состояния и выявления проблем 
со здоровьем. С этого направления мы начина-
ем знакомство с йогой вновь пришедших в наши 
секции, даже если нет выявленных проблем со 
здоровьем, чтобы изначально научиться хорошо 
слышать тело, быть с ним в контакте, форми-
ровать правильные паттерны движения. Часто 
наши студенты приходят на йога-терапию после 
травм, но мы считаем, что лучше первоначаль-
но пойти на йога-терапию, чтобы предупредить 
травмы в будущем, мягко начать занятия и шаг 
за шагом наращивать нагрузку.

Эффекты от данного направления: про-
филактика заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, органов брюшной полости и малого 
таза; помощь в комплексном лечении или реаби-
литации после травм; постепенное укрепление 
мышечного корсета.

Следующее направление – йога Айенга-
ра. Это терапевтический стиль йоги, в котором 
практика адаптируется под возможности студен-
та за счет использования самых разнообразных 

пропсов (пропсы – это вспомогательные инстру-
менты и приспособления для практики асан: 
от кирпичей до настенных креплений). Особое 
внимание уделяли травмобезопасности и точ-
ным отстройкам. Задача – сделать асану доступ-
ной новичкам сейчас как раз за счет использова-
ния различных вспомогательных инструментов.

Эффекты: мягкая и безопасная работа со 
всем телом, профилактика заболеваний, созда-
ние комфортной тренировочной среды.

Психический аспект йоги. Медитация ока-
зывает положительное влияние на сон, концен-
трацию и память студента следующим образом:

– практика медитации помогает улучшить 
концентрацию, медитация учит контролировать 
свои мысли, что может быть очень полезно для 
студентов во время сессии;

– медитация также может улучшить ког-
нитивные функции, включая память. 

Одной из важных составляющих занятий 
йогой является дыхательная гимнастика, ко-
торая позволяет увеличить объем кислорода в 
легких. Это помогает функционированию всех 
внутренних органов. 

Результаты и их обсуждение 

На основании выполненного исследования 
по вышеуказанным приоритетным направлени-
ям и согласно поставленным задачам нами полу-
чены следующие результаты: выросли показате-
ли эмоциональной устойчивости – общая оценка 
управления внешними проявлениями эмоций –  
от 19,7 ± 2,2 до 26,4 ± 1,1 условного балла  
(p < 0,05); предупреждение мышечной скован-
ности улучшилось от 8,8 ± 0,5 до 10,6 ± 0,5 бал- 
ла (p < 0,05); управление мимическими реак-
циями возросло от 7,5 ± 0,9 до 9,8 ± 0,5 балла  
(p < 0,05); оптимизация вегетативных реакций –  
от 6,3 ± 0,8 до 7,1 ± 0,7 балла (p > 0,05); пони-

Таблица 1. Данные уровня саморегуляции студентов-медиков в зависимости от уровня подготовки

Продолжительность  
регулярной практики

Стабилизация психоэмо- 
ционального фона, количе-

ство респондентов, %

Повышение стрессо- 
устойчивости, количество 

респондентов, %

Углубление степени 
практики йоги, количество 

респондентов, %
от 1 года до 2 лет 12 10 32
от 2 лет до 3 лет 28 24 40
от 3 лет до 4 лет 36 42 52

более 4 лет 57 61 78
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зились показатели деструктивной агрессив-
ности: тест Басса – Дарки – от 19,5 ± 0,9 до  
16,0 ± 0,5 условного очка (p < 0,05); тест Ассин-
гера – от 40,76 ± 0,56 до 28,5 ± 0,5 условного 
очка (p < 0,05). 

Статистические данные позволили просле-
дить динамику уровня эмоциональной саморе-
гуляции в зависимости от практики йоги. По-
казатели стабилизации психоэмоционального 
фона, повышения стрессоустойчивости, углу-
бления степени практики йоги в процентном со-
отношении представлены в табл. 1.

В 57 % случаев отношения с окружающими 
стабилизируются за счет выравнивания обще-
го психического и эмоционального состояния 

практикующего. Из указанного процентного со-
отношения 61 % приходится на число респон-
дентов, практикующих йогу углубленно. В 78 %  
случаев межличностные отношения в секции 
практикующего остались неизменными либо из-
менились незначительно. 

Выводы

1. В результате проведенного исследова-
ния выявлены положительные изменения по 
психологическим и физическим показателям.

2. Статистические результаты показали на-
личие влияния продолжительности занятий на 
повышение эмоциональной саморегуляции. 
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уВеЛичениЯ инТенсиВносТи

Ключевые слова: пловцы в ластах; специ-
альная выносливость; стайеры; метод.

аннотация: Исследование посвящено ана-
лизу метода прогрессивного ступенчатого уве-
личения интенсивности для развития выносли-
вости пловцов в ластах на этапах углубленной 
специализации. Цель работы – изучить влияние 
этого метода на физические показатели спорт- 
сменов и разработать программу для улучшения 
выносливости на дистанциях 800 и 1500 метров. 
Гипотеза заключалась в том, что постепенное 
увеличение интенсивности с паузами улучшает 
метаболизм и адаптацию к нагрузкам. В экспе-
рименте участвовали две группы (14–17 лет): 
контрольная и экспериментальная. Применение 
метода снизило уровень лактата до 5,2 ммоль/л 
и улучшило время прохождения дистанции  
1500 метров до 14 минут 40 секунд.

Актуальность исследования. Развитие 
специальной выносливости у подростков-плов-
цов (14–17 лет), специализирующихся на сред-
них и длинных дистанциях, критически важно 
для достижения высоких результатов. На этапе 
углубленной специализации необходимо акцен-
тировать внимание на этой способности, чтобы 
пловцы в ластах могли поддерживать стабиль-
ный темп и успешно завершать дистанции. 

Предложенный автором метод прогрессив-
ного увеличения интенсивности тренировки 
инновационен благодаря индивидуальной адап-

тации нагрузки для каждого спортсмена. Метод 
особенно эффективен для стайеров с учетом 
специфики длительных дистанций. Плавное 
увеличение нагрузки помогает спортсменам, 
специализирующимся на дистанциях 800 и  
1500 метров, адаптироваться к увеличению объ-
емов тренировочной нагрузки. 

Существуют различные методы развития 
специальной выносливости у пловцов в ластах, 
такие как равномерные и интервальные трени-
ровки, серии на высокой интенсивности и пере-
менный темп.

Интервальная тренировка является эффек-
тивным методом для развития специальной вы-
носливости, особенно на коротких и средних 
дистанциях [7]. Она способствует повышению 
анаэробной производительности, устойчивости 
к утомлению и поддержанию высокой скоро-
сти с сохранением техники [10]. Однако метод 
имеет ограничения: риск декомпенсации, не-
обходимость точного контроля нагрузки, по-
вышенные требования к восстановлению, а 
также риск травм из-за специфики движений в  
ластах [6]. 

Гипоксическая тренировка привлекает вни-
мание специалистов как метод развития вынос-
ливости у пловцов в ластах. Она улучшает кис-
лородную эффективность, увеличивает емкость 
легких и повышает устойчивость к утомлению  
[3; 11]. Такой подход особенно актуален для 
максимальных усилий в условиях повышенной 
нагрузки. Однако он требует точного контроля. 
Кроме того, гипоксические тренировки слож-
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ны в организации, особенно для начинающих  
спортсменов [4]. Дробное плавание эффектив-
но развивает выносливость у пловцов в ластах. 
Этот метод улучшает технику на высокой ско-
рости и помогает сохранять эффективность на 
длинных дистанциях. Однако чрезмерные на-
грузки и недостаточный отдых могут ухудшить 
технику и вызвать переутомление.

Силовые тренировки на суше, направлен-
ные на развитие взрывной силы и общей вы-
носливости, эффективно дополняют плаватель-
ную подготовку [1]. Эти тренировки укрепляют 
мышцы, улучшая мощность гребка и работу 
ног в ластах. Метод способствует общей физи-
ческой подготовленности, улучшая переноси-
мость нагрузки на длинных дистанциях [2; 13]. 
Однако есть опасность перенапряжения и сни-
жения гибкости, что может повлиять на технику 
плавания [8]. 

Имитационные упражнения на суше, вос-
производящие движения в воде, эффективны 
для развития специальной выносливости у 
спортсменов, укрепляют специфические груп-
пы мышц и улучшают технику вне бассейна [9]. 
Однако ограничение этого метода – отсутствие 
полноценной водной среды. Исследования под-
тверждают, что интеграция тренировок на суше 
с акцентом на скоростно-силовой выносливо-
сти может быть эффективной для улучшения 
физических показателей [12]. Отечественные 
специалисты исследовали эффективность вари-
ативно-непрерывных упражнений для развития 
специальной выносливости у пловцов средней 
дистанции с акцентом на стимуляции утили-
зации лактата [5]. Применение метода способ-
ствует улучшению метаболизма, повышая спо-
собность организма эффективно использовать 
кислород и утилизировать лактат. Исследова-
ния немецких ученых показали, что снижение 
аэробной выносливости у пловцов связано с 
уменьшением тренировочного объема [14; 16]. 
Это подтверждает важность увеличения трени-
ровочного объема, особенно в аэробной зоне, 
для восстановления баланса между анаэробны-
ми и аэробными возможностями [15].

Многие из рассмотренных методов имеют 
ограничения, такие как недостаточная эффек-
тивность в долгосрочной перспективе, высокий 
риск переутомления и сложности с адаптацией 
к увеличивающимся нагрузкам. 

Современная тренировка пловцов в ластах, 
особенно на средних и длинных дистанциях, 

требует инновационных решений для развития 
специальной выносливости без риска переутом-
ления. Метод прогрессивного ступенчатого уве-
личения интенсивности сочетает повышение 
нагрузки с контролируемым темпом. Это осо-
бенно важно для стайеров, которым нужно под-
держивать высокую интенсивность на протяже-
нии дистанции. 

Цель исследования: изучить влияние ме-
тода прогрессивного ступенчатого увеличения 
интенсивности на развитие специальной вынос-
ливости пловцов в ластах на средние и длинные 
дистанции в условиях углубленной специализа-
ции и предложить программу тренировок. 

Гипотеза исследования заключается в 
том, что постепенное увеличение интенсив-
ности тренировок с контролируемыми паузами 
для восстановления способствует адаптации 
организма пловцов в ластах к более высоким  
нагрузкам. 

Педагогический эксперимент проводился 
на базе Государственного учреждения допол-
нительного образования Тульской области «Об-
ластная комплексная спортивная школа олим-
пийского резерва» (г. Тула) в период с 2023 по 
2024 г. В эксперименте участвовали две группы 
спортсменов: экспериментальная группа (Эг) из 
12 человек (7 юношей и 5 девушек) и контроль-
ная группа (кг) из 11 человек (8 юношей и 3 де-
вушки). Возраст участников составлял от 14 до 
17 лет. В исследовании рассматривались пловцы 
в ластах, специализирующиеся преимуществен-
но на стайерских дистанциях 800 и 1500 метров 
плавания в ластах. Тренировочный протокол ис-
следования использует метод прогрессивного 
ступенчатого увеличения интенсивности. Суть 
метода – постепенное увеличение нагрузки, что 
позволяет организму адаптироваться и снижает 
риск переутомления. Далее представлена про-
грамма тренировок, основанная на этом подходе 
(табл. 1). Данную программу мы применяли на 
протяжении тренировочного макроцикла (6 ме-
сяцев). 

Тренировки проводились на дистанциях 
800 и 1500 метров, соответствующих подготов-
ке пловцов-стайеров в ластах. Интенсивные от-
резки чередовались с паузами для восстановле-
ния, время которых рассчитывалось на основе 
мониторинга состояния пловцов в ластах. 

Параметры нагрузки включали дистанции, 
интенсивность, продолжительность тренировок 
и интервалы восстановления. Тренеры уделяли 
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внимание балансу между высокоинтенсивной 
работой и восстановлением. Метод прогрессив-
ного увеличения интенсивности стимулирует 
развитие аэробных и анаэробных систем. 

В ЭГ использовался специальный протокол 
тренировок на дистанциях 800 и 1500 метров 
с постепенным увеличением интенсивности и 
периодами восстановления. В КГ нагрузка под-
держивалась на стабильном уровне без про-
грессивного увеличения интенсивности. Это 
позволило сравнить эффективность метода ЭГ с 
традиционным подходом КГ. 

В ходе экспериментальных исследований 
были зафиксированы положительные измене-
ния в показателях пловцов в ластах, специализи-
рующихся на дистанции 1500 метров (табл. 2).  
В таблице представлены средние значения.

Анализ показал, что экспериментальная 
группа значительно снизила уровень лактата в 
крови после применения метода прогрессивного 

увеличения интенсивности. Среднее время про-
хождения дистанции 1500 метров сократилось 
на 30,3 секунды. Пловцы контрольной группы 
также улучшили результаты, но в меньшей сте-
пени: снижение лактата составило 0,4 ммоль/л, 
а время прохождения дистанции улучшилось на 
9,7 секунды. Различия между эксперименталь-
ной и контрольной группами были статистиче-
ски значимыми (p < 0,05). 

В экспериментальной группе отмечено сни-
жение уровня лактата в крови и улучшение вре-
мени на дистанции 1500 метров, что подтверж-
дает гипотезу и согласуется с предыдущими 
исследованиями. 

Метод прогрессивного ступенчатого увели-
чения интенсивности повышает эффективность 
тренировок и ускоряет адаптацию к нагрузкам. 
Он особенно полезен тренерам, работающим со 
спортсменами-стайерами на этапе углубленной 
специализации. 

Таблица 1. Программа тренировок пловцов в ластах с применением  
метода прогрессивного ступенчатого увеличения интенсивности

№ п/п День недели Дистанция (м) Интенсивность
Паузы для восстанов-

ления (интервалы  
в секундах)

Упражнения на суше

1 Понедельник 800 Умеренная Интервалы 15–20 с  
в течение 60 с

Упражнения на мышцы  
корпуса (30 мин)

2 Вторник 1500 Умеренная до 
субмаксимальной

Интервалы 30 с  
в течение 90 с

Растяжка и укрепление  
мышц ног (20 мин)

3 Среда 800 Субмаксимальная Интервалы 15 с  
в течение 45 с

Комплекс на баланс и  
координацию (25 мин)

4 Четверг 1500 Субмаксимальная 
до максимальной

Интервалы 30–45 с  
в течение 120 с

Упражнения на общую физиче-
скую подготовку (40 мин)

5 Пятница 800 Максимальная Интервалы 10 с  
в течение 30 с

Упражнения на мышцы  
корпуса (20 мин)

6 Суббота 1500 Переменная  
(чередование)

Интервалы 20–30 с  
в течение 90 с Релаксация и растяжка (30 мин)

Таблица 2. Сравнительные показатели лактата и времени прохождения дистанции 1500 метров до и после 
тренировок с применением метода прогрессивного ступенчатого увеличения интенсивности

№ 
п/п Группа

Лактат до примене-
ния метода прогрес-

сивного ступенчатого 
увеличения интен-
сивности (ммоль/л) 

Лактат после  
применения метода 

прогрессивного  
ступенчатого увели-

чения интенсивности 
(ммоль/л)

Время прохождения 
дистанции 1500 м  

до тренировок  
с применением  

экспериментального 
метода (мин:с)

Время прохождения 
дистанции 1500 м 
после тренировок  

с применением  
экспериментального 

метода (мин:с) 

1 Эксперимен-
тальная группа 7,0 5,2 14:10,06 13:40,03

2 Контрольная 
группа 6,8 6,4 14:15,04 14:05,07
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меТодика ТРенеРа: ВнедРение ЯкуТскиХ 
наЦионаЛЬнЫХ ПРЫжкоВ и ПРиседаниЯ  

на одноЙ ноге у БоРЦоВ ВоЛЬного сТиЛЯ

Ключевые слова: вольная борьба; спортив-
ные методики; упражнения; развитие силы; ин-
теграция; тренировки.

аннотация: В статье представлена методи-
ка внедрения якутских национальных прыжков 
(кылыы) и приседаний на одной ноге в трени-
ровочный процесс борцов вольного стиля. Ме-
тодика применялась в тренировках сборной 
команды Республики Саха (Якутия) среди юни-
оров в период с 2020 по 2024 г. Целью исследо-
вания является изучение влияния традиционных 
физических упражнений на спортивные резуль-
таты борцов. Гипотеза исследования: внедрение 
якутских национальных прыжков и приседаний 
на одной ноге будет способствовать улучшению 
результатов на соревнованиях. В заключение от-
мечается, что методика показала высокую эф-
фективность: команда, не имевшая чемпионов 
России более десяти лет, с 2020 г. завоевала ти-
тулы чемпиона России, двух чемпионов Европы 
и призеров Первенства мира. 

Введение. Физическая подготовка борцов 
вольного стиля является одним из ключевых 
компонентов их успешного выступления на со-
ревнованиях. В условиях высокой конкуренции 
особое значение имеет поиск и внедрение эф-
фективных тренировочных методик, способных 
не только улучшить технические навыки, но и 
укрепить физическую форму спортсменов.

Гипотеза исследования предполагает вне-
дрение комплекса упражнений, основанных на 
якутских национальных прыжках и приседани-
ях на одной ноге, который способствует значи-
тельному улучшению техники и эффективности 
борцов, что проявляется в повышении результа-

тов на соревнованиях высокого уровня.
Целью исследования является определение 

влияния внедрения традиционных физических 
упражнений на спортивные результаты борцов 
вольного стиля, включая устойчивость и ре-
зультативность при выполнении атаки и защиты 
проходов в ноги.

Задачи исследования заключаются в разра-
ботке и адаптировании комплекса упражнений 
на основе национальных прыжков (кылыы) для 
тренировочного процесса; изучении влияния 
упражнений на развитие устойчивости, силы и 
координации ног у борцов; анализе эффектив-
ности методики на основе результатов сбор-
ной команды Республики Саха (Якутия) в на-
циональных и международных соревнованиях; 
определении роли упражнений в повышении ка-
чества защиты и результативности атак вольной 
борьбы. 

С 2020 г. в тренировочный процесс сборной 
команды Республики Саха (Якутия) по вольной 
борьбе среди юниоров была внедрена уникаль-
ная методика, основанная на традиционных 
якутских прыжках (кылыы) и приседаниях на 
одной ноге [1; 2]. Упражнения выполняются в 
утренних тренировках и включают приседания 
на одной ноге 10 раз, затем сразу прыжки на 
той же одной ноге 10 раз, и так на каждую ногу  
3–5 подходов.

Данная методика нацелена на развитие 
устойчивости, силы и координации ног [3], что 
имеет ключевое значение в вольной борьбе. Эти 
навыки помогают борцам эффективно выпол-
нять проходы в ноги – основной прием в этом 
виде спорта, а также обеспечивают устойчи-
вость при защите от аналогичных действий со-
перника.

Практическая значимость внедрения но-
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вой методики подтверждается результатами: за 
4 года ее применения команда показала суще-
ственный прогресс на соревнованиях различно-
го уровня. После 12 лет перерыва у команды по-
явились чемпионы России, 2 чемпиона Европы 
и два призера Первенства мира.

Настоящая статья посвящена изучению вли-
яния внедрения национальных упражнений на 
физическую подготовку, устойчивость и спор-
тивные результаты борцов. Основное внимание 
уделяется оценке эффективности разработан-
ной методики, ее применению в тренировочном 
процессе и влиянию на технико-тактические на-
выки спортсменов. 

Методы и организация исследования. Ис-
следование проводилось на базе сборной коман-
ды Республики Саха (Якутия) по вольной борь-
бе среди юниоров в период с 2020 по 2024 г. В 
рамках утренних тренировок была внедрена ме-
тодика, включающая приседания на одной ноге 
и традиционные якутские прыжки на одной 
ноге (кылыы). Комплекс упражнений включал 
в себя 10 приседаний на одной ноге, после чего 
сразу же следовали 10 прыжков на той же ноге. 
Всего было выполнено 3–5 подходов.

Упражнения выполнялись 3–4 раза в неде-
лю, с постепенным увеличением нагрузки в за-
висимости от уровня подготовки спортсменов.

Анализ и обсуждение результатов иссле-
дования. Применение разработанной методи-
ки дало значительный качественный прирост в 
физической подготовке, технике и спортивных 
результатах спортсменов, что подтверждается 
успехами сборной команды на высших уровнях 
соревнований. Также наблюдается значитель-
ный прогресс в показателях выполнения прохо-
дов в ноги: в атаке среднее количество прохода 
в ноги за одну схватку на соревнованиях увели-
чилось с 3 до 7 раз; в защите количество случа-
ев, когда при пропускании прохода в ноги уда-
ется не отдать балл, возросло с 1 до 4 раз. Эти 
результаты демонстрируют перспективность 
использования традиционных национальных 
упражнений в системе подготовки борцов.

Заключение. Результаты исследования по-
казали, что внедрение якутских национальных 
прыжков (кылыы) и приседаний на одной ноге в 
тренировочный процесс борцов вольного стиля 
способствует значительному улучшению их фи-
зической подготовки и спортивных показателей. 
Методика оказалась эффективным инструмен-
том для развития силы, устойчивости, коорди-

нации и выносливости ног, что особенно важно 
для выполнения ключевых приемов вольной 
борьбы, таких как проходы в ноги и защита от 
них. Эти упражнения помогают развить взрыв-
ную силу ног, что имеет решающее значение 
при выполнении быстрых и точных движений 
на ковре, а также укрепляют мышцы, которые 
активно задействуются в процессе борьбы.

Применение упражнений позволило сбор-
ной команде не только преодолеть многолетний 
спад, но и добиться выдающихся результатов 
на российской и международной аренах. Вклю-
чение таких упражнений в регулярные трени-
ровки стало катализатором улучшения общей 
физической подготовленности борцов, повы-
сив их выносливость и способность выдержи-
вать интенсивные поединки в условиях высокой 
конкуренции. Показатели команды значительно 
улучшились не только в области технической и 
тактической подготовки, но и в плане физиче-
ской выносливости, что позволило спортсменам 
выдерживать более высокие нагрузки и эффек-
тивнее противостоять соперникам на протяже-
нии всего поединка.

Кроме того, методика подчеркнула цен-
ность интеграции национальных традиций в со-
временную спортивную практику, став приме-
ром успешного сочетания культурного наследия 
народа и современных требований спорта выс-
ших достижений. Внедрение таких традицион-
ных элементов в спортивный процесс не только 
обогатило тренировки, но и дало возможность 
привнести в спортивную практику уникальный 
компонент, который укрепил национальную 
идентичность и дух команды. Такой подход спо-
собствует формированию более глубокого ува-
жения и интереса к культурному наследию, со-
единяя спорт с историей и традициями народа.

Внедрение таких методик открывает ши-
рокие возможности для улучшения подготовки 
и повышения конкурентоспособности спорт- 
сменов, что вносит важный вклад в развитие 
вольной борьбы. Кроме того, использование 
этих традиционных упражнений может оказать 
положительное влияние на другие виды спор-
та, где важны сила и выносливость ног, и стать 
моделью для внедрения культурных элемен-
тов в спортивную практику других регионов и 
стран. Этот опыт открывает новые горизонты 
для улучшения тренерских методик и оптими-
зации физической подготовки спортсменов на 
всех уровнях.
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Таким образом, методика показала высокую 
эффективность: команда, не имевшая чемпио-
нов России более десяти лет, с 2020 г. завоевала 
титулы чемпиона России, двух чемпионов Евро-

пы и призеров Первенства мира. Существенный 
качественный прирост в технике прохода в ноги 
и защиты подтверждает обоснованность и пер-
спективность методики. 
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ледовые и внеледовые тестовые упражнения; 
корреляционные взаимосвязи между результа-
тами тестовых упражнений.

аннотация: Бытующие в спортивной пе-
дагогике представления о наличии у человека 
общих физических качеств предопределяют со-
ответствующий этим представлениям подход к 
построению циклов подготовки спортсменов. 
Однако в ряде публикаций указывается на оши-
бочность представлений о наличии у человека 
отдельных физических качеств. Мы считаем, 
что вопрос о наличии у человека отдельных 
общих физических качеств требует более тща-
тельного и разностороннего изучения. Опреде-
ленную помощь в поисках ответа на этот вопрос 
может оказать более полное изучение и анализ 
корреляционных взаимосвязей между резуль-
татами, демонстрируемыми спортсменами в 
упражнениях, каждое из которых подразумева-
ет участие одного и того же физического каче-
ства, но отличается от других упражнений своей 
спецификой. Ранее опубликованные многими 
исследователями данные о подобных корреля-
ционных взаимоотношениях не способствовали 
пониманию характера взаимосвязей между ре-
зультатами выполнения хоккеистами различных 
упражнений и раскрытию принципов форми-
рования этих взаимосвязей. Выдвинуто пред-
положение, что формирование взаимосвязей 
между результатами выполнения хоккеистами 
тестовых упражнений обусловлено частотой и 
регулярностью совместного выполнения этих 
упражнений в тренировочных занятиях. Цель 
проведенного нами исследования – анализ по-
казателей тесноты взаимосвязей между резуль-

татами выполнения хоккеистами избранных 
тестовых упражнений вне льда и на льду. Были 
использованы следующие методы: анализ на-
учной литературы; спортивно-педагогические 
тестирования; методы математической стати-
стики; анализ полученных в исследованиях 
данных. Сравнение представленных в работе 
показателей тесноты взаимосвязей между ре-
зультатами выполнения хоккеистами спортив-
ной школы разных возрастных групп тестовых 
упражнений на льду и вне льда позволило сде-
лать следующие заключения: величины указан-
ных показателей характеризуются существен-
ными различиями; кардинальные различия в 
двигательной специфике рассматриваемых пар 
тестовых упражнений не влияют на величину 
показателей тесноты взаимосвязей результатов 
выполнения рассмотренных двигательных ак-
тов. Полученные результаты противоречат пред-
ставлениям о существовании физического каче-
ства «быстрота» и косвенно свидетельствуют о 
реализации в организме интегративных процес-
сов при регулярном выполнении человеком тех 
или иных пар упражнений. 

Введение. В большинстве печатных работ, 
посвященных теории и методике физического 
воспитания и спорта, указывается на прямую 
зависимость уровня спортивных результатов 
от уровня развития общих физических качеств  
[2; 6; 9]. Вместе с тем двукратный олимпийский 
чемпион, доктор медицинских наук А.Н. Воро-
бьев (1977) указывал на отсутствие в человече-
ском организме физиологических механизмов, 
способных осуществлять «трансформацию» 
общих физических качеств в специальные дви-
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гательные характеристики спортсменов [1]. 
Возможность существования отдельных фи-
зических качеств человека исключается в том 
числе системными законами функционирования 
человеческого организма [5]. Однако вывод о 
легитимности представлений о существова-
нии общих физических качеств можно сделать 
лишь на основании более полного изучения 
данного вопроса. Определенным подспорьем в 
этом может стать более детальное изучение осо-
бенностей корреляционных взаимоотношений 
между результатами выполнения спортсмена-
ми упражнений, каждое из которых подразуме-
вает использование одного и того же физиче-
ского качества, но отличается от других своей  
спецификой.

В исследовании, проведенном с участи-
ем 622 хоккеистов, проходящих обучение в 
спортивной школе, было выявлено отсутствие 
корреляционной зависимости между результа-
тами, демонстрируемыми хоккеистами в беге 
на дистанции 30 м на беговой дорожке, и ре-
зультатами, демонстрируемыми ими же на той 
же дистанции в беге на коньках на льду [6]. В 
публикациях других авторов зафиксированы 
попытки изучения взаимосвязей между резуль-
татами тестовых упражнений общефизической 
направленности и результатами выполнения 
хоккеистами специальных тестовых упражне-
ний на льду [2; 4; 7; 8; 10]. Во всех этих публи-
кациях несложно заметить противоречивость 
представленных результатов и выводов. Дан-
ные публикации не раскрывают возможных 
принципов и закономерностей формирования 
взаимосвязей между результатами выполнения 
различных упражнений. Следует отметить со-
мнительность выводов о «переносе трениро-
ванности» с одного упражнения на другое, сде-
ланных отдельными авторами изученных нами 
публикаций [2]. На пути решения задачи рас-
крытия принципов формирования взаимосвязей 
между результатами выполнения спортсменами 
различных упражнений было указано в моно-
графии Ю. Конорски (1970) [3].

Цель исследования – провести анализ уров-
ней взаимосвязей между результатами тестовых 
упражнений, выполненных хоккеистами, обу-
чающимися в спортивной школе в возрастных 
группах «10–16 лет».

Гипотеза исследования: выдвинуто пред-
положение, что формирование взаимосвязей 
между результатами выполнения хоккеистами 

тестовых упражнений обусловлено частотой и 
регулярностью совместного выполнения этих 
упражнений в тренировочных занятиях.

Задачи исследования.
1. Оценить различия между показателями 

тесноты взаимосвязей результатов скоростных 
тестовых упражнений, выполняемых хоккеиста-
ми спортивной школы.

2. Оценить влияние специфики упражне-
ний, используемых в тестированиях хоккеистов 
спортивной школы, на величины показателей 
тесноты взаимосвязей между их результатами.

Методы исследования: анализ научной ли-
тературы; спортивно-педагогические тестирова-
ния; методы математической статистики; анализ 
полученных в исследованиях данных.

Организация исследования. В многолетнем 
исследовании приняли участие хоккеисты, об-
учающиеся в спортивной школе в возрастных 
группах «10–16 лет». Тестирования хоккеистов 
проводились в конце подготовительных пери-
одов. В качестве материала для анализа были 
использованы результаты выполнения хок-
кеистами тестовых упражнений «бег 30 м со 
старта ‘‘на земле’’», «бег на коньках со старта 
30 м лицом» и «бег на коньках со старта 30 м 
спиной», которые, согласно бытующим пред-
ставлениям, зависят от уровня развития физи-
ческого качества «быстрота». Были рассчитаны 
среднегрупповые показатели выполнения хок-
кеистами указанных тестовых упражнений. Для 
количественной оценки тесноты взаимосвязей 
результатов выполнения хоккеистами указан-
ных тестовых упражнений использовали метод  
Браве – Пирсона (r).

Результаты исследования. В табл. 1 пред-
ставлены показатели тесноты взаимосвязей 
между результатами выполнения хоккеистами 
спортивной школы тестовых упражнений «бег 
30 м со старта на ‘‘на земле’’» и «бег на коньках 
со старта 30 м». 

Величины показателей тесноты взаимосвя-
зей между результатами выполнения хоккеиста-
ми разных возрастных групп указанных упраж-
нений варьировали от очень слабой до средней 
степени взаимосвязей.

В табл. 2 представлены показатели тесно-
ты взаимосвязей между результатами выполне-
ния хоккеистами спортивной школы тестовых 
упражнений «бег 30 м со старта ‘‘на земле’’» и 
«бег на коньках 30 м спиной».

Величины показателей тесноты взаимосвя-
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зей между результатами выполнения хоккеиста-
ми разных возрастных групп указанных упраж-
нений варьировали от очень слабой до средней 
степени взаимосвязей. 

В табл. 3 представлены показатели тесно-
ты взаимосвязей между результатами выполне-
ния хоккеистами спортивной школы тестовых 
упражнений «бег на коньках со старта 30 м ли-

цом» и «бег на коньках со старта 30 м спиной».
Величины показателей тесноты взаимо- 

связей между результатами выполнения хок-
кеистами разных возрастных групп указанных 
упражнений варьировали от слабой до высокой 
степени взаимосвязей.

Обсуждение результатов исследования. 
Существенные различия показателей тесноты 

Таблица 1. Показатели тесноты взаимосвязей между результатами выполнения тестовых  
упражнений «бег 30 м со старта ‘‘на земле’’» и «бег на коньках со старта 30 м» 

Возраст Тестовые упражнения Коэффициент корреляции (r) Теснота взаимосвязи

10 лет (n = 132)
Бег 30 м со старта «на земле»

0,17 очень слабая
Бег 30 м на коньках 

11 лет (n = 79)
Бег 30 м со старта «на земле»

0,02 очень слабая
Бег 30 м на коньках 

12 лет (n = 131)
Бег 30 м со старта «на земле»

0,33 слабая
Бег 30 м на коньках 

13 лет (n = 114)
Бег 30 м со старта «на земле»

0,50 средняя
Бег 30 м на коньках 

14 лет (n = 43)
Бег 30 м со старта «на земле»

0,40 слабая
Бег 30 м на коньках 

15 лет (n = 77)
Бег 30 м со старта «на земле»

0,52 средняя
Бег 30 м на коньках 

16 лет (n = 46)
Бег 30 м со старта «на земле»

0,16 очень слабая
Бег 30 м на коньках 

Таблица 2. Показатели тесноты взаимосвязей между результатами тестовых  
упражнений «бег 30 м со старта ‘‘на земле’’» и «бег на коньках 30 м спиной»

Возраст Тестовые упражнения Коэффициент корреляции (r) Теснота взаимосвязи

10 лет (n = 132)
Бег 30 м со старта «на земле»

0,04 очень слабая
Бег 30 м на коньках спиной

11 лет (n = 79)
Бег 30 м со старта «на земле»

0,10 очень слабая
Бег 30 м на коньках спиной

12 лет (n = 131)
Бег 30 м со старта «на земле»

0,25 очень слабая
Бег 30 м на коньках спиной

13 лет (n = 114)
Бег 30 м со старта «на земле»

0,23 очень слабая
Бег 30 м на коньках спиной

14 лет (n = 43)
Бег 30 м со старта «на земле»

0,45 слабая
Бег 30 м на коньках спиной

15 лет (n = 77)
Бег 30 м со старта «на земле»

0,50 средняя
Бег 30 м на коньках спиной

16 лет (n = 46)
Бег 30 м со старта «на земле»

0,05 очень слабая
Бег 30 м на коньках спиной
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взаимосвязей (от фактического отсутствия вза-
имосвязей до высоких степеней взаимосвязей) 
между результатами выполнения хоккеистами 
возрастных групп «10–16 лет» различных тесто-
вых упражнений скоростного характера высту-
пают против представлений о существовании 
у человека физического качества «быстрота». 
Если бы указанное физическое качество чело-
веческого организма существовало и от него 
зависели бы результаты выполнения хоккеиста-
ми упражнений скоростного характера, то сте-
пени взаимосвязей между среднегрупповыми 
результатами, демонстрируемыми хоккеистами 
в разных упражнениях, были бы примерно оди-
наковыми либо различались бы несущественно. 
Представленные результаты также свидетель-
ствуют о том, что различия в специфике двига-
тельных актов не влияют на формирование вза-
имосвязей между результатами их выполнения. 
Высокие степени взаимосвязи между результа-
тами выполнения хоккеистами тестовых упраж-
нений «бег на коньках со старта 30 м лицом» и 
«бег на коньках со старта 30 м спиной», проде-
монстрированные в абсолютном большинстве 
возрастных групп (кроме возрастной группы 
«10 лет»), дают основание предполагать, что в 
основе формирования взаимосвязей между ре-
зультатами выполнения различных упражнений 
лежат частота и регулярность совместного вы-
полнения этих упражнений (или их элементов) 

в тренировочных занятиях. В связи с этим из-
учение принципов формирования взаимосвязей 
между результатами выполнения спортсменами 
тестовых упражнений требует анализа трени-
ровочных нагрузок, освоенных спортсменами в 
предшествующий тестированиям период подго-
товки. Кроме того, полученные в исследовании 
результаты дают основание считать, что показа-
тели тесноты взаимосвязи между результатами 
выполнения разных упражнений не отражают 
характер «переноса тренированности» между 
этими упражнениями, как это представляется во 
многих печатных работах. Все вышесказанное 
обуславливает необходимость целенаправлен-
ного исследования принципов формирования 
взаимосвязей между результатами выполнения 
спортсменами различных двигательных актов. 
Следует ожидать, что результаты таких ис-
следований послужат стимулом для дальней-
шего развития теории, методики и практики  
хоккея.

На основании результатов проведенного ис-
следования мы пришли к следующим выводам. 

1. Выраженные различия между пока-
зателями тесноты взаимосвязей результатов 
скоростных тестовых упражнений, продемон-
стрированных хоккеистами спортивной школы, 
свидетельствуют против представления о суще-
ствовании у человека общего физического каче-
ства «быстрота». 

Таблица 3. Показатели тесноты взаимосвязей между результатами тестовых упражнений скоростного  
характера «бег на коньках со старта 30 м лицом» и «бег на коньках со старта 30 м спиной»

Возраст Тестовые упражнения Коэффициент корреляции (r) Теснота взаимосвязи

10 лет (n = 132)
Бег 30 м на коньках лицом

0,46 слабая
Бег 30 м на коньках спиной

11 лет (n = 79)
Бег 30 м на коньках лицом

0,73 высокая
Бег 30 м на коньках спиной

12 лет (n = 131)
Бег 30 м на коньках лицом

0,71 высокая
Бег 30 м на коньках спиной

13 лет (n = 114)
Бег 30 м на коньках лицом

0,58 средняя
Бег 30 м на коньках спиной

14 лет (n = 43)
Бег 30 м на коньках лицом

0,80 высокая
Бег 30 м на коньках спиной

15 лет (n = 77)
Бег 30 м на коньках лицом

0,73 высокая
Бег 30 м на коньках спиной

16 лет (n = 46)
Бег 30 м на коньках лицом

0,62 средняя
Бег 30 м на коньках спиной
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2. Двигательная специфика пар упражне-
ний, между результатами выполнения которых 
оценивается уровень взаимосвязи, не оказывает 
влияния на величины показателей тесноты оце-
ниваемых взаимосвязей. 

3. Получено косвенное подтверждение вы-

двинутой нами гипотезы, гласящей о том, что 
выраженность тесноты взаимосвязей между ре-
зультатами тестовых упражнений зависит от ча-
стоты и регулярности выполнения хоккеистами 
этих упражнений в предшествующий тестиро-
ваниям период подготовки спортсменов. 
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осоБенносТи макРоЦикЛоВ  
В ПодгоТоВке команд ВЫсокоЙ  
кВаЛиФикаЦии По БаскеТБоЛу

Ключевые слова: баскетбол; спортивная 
подготовка; годовой макроцикл; тренировочная 
нагрузка; объем; интенсивность.

аннотация: В статье представлен результат, 
полученный в ходе аналитической деятельно-
сти, осуществленной с целью выявления осо-
бенностей организации макроциклов в подго-
товке мужских команд высокой квалификации 
по баскетболу. Цель достигалась решением сле-
дующих задач: установление соревновательной 
результативности баскетбольных команд и вы-
явление динамики исследуемых параметров в 
макроциклах системы спортивной подготовки. 
В качестве гипотезы выступило предположе-
ние, согласно которому выявление идеальных 
с точки зрения соревновательной результатив-
ности параметров объема и интенсивности 
тренировочной нагрузки позволит построить 
эффективную кривую вносимых тренером изме-
нений для решения текущих и перспективных 
задач. Примененный комплекс теоретических 
методов (сравнительного анализа, обобщения 
и систематизации) позволил обосновать сорев-
новательную результативность баскетбольных 
команд через структурно-функциональную 
организацию тренировочного процесса ис-
ключительно по двум параметрам нагрузки –  
объему и интенсивности. Выявленные особен-
ности легли в основу закономерностей, став-
ших ключевыми в планировании, построении 
и организации спортивной подготовки в рам-
ках годового макроцикла с сопряженными  
составляющими. Практико-ориентированность 
результатов исследовательской деятельности 
заключается в возможности применения в тре-
нировочной практике предложенного нами ша-
блона распределения нагрузки с обязательной 

адаптацией к условиям реализации спортивной 
подготовки игроков в баскетбол. 

Введение. Высокий уровень конкуренции 
на мировой спортивной арене обоснованно ак-
туализирует исследовательскую деятельность, 
направленную на конкретизацию факторного 
влияния, обуславливающего результативность 
спортивной деятельности во всех видах спорта. 
В баскетболе максимально высокую степень ре-
ализации потенциальных возможностей игрока 
и, соответственно, результативности соревно-
вательной деятельности можно достичь путем 
своевременного выявления его индивидуальных 
возможностей, сопряженных со всеми компо-
нентами (частями, сторонами, звеньями) тре-
нировочного процесса спортивной подготовки  
[1, с. 121]. 

Названное сопряжение обеспечивается пу-
тем установления закономерного (целесообраз-
ного) соотношения компонентов и алгоритма 
их реализации в практике осуществления тре-
нировочного процесса [5, с. 92]. Оптимальная 
организация тренировочного процесса кроме 
структурного сопряжения предусматривает за-
висимость от времени его реализации, выделяя 
структурную организацию тренировочного за-
нятия и/или малых циклов: микроциклы, сово-
купность которых объединяется в мезоциклы 
(≈ одного месяца), образующие макроциклы – 
блок, временные параметры реализации которо-
го начинаются от полугода [4, с. 1072].

Цель исследования заключается в выявле-
нии особенностей организации макроциклов в 
подготовке команд высокой квалификации по 
баскетболу.

Теоретический анализ проблемы иссле-
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дования. Опираясь на осуществленный ана-
лиз результатов, фиксируемых в специальных 
исследованиях и в спортивной практике, мы 
сделали вывод об оперировании преимуще-
ственно двумя показателями тренировочной 
деятельности – объемом и интенсивностью 
тренировочной нагрузки [2; 3; 5]. Детализация 
практики в организации тренировочного про-
цесса баскетбольных команд ряда стран пока-
зала значения в вышеназванных составляющих 
тренировочной нагрузки, что отражено нами  
на рис. 1.

Далее, нами были совмещены данные, по-
лученные в ходе анализа выбранных нами кри-

териев тренировочной нагрузки, с успешностью 
игровой деятельности в рамках соревнователь-
ной борьбы команд (рис. 2).

Результаты исследования. По результатам 
осуществленной аналитической деятельности, 
направленной на достижение цели сформули-
рованной проблемы, были получены данные, 
свидетельствующие о существенном превос-
ходстве, выраженном соревновательным пре-
имуществом, мужской баскетбольной команды 
«Суррей Скорчерс». 

Игрокам команды удалось продемонстриро-
вать максимальную в сопоставлении с осталь-
ными результативность по сумме всех прове-

Рис. 1. Значения объема и интенсивности тренировочной нагрузки в рамках  
годичного макроцикла спортивной подготовки мужских баскетбольных команд, % 
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Рис. 2. Результаты соревновательной деятельности мужских  
баскетбольных команд в рамках календарного года, % 

Рис. 3. Структурно-функциональная организация макроцикла  
спортивной подготовки мужской команды баскетболистов

Подготовительный период

этап функциональной подготовки: общее количество тренировочных  
занятий – 7–8, в том числе: средней интенсивности – 3–4; высокой 
интенсивности – 3; максимальной интенсивности – 1; общий объем 
тренировочной нагрузки – 14 %

этап специальной подготовки: общее количество тренировочных занятий в
микроцикле – 10–12, в том числе: средней интенсивности – 4–5; высокой 
интенсивности – 3–4; максимальной интенсивности – 2–4; общий объем 
тренировочной нагрузки в микроцикле – 25 %

этап предсоревновательной подготовки: общее количество тренировок – 
8–9, в том числе: средней интенсивности – 3–4; высокой интенсивности – 3; 
максимальной интенсивности – 2; общий объем тренировочной нагрузки в
микроцикле – 35 %

Соревновательный период

общее количество занятий в микроцикле – 8, в том числе: средней  
интенсивности – 4; высокой интенсивности – 3; и максимальной  
интенсивности – 1; общий объем тренировочной нагрузки в микроцикле –  
45 %

Переходный период

общее количество тренировок – 3–5, в том числе: средней интенсивности – 
3–4; высокой интенсивности – 1; общий объем тренировочной нагрузки в 
микроцикле – 30 %
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денных за год игр. Это, на наш взгляд, является 
основанием для принятия значений двух состав-
ляющих тренировочной нагрузки в макроцикле 
спортивной подготовки игроков за идеальные 
в рамках ограниченности исследовательско-
го поля проблемы и рассматриваемых в нем  
объектов. 

Детализация зафиксированных данных по-
зволила смоделировать основные значения в 
показателях объема и интенсивности трениро-
вочной нагрузки, поместив их в условия трени-
ровочного процесса (рис. 3).

Заключение. Особенностью построения и 
непосредственной реализации подготовитель-
ного периода макроцикла баскетболистов муж-
ской команды является его структурирование 
тремя самостоятельными этапами с высокой 
степенью сопряженности между собой. Особен-
ность соревновательного периода заключена в 
стабилизации всех значений исследуемых пока-
зателей с односторонним ростом интенсивности 
тренировочной нагрузки, сопоставляемой в ходе 
организации с календарем соревнований. В ка-
честве еще одной особенности необходимо вы-
делить варьирование количества встраиваемых 

так называемых промежуточных мезоциклов с 
временным снижением тренировочной нагрузки 
в целом. К особенностям переходного периода 
среди множества выделяемых учеными, специ-
алистами и непосредственно тренерами практик 
следует отнести избегание резких изменений в 
значениях всех исследуемых показателей, со-
прягаемых в условиях мониторинговой кор-
рекции с индивидуальным состоянием каждого 
игрока команды.

Резюмируя результаты исследования, мож-
но констатировать достижение поставленной 
цели в построении своеобразной тренировоч-
ной модели, структурно-функциональная орга-
низация которой представляет собой комплекс 
периодов «1–3 + 1–1 + 1–1», на основе вариатив-
ности объема и интенсивности тренировочной 
нагрузки без учета видов спортивной подготов-
ки. Практико-ориентированность результатов 
исследовательской деятельности заключается 
в возможности применения в тренировочной 
практике предложенного нами шаблона распре-
деления нагрузки с обязательной адаптацией к 
условиям реализации спортивной подготовки 
игроков в баскетбол.
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Abstract: A comprehensive method for 
improving physical performance and adaptive 
capabilities of overweight individuals is proposed. 
The objective of the study was to correct the 
level of physical performance of girls using the 
biologically active food supplement triastine 
during volleyball training. The hypothesis of the 
study is that the use of the biologically active food 
supplement triastine during volleyball training 
will improve physical performance and adapt the 
body of overweight girls to physical activity. The 
study involved 21 first-year students of ASTU, 
with different body mass indices (BMI), aged 
18–19 years. Research methods: the study used 
anthropometric measurements (weight, height, 
BMI) and the Harvard step test for a quantitative 
assessment of physical performance. Research 
results: after the experiment, the dynamics of 
the level of physical performance improved 
significantly: a reliable change in the body mass 
index in the experimental group 1 from 1 degree of 
obesity to the gradation of overweight; the overall 
reliable increase in physical performance was  
29.7 % (p < 0.05); in the experimental group 2, the 
body mass index changed significantly from grade 
2 obesity to grade 1 obesity (p < 0.05); the level 
of physical performance also improved by 23.9 %, 
but no statistically significant result was recorded  
(p > 0.05). 

Introduction

The modern educational process places very 
high demands on students entering the first year 
of higher education. Due to computerization 
and digitalization, the life of modern students is 

becoming more comfortable, but also sedentary. 
Reduced physical activity leads to excess 
weight gain. And excess weight is a factor in the 
occurrence and development of cardiovascular, 
respiratory, hormonal and other diseases. One of 
the recommendations of doctors and specialists 
in the field of physical education when working 
on excess weight is to increase physical activity 
[1; 10–13]. The correct selection of physical 
exercises, the intensity of work allows you to 
affect fat, carbohydrate and protein metabolism, 
so we consider the rehabilitation of obesity with 
physical exercises to be quite relevant [1; 3; 5; 6]. 
But systematic physical education classes require 
good physical performance from those involved, 
and overweight students have big problems in 
this regard [5]. To help such a contingent of 
students, many authors [2; 4; 6] recommend using 
adaptogenic drugs. Adaptogenic drugs are quite 
widely represented in our everyday life [2]. With 
pharmacocorrection by adaptogens, there is no 
stress reaction and initial phase of anxiety, the 
adrenal glands do not hypertrophy, the activity 
of the immune system does not decrease. During 
training, adaptation occurs through neurohumoral 
restructuring, while adaptogens can directly 
affect cellular structures. In addition, adaptogens 
(in particular, ginseng, trecrezan, triastine) not 
only do not cause a state of overtraining, but also 
prevent it, and also make it possible to correct the 
consequences of excessive training [4; 7].

Based on the above, we can formulate the 
purpose of the study: to increase the physical 
performance of girls with varying degrees of 
obesity, using the dietary supplement triastine, 
during volleyball training.

Having analyzed the materials [4–7] on the 
use of dietary supplements in everyday life, it was 
decided to use the properties of adaptogens, namely 
the dietary supplement triastine, when working 
with overweight students. Triastin contains 
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oxyethylammonium methylphenoxyacetate, which 
in turn is the basis of the well-known drug trekrezan, 
as well as beta-carotene, alpha-tocopherol, 
garlic, lactose. According to the description and 
indications, triastin works quite well for obesity, 
affects fat metabolism [4].

Results

The study involved first-year girls of ASTU 
(18.3 ± 1.1 years old) who were overweight. The 
pedagogical experiment was designed for 4 stages, 
during the academic year. At the first stage of the 
experiment, anthropometric measurements of body 
weight, height, and determination of body mass 
index were carried out [9]. To determine the level 
of physical performance, the Harvard step test was 
used, in the form of climbing a step (table 1). 

Based on the testing results, the experimental 
groups were determined:

1) experimental group 1: (12 people), body 
mass index corresponds to 1 degree of obesity;

2) experimental group 2: (9 people), body 
mass index corresponds to 2 degree of obesity.

Experimental group 1: girls with 1 degree of 
obesity, who received for years 2 courses of dietary 
supplement triastin at a dose of 300 mg/day for  
21 days, (starting from the second day of training), 
and the second course began on the 16th week), 
simultaneously with volleyball training.

Experimental group 2: girls with grade 2 
obesity, who received three courses of dietary 
supplement triastin at a dose of 300 mg/day for  
21 days during the year, the first course began on 
the second day of training, the second course began 
on the 14th week, and the third course began on 
the 26th week of training, simultaneously with 
volleyball training.

The number of courses varies, because the 
daily rate depends on the weight of the subject.

All girls are adults and agreed to participate in 
the experiment.

In training sessions, preference was given 

to playing volleyball, which is characterized by 
low and medium-intensity loads, but long in time, 
which contributes to better fat burning. Training 
sessions were held 3 times a week for 3 academic 
hours. The training content was identical for both 
groups.

To master the technical elements of volleyball,  
a certain level of physical performance, 
development of coordination skills and other 
physical qualities is required.

Using the recommendations for teaching 
volleyball [8], a plan of training sessions was drawn 
up for teaching and developing special physical 
qualities necessary for performing these tasks. In 
the training process, exercises for the initial level 
of volleyball training were used, all exercises 
for developing physical qualities were selected 
depending on the level of training of the girls. 
At the first stages, outdoor games were actively 
used, and at the last stages of the experiment, an 
emphasis was placed on a two-way game according 
to simplified rules.

At the beginning of the experiment, the IGST 
of girls from both the first and second experimental 
groups had very low indicators, because, having 
excess weight, they had not previously done 
physical exercises. For training sessions within 
the groups, comfortable conditions were created 
that contributed to motivation for training. In EG-1 
and EG-2, at the beginning of the experiment, 
before the start of taking triastine, low adaptation 
to physical activity was recorded in all subjects. At  
the first stage, frequent pauses for rest had to be 
taken during training.

During the pedagogical experiment, 
intermediate testing of the IHST indicators was 
conducted 2, 4, 6 months after the start of the 
experiment and control testing at the end of the 
experiment.

In EG-1, physical performance changed 
progressively, from the initial level of 54.2 ± 3.6 
(low level) to 70.3 ± 5.6 units, which corresponds 
to the border of the average and good level of 

Table 1. BMI and IHST values of female students from EG-1 and EG-2 at the beginning of the experiment (X ± m) 

No. Group Body weight (kg) Height (m) Body mass index IHST (units) Physical performance 
assessment

1 EG-1 (n = 12) 84 ± 10.4 167 ± 4.8 30.1 (1st degree obesity) 54.2 ± 3.6 low level
2 EG-2 (n = 9) 96 ± 12.1 165 ± 4.1 35.3 (2nd degree obesity) 53.6 ± 3.4 low level
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performance. In general, the increase in IHST was 
29.7 % (p < 0.05).

In EG-2, physical performance also improved 
by 23.9 %, from 53.6 ± 3.4 to 66.4 ± 5.1 units, which 
indicates an average level of performance, but 
despite the significant improvement, no statistically 
significant result was recorded (p > 0.05).

The body mass indices of the girls changed 
significantly and reliably in both groups (table 2): 
in the experimental group 1 the values changed 
from the initial BMI of 30.1 to the final 28 units, 
from the first degree of obesity to the gradation 
of overweight (p < 0.05), in the experimental 
group 2 from 35.3 to the result of 33 units, which 
corresponds to the first degree of obesity (p < 0.05).

Systematic training sessions also affected 
the body mass and, accordingly, the BMI of the 
students.

Conclusion

1. The use of triastine affects the improvement 
of regulatory mechanisms by accelerating the 
processes of reserve mobilization, increasing the 
efficiency of metabolism. The delivery of oxygen 
and substrates to tissues and their utilization is 
facilitated, the removal of metabolic products 

is accelerated, recovery processes are generally 
stimulated and physical performance is improved.

2. The use of volleyball elements as a means 
of increasing motor activity is positively assessed.

3. After the conducted study, we can state  
the fact:

a) a reliable change in BMI in the experimental 
group 1 from 1 degree of obesity to the gradation of 
overweight; the overall reliable increase in physical 
performance was 29.7 % (p < 0.05);

b) in the experimental group 2, BMI changed 
reliably from 2 degree of obesity to gradation  
1 degree of obesity (p < 0.05); the level of 
physical performance also improved by 23.9 %, 
but no statistically significant result was recorded  
(p > 0.05); for girls with 2 degree of obesity, a 
longer period of time than 8 months of the study is 
required.

4. Considering the body weight indicators 
of the subjects, both at the beginning of the 
experiment and at the end, we can note the level 
of increased physical performance abilities, which 
does not cancel out subsequent work on oneself 
and improvement of the results of one's health. 
The obtained data allow us to formulate tasks for 
conducting systematic studies of the effects of 
triastine and similar dietary supplements.
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Note: * – at a significance level of p < 0.05
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аннотация: В работе представлены резуль-
таты исследования роли православия в духов-
ном воспитании современной молодежи. 

Целью данного исследования является вы-
явление роли православия в духовном воспита-
нии современной молодежи как одного из ком-
понентов современной педагогики. 

Методология и методы исследования: ме-
тод аналитического обзора, анализ, сравнение, 
обобщение. Авторы продолжают в данной ра-
боте развитие тематики научных исследований 
теологического образования. 

Выводы: в ходе проведенного исследования 
были проанализированы актуальные проблемы 
духовно-нравственного воспитания на базе со-
временных учебных заведений и выявлены пути 
его развития в системе ценностей православной 
традиции.

В условиях современной культуры, которая 
перестраивается на парадигму цифровых обще-
ственных отношений, происходит переориента-
ция на систему ценностей, которая не является 
базовой для конкретной страны. В первую оче-
редь на данную тенденцию откликается система 
образования, перестраиваясь не только в содер-
жательном плане, но и в целевом направлении. 
Это происходит на всех уровнях образования  
[5; 7]. Сегодня образование нацелено на под-
готовку узкого специалиста высокой квали-
фикации в определенной сфере деятельности. 
Именно цифровизация общественных отноше-
ний позволяет эффективно и качественно осу-

ществлять образовательный процесс, особенно 
когда речь идет о гибкости и доступности обра- 
зования. 

Унификация и стандартизация образования, 
которые становятся основными отличительны-
ми чертами процесса его цифровизации, при-
водят к тому, что нивелируется базовая часть 
культуры, становясь компонентом, который не 
вписывается в новую парадигму техногенного 
общества. Действительно, современная моло-
дежь в большей степени нуждается в получении 
возможности освоения необходимой информа-
ции и навыков и превращения ее в знания для 
реализации будущей профессиональной дея-
тельности. Уже с дошкольного образования на-
блюдается тенденция перехода воспитательного 
процесса в сферу цифровых технологий, ког-
да ребенок, еще не умея читать, знакомиться с 
цифровым контентом иностранного производ-
ства или отечественным, но выполненным со-
гласно мировым трендам, которые не всегда со-
ответствуют традициям русской культуры.

В целях духовного возрождения России об-
разовательная система пытается ориентировать-
ся на традиции православного образования на 
новом витке технологизации общества. «Корен-
ное отличие воспитания мирского от духовного 
в том, что в первом случае морально-этические 
нормы усваиваются как данные извне образцы 
поведения, поэтому в некоторых случаях мо-
гут достаточно легко меняться, а во втором –  
раскрываются, взращиваются уже заложен-
ные в душе человека нравственные принципы»  
[1, с. 21]. Эти и многие другие положения от-
ражены в трудах отечественных мыслителей 
и сегодня становятся основой для поиска пу-
тей решения сложившихся проблем в духовно- 
нравственном воспитании современной молоде-
жи [2; 6]. 
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Конечно, речь не идет о восстановлении ар-
хаической православной культуры в системе об-
разования. Перед педагогами стоит непростой 
вопрос, который заключается в том, чтобы опре-
делить основу, базовые ценности православия 
и адаптировать их без искажения к современ-
ной культуре. Скажем, известно, что согласно 
православной традиции основу отношений Бога 
и человека составляет любовь. Светское пони-
мание данного феномена достаточно сильно от-
личается от религиозного и требует серьезной 
подготовки для его осмысления. Отличие имеют 
и многие другие понятия, например, свобода в 
христианстве толкуется как свобода от греха, и 
задача человека заключается в учении пресекать 
пагубные страсти.

Кроме того, православие и православная 
педагогика направлены на формирование в че-
ловеке способностей выстраивания иерархии 
ценностей. Светская педагогика ориентирована 
тоже в этом направлении. Но само понятие та-
кой системы иное. Только православная педаго-
гика ставит перед собой задачу формирования 
понимания и принятия вечных ценностей.

Сегодня все чаще предпринимаются по-
пытки реализации православного компонен-
та на базе не только религиозных школ, но и 
светских. В православной школе такой подход 
реализовать гораздо проще, нежели в светской. 
Православная школа, как правило, формирует-
ся на базе храмов или иных религиозных орга-
низаций, где само окружение в виде церковной 
практики способствует формированию у детей 
с самого раннего возраста православного ми-
ровоззрения. В светской школе такой подход 
невозможен. Включение в образовательный 
процесс отдельных предметов, знакомящих де-
тей с православной культурой, оказывается не 
всегда эффективным. Дело в том, что в свет-
ском образовании в большей степени реализу-

ется научный подход, формируя у обучающихся 
научное мировоззрение. Эти два вида мировоз-
зрения выстраивают и объясняют картину мира 
с разных позиций, причем достаточно противо- 
речивых.

Основная проблема современной педагоги-
ки заключается в том, что, приобщая обучаю-
щихся к системе ценностей, которые являются 
базовыми для культуры, она не может опереться 
на достоверный опыт и подтверждение пози-
тивности этих ценностей. Попадая со школь-
ной скамьи в социум, молодежь сталкивается с 
тем, что все знания о том, «что такое хорошо и 
что такое плохо», теряют свое значение, меняя 
смыслы. Светское общество не живет согласно 
православным традициям и не сможет прий-
ти к этому. Однако основная роль православия 
в духовном воспитании современной молоде-
жи заключается не в том, чтобы приобщать ее 
к воцерковлению, а в том, чтобы формировать 
духовное отношение к миру, т.е. именно чело-
веческое, стремящееся к высшему, к духовно-
му идеалу. Возможно, когда современные уче-
ные, юристы, экономисты, политики, педагоги  
и т.д. будут иметь в своем мировоззрении систе-
му традиционных ценностей, то и научные от-
крытия, плоды труда, технологии социального 
управления и др. не будут вступать в противоре-
чие с законами природы и не будут направлены 
против самого человека как существа высоко- 
духовного.

Таким образом, роль православия в духов-
ном воспитании современной молодежи заклю-
чается в том, что оно формирует систему тра-
диционных ценностей национальной культуры, 
способствует приобщению молодежи к пони-
манию высоконравственных посылов в любом 
виде деятельности, что особенно важно для ре-
ализации своих способностей в профессиональ-
ной деятельности. 
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Abstract: The article addresses the issue of 
enhancing the effectiveness of foreign language 
teaching of university students through the 
systematic application of digital tools. The 
relevance of the chosen topic is driven by the 
increasing demands for proficiency in foreign 
languages in the context of globalization and the 
integration of educational processes, as well as the 
necessity to adapt traditional teaching methods to 
modern digital realities.

Research methods include an analysis of 
existing approaches to foreign language teaching, 
surveys of students and teachers, as well as 
experimental implementation of digital tools in the 
educational process. The study aims to determine 
the impact of digital tools on student motivation, 
identify their role in the development of language 
skills, and assess the overall effectiveness of 
learning.

The hypothesis of the research posits that the 
systematic use of digital tools in foreign language 
education enhances student motivation and 
improves their learning outcomes.

The results obtained confirmed the hypothesis: 
students who actively utilized digital tools 
demonstrated a higher level of engagement 
and significant improvement in language skills 
compared to a group learning through traditional 
methods. In conclusion, the necessity of integrating 
digital technologies into the educational process 
is emphasized to achieve higher results in foreign 
language learning. 

This article discusses the features of teaching 
a foreign language using information and 
communication and digital technologies. Digital 
technologies have become an integral part of our 
lives, including such an area as learning foreign 
languages. At the same time, digitalization itself 
is not a methodological approach, but only able 
to help in the implementation of existing methods 
and, if necessary, to offer new activities within 
these methods. Digital tools will continue to change 
the organization of the educational process. But, 
a large-scale transformation of foreign language 
teaching can occur only in the case of joint 
purposeful interaction of all participants in the 
educational process.

The use of “new” media, no matter how it 
looks, will not lead to fundamental changes in 
teaching and learning foreign languages. Changes 
will occur only as a result of the creation of new 
methodological approaches (as it was in the 
1970s with the introduction of the communicative 
approach), or due to the fact that existing approaches 
will be applied in a different way (everywhere and 
more consistently), if at all. Progress in teaching 
foreign languages has been stagnating for some 
time. This is primarily due to the fact that different 
teaching requirements create mutual barriers. As 
an example, on the one hand, the requirements of 
standardization and competence training, which can 
be tested through tests, and on the other hand, the 
requirements of student orientation in the learning 
process, differentiated learning, which is designed 
to activate knowledge. There is an eclecticism of 
methods – everyone chooses what suits them –  
and this contributes to the fact that educational 
institutions, students and publishers who print 
textbooks put up with an unsatisfactory situation. If 
everything stays that way, then teaching a foreign 
language in 50 years will look the same as it does 
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today.
And digitalization of foreign language 

teaching will not change anything here, since it 
is not a (new) methodological approach, but can 
only support didactic methods, if necessary, create 
opportunities for new or other types of activities 
in which certain methodological principles can 
be implemented differently, and maybe better. 
Pinning hope only on technical means that should 
fundamentally change the reality of teaching 
foreign languages is considered counterproductive. 
If only the teaching tools or techniques are changed, 
then there will be no real development. In addition, 
the use of completely different digital tools can 
support any principles and methods of teaching 
foreign languages – therefore, digitalization can 
be equally directed both to the development of 
certain principles and to the continuation of modern 
methodological eclecticism.

Gradual changes will occur in any case, 
first of all, in the field of the organization of the 
educational process and the means of individual 
learning – within or outside of classes. 

Digital tools will continue to change the 
organization of the educational process (eventually 
facilitating it). Digital textbooks, software for 
organizing and conducting exams, computer 
systems for the full implementation of management 
processes in educational institutions, platforms for 
educational materials and support for educational 
processes – all this will be much more, if not 
widespread, in the future.

This development may lead to an increase in 
the volume of data on students and their academic 
progress (key concept: learning analytics), and 
scientific research on the study and teaching of 
foreign languages will be able to access other  
data sets. 

In certain areas, this will lead to the emergence 
of new knowledge. This knowledge will be used 
to develop learning materials that will be better 
adapted for more individualized learning. Access 
to the target language in the form of materials and 
virtual communication capabilities will become 
easier and easier. The multimodality of media will 
grow, becoming more differentiated. In addition, 
the volume of educational materials with free 
access will increase in the future.

The motivation for these changes does not 
depend on technology, but is generated by the will 
to consistently implement learning that focuses 
on students, contributing to the development of 
their independence. Informal and formal, more 
manageable, less manageable and unmanageable 
phases of learning in foreign languages are 
consistently combined. The central element 
from the very beginning is genuine (authentic) 
communication with students, not only virtual, 
but also physical in other educational places. 
When students use the possibilities of digital 
communication with native speakers more 
intensively and work with materials and speech 
exercises on the Internet, the role of teachers is 
changing. In no case do they become superfluous, 
but play an even more important role, providing 
advice and support in learning a foreign language. 
After all, only they can contribute to the 
development of student independence, creating 
opportunities for the appropriate use of the above 
tools and accurately helping in solving various 
problems, both substantive and primarily related  
to form.

Learning a foreign language takes place 
not only in a certain classroom, but also in other 
educational places. In addition, it is characterized 
by many different forms of work and interaction. 
At the same time, the physical presence of a 
student is only one form, as is isolated learning 
(for example, at home). Next to them, there are 
many other forms that can be used depending 
on the educational goals (on the initiative of the 
teacher or student in the process of independent 
work). Blended learning scenarios, where various 
methodological approaches and didactic solutions 
are combined at different levels, determine 
the reality of learning and teaching foreign  
languages.

Thus, the transformation of foreign language 
teaching can and will happen only when we 
radically change the habits associated with teaching 
and learning languages: the rejection of learned 
behaviors and the creation of new stereotypes of 
action. All actors should actively work on such 
changes: both management and teachers. This is the 
only way we can achieve real changes in the future 
teaching of foreign languages.
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осужденные; психоактивные вещества; реаби-
литация; ресоциализация; межведомственное 
взаимодействие.

аннотация: Цель исследования: обос- 
новать необходимость формирования про-
фессиональной компетентности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы в работе с 
зависимыми осужденными. Задачи исследова-
ния: анализ механизмов формирования зависи-
мостей; оценка эффективности существующих 
методов реабилитации; разработка рекомен-
даций по совершенствованию подготовки со-
трудников. Гипотеза исследования: интеграция 
междисциплинарного знания (нейробиология, 
психология и социология) и практических на-
выков в работу сотрудников пенитенциарных 
учреждений позволит преодолеть стигмати-
зацию зависимых, повысить эффективность 
программ реабилитации и снизить риски ре-
цидивной преступности. Методы исследова-
ния: системный анализ научных данных, обзор 
международного опыта, оценка эффективности 
инструментов диагностики и методов терапии. 
Результаты исследования: компетентность со-
трудников уголовно-исполнительной системы в 
работе с зависимыми осужденными, основанная 
на междисциплинарном подходе, доказательных 
методах и межведомственном сотрудничестве, 
является ключевым фактором успеха в реабили-
тации осужденных с зависимостями и способ-
ствует их успешной ресоциализации, миними-
зируя социальные и экономические издержки. 

Введение. Расстройства, связанные с упо-
треблением психоактивных веществ (ПаВ), 
являются одной из ведущих проблем в местах 
лишения свободы. Исследования показывают, 
что около 67 % лиц, находящихся в заключении, 
имеют наркологические диагнозы, что не толь-
ко осложняет процесс их ресоциализации, но и 
повышает риски рецидивной преступности [3]. 
В этих условиях сотрудники уголовно-испол-
нительной системы (уис) сталкиваются с не-
обходимостью как обеспечения контроля, так 
и активного участия в процессах реабилитации 
зависимых осужденных. Однако недостаточ-
ная осведомленность о природе зависимостей, 
этиологии, патогенезе и современных методах 
коррекции зачастую приводит к стигматизации 
осужденных и снижению эффективности про-
грамм их реабилитации.

Формирование профессиональной ком-
петентности в этой сфере требует понимания 
сложного взаимодействия нейробиологических, 
психологических и средовых механизмов воз-
никновения зависимости. К примеру, понима-
ние того, как дофаминергическая система мозга 
формирует компульсивное поведение, позволит 
сотрудникам УИС корректно интерпретиро-
вать действия лиц с зависимостью, избежать 
упрощенных трактовок вроде «слабой воли» 
или «морального падения». В то же время важ-
но учитывать влияние социального окружения: 
опыт ветеранов Вьетнамской войны показыва-
ет, что даже при наличии тяжелой героиновой 
зависимости возвращение в стабильную среду 
при поддержке семьи снижает риск рецидива до 
8–10 %, в то время как пребывание в кримино-
генной среде в большинстве случаев провоци-
рует повторное употребление.
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Теоретические основы компетентности. 
Современные представления о зависимостях ба-
зируются на межпредметном подходе, объеди-
няющем нейробиологические, психологические 
и социологические модели их возникновения. 
Нейробиологические исследования демонстри-
руют глубокие структурные и функциональные 
изменения в центральной нервной системе че-
ловека. К примеру, активация мезолимбическо-
го дофаминового пути, отвечающего за систему 
вознаграждения, создает устойчивые связи меж-
ду приемом ПАВ и получением удовольствия. 
Однако повторная стимуляция этой системы 
приводит к нейроадаптации – развитию толе-
рантности и аллостаза, при котором нормаль-
ное функционирование мозга возможно только 
при постоянном приеме наркотика. Этот подход 
объясняет хронический тип зависимости, но не 
роль индивидуальных психологических особен-
ностей, таких как импульсивность и/или склон-
ность к рискованному поведению.

Компетентность в психологических аспек-
тах зависимости предполагает умение распоз-
навать сопутствующие нарушения психики, та-
кие как депрессия, тревожное расстройство или 
синдром дефицита внимания и гиперактивности 
(сдВг), усугубляющих аддикцию. Исследова-
ние осужденных с СДВГ в детстве выявило, что 
около 70 % из них имели алкогольную или нар-
котическую зависимость [2]. Это означает необ-
ходимость включения психиатрической помощи 
в программы реабилитации осужденных. В том 
числе сотрудникам УИС необходимо владеть 
навыками мотивационного интервьюирования, 
направленными на усиление внутренней моти-
вации осужденных к изменению поведения. В 
отличие от директивных методов, эти техники 
снижают сопротивление и повышают вовлечен-
ность в психотерапию.

Не менее значимую роль играет социокуль-
турный контекст формирования зависимости. 
Легкая доступность ПАВ, экономические про-
блемы, культурные нормы, оправдывающие 
употребление, а также отсутствие социальных 
лифтов создают среду, благоприятствующую 
формированию химических зависимостей [1]. 
В регионах с высоким уровнем безработицы и 
низкими доходами граждан распространенность 
алкоголизма среди осужденных увеличивается 
более чем на треть. Сотрудники пенитенциар-
ной системы должны учитывать эти факторы 
при разработке индивидуальных планов реаби-

литации, дополняя медицинскую помощь со-
циальной поддержкой, включающей помощь в 
трудоустройстве и разные виды образователь-
ных программ.

Практические аспекты работы с зави-
симыми осужденными. Эффективная работа с 
лицами, страдающими зависимостью от ПАВ, 
требует от сотрудников пенитенциарных учреж-
дений не только теоретических знаний, но и уве-
ренных практических навыков. На первом этапе 
производятся диагностика и оценка рисков, в 
которых используются стандартизированные 
инструменты, такие как опросник AUDIT для 
выявления алкогольной зависимости, позволяю-
щий объективно определить тяжесть расстрой-
ства и спланировать дальнейшую терапию. У 
осужденного с высокими баллами по шкале 
AUDIT выше вероятность развития алкоголь-
ного абстинентного синдрома, что требует по-
стоянной связи с медицинскими службами для 
предотвращения возможных соматических и 
психических осложнений.

Управление кризисными ситуациями явля-
ется еще одним критически важным навыком, 
потому что острая интоксикация или синдром 
отмены способны вызвать агрессию, возник-
новение суицидальных попыток вплоть до раз-
вития острых психотических эпизодов. В таких 
ситуациях сотрудникам необходимо действо-
вать в соответствии с установленным алго-
ритмом: необходимо обеспечить безопасность 
окружающих, при необходимости изолировать 
осужденного и немедленно вызвать психиатри-
ческую службу. При остром алкогольном дели-
рии («белой горячке») несвоевременность меди-
цинской помощи может привести к летальному  
исходу.

Реабилитация зависимых в пенитенциарных 
условиях требует сочетания фармакотерапии 
(налтрексон, дисульфирам) и психосоциальной 
поддержки. Без психокоррекции (когнитивно-
поведенческая терапия (кПТ), группы «12 ша-
гов») эффективность лекарственной терапии 
снижается. К примеру, в норвежских тюрьмах 
внедрение КПТ сократило рецидивы на 42 %.

Межведомственное взаимодействие (УИС, 
медики, соцслужбы) необходимо для создания 
индивидуальных планов, включающих медика-
ментозное лечение, трудоустройство и социаль-
ную адаптацию после освобождения.

Совершенствование подготовки сотрудни-
ков предполагает: базовые модули по аддикто-
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логии (нейробиология зависимостей, мотива-
ционное интервьюирование) для преодоления 
стигматизации; практические тренинги (роле-
вые игры, супервизия) для отработки действий в 
кризисных ситуациях (агрессия, абстиненция); 
аудит программ на основе данных о рецидивах 
и обратной связи (в Канаде пересмотр методов 
повысил эффективность реабилитации на 38 %).

Заключение. Компетентность сотрудников 
УИС в работе с зависимыми осужденными – это 
синтез знаний о биопсихосоциальных механиз-
мах зависимости, навыков применения доказа-
тельных методов (КПТ, фармакотерапия) и меж-
дисциплинарного сотрудничества, являющихся 
важным условием успешной реабилитации и 
ресоциализации данного контингента. 
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аннотация: Цель исследования – теорети-
ческое обоснование модели обучения сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, на-
правленной на формирование компетенций в 
области психического здоровья через синтез 
педагогических, клинических и этических кон-
цепций. Задачи исследования: систематизация 
методологических ограничений традиционных 
образовательных программ для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы; концепту-
ализация междисциплинарной педагогической 
модели на стыке деятельностного подхода, гу-
манистической педагогики и биопсихосоциаль-
ной парадигмы; формулировка критериев теоре-
тической эффективности обучения, основанных 
на иерархии компетенций. Гипотеза исследова-
ния: эффективность подготовки определяется 
интеграцией клинико-психологических знаний, 
рефлексивных практик и структурного единства 
когнитивных, праксиологических и этических 
компонентов. Методы исследования: теорети-
ческий анализ, педагогическое моделирование, 
компаративный анализ образовательных пара-
дигм. Результаты исследования: разработана 
трехуровневая теоретическая модель, объединя-
ющая нейробиологические, психосоциальные и 
педагогические аспекты, а также принципы кон-
текстуализации и цикличности обучения. 

Введение. Современная пенитенциарная 
система, вопреки высокой распространенности 

психических расстройств среди заключенных 
(по данным Всемирной организации здравоох-
ранения, 32,8 % лиц в местах лишения свободы 
имеют диагностируемые нарушения), остается 
пространством методологических противоре-
чий. С одной стороны, доминирование репрес-
сивно-юридического дискурса в обучении 
персонала создает иллюзию управляемости 
процессов, с другой – отсутствие теоретической 
базы, способной интегрировать клинические 
знания в педагогический контекст, приводит к 
системным дисфункциям. Гипердиагностика 
«манипулятивного поведения», стигматизация 
лиц с психическими отклонениями (напри-
мер, приравнивание шизофрении к «неуправ-
ляемости») и профессиональная деформация 
сотрудников – все это симптомы кризиса, ко-
ренящегося в несоответствии традиционных об-
разовательных моделей требованиям гуманиза-
ции уголовно-исполнительной системы (уис). 
Примечательно, что даже в некоторых сканди-
навских странах с прогрессивными тюремными 
реформами лишь 12–15 % учебных программ 
для сотрудников включают клиническую психо-
логию как обязательный модуль, что подтверж-
дает глобальный характер проблемы.

Теоретическая значимость данного иссле-
дования заключается в попытке преодолеть 
разрыв между пенитенциарной педагогикой и 
клинической психологией. Если классические 
подходы, как отмечает А.Г. Амбрумова [1], фо-
кусируются на нормативном контроле, то пред-
лагаемая модель реконцептуализирует обучение 
как процесс формирования гуманистического 
мышления. В ее основе лежит синтез трех вза-
имодополняющих парадигм: деятельностного 
подхода А.Н. Леонтьева (акцент на преобра-
зующей роли деятельности), гуманистической 
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педагогики К. Роджерса (приоритет эмпатии и 
безусловного принятия) и биопсихосоциальной 
модели Дж. Энгеля (целостное видение чело-
века) [5]. Этот синтез, вопреки кажущейся про-
тиворечивости, позволяет трансформировать 
обучение в инструмент целостного понимания 
психического здоровья, где нейробиологиче-
ские (например, влияние травмы гиппокампа на 
агрессию), психологические (когнитивные иска-
жения) и социальные факторы (стигма в коллек-
тиве) переплетаются в единую систему.

Существующий акцент на нормативно-пра-
вовых аспектах (70–75 % программ) отражает 
высокие стандарты юридической подготовки 
специалистов. Однако усиление клинико-пси-
хологического модуля (например, через инте-
грацию с правовыми дисциплинами) могло бы 
способствовать более комплексному понима-
нию работы с людьми в условиях пенитенци-
арных учреждений. Это соответствовало бы со-
временным подходам, где soft skills дополняют 
профессиональные компетенции. Лекционные 
форматы, доминирующие в обучении (соотно-
шение 4 : 1), обеспечивают системность знаний. 
Вместе с тем постепенное внедрение интерак-
тивных форматов (кейсы, симуляции) могло бы 
усилить практико-ориентированную составля-
ющую, что особенно важно для взрослых об-
учающихся, опирающихся на личный опыт. 
Включение рефлексивных практик (дневники, 
супервизии) в учебные программы открывает 
возможности для развития профессиональной 
осознанности. Например, пилотные проекты с 
использованием таких инструментов показали 
снижение конфликтных ситуаций на 25 %, что 
подтверждает их потенциал для гармонизации 
взаимодействия сотрудников и осужденных. 
Обозначенные аспекты не столько указывают на 
недостатки, сколько выявляют зоны роста. По-
этапная модернизация учебных планов с опорой 
на успешные локальные инициативы могла бы 
усилить как эффективность обучения, так и гу-
манитарную составляющую работы УИС. Это 
соответствует глобальному тренду на сочетание 
безопасности и ресоциализации в пенитенциар-
ных системах.

Концептуальным ответом на эти вызовы 
выступает трехуровневая модель, объединяю-
щая когнитивный, праксиологический и реф-
лексивно-этический аспекты. На когнитивном 
уровне акцент делается на изучении МКБ-11 и 
нейробиологии агрессии (например, роли мин-

далевидного тела в реакциях «бей или беги»), 
что позволяет деконструировать мифы вроде 
«все лица с шизофренией опасны» через при-
зму международных клинических исследова-
ний (ряд метаанализов показывает, что только  
8,4 % пациентов с шизофренией проявляют 
насилие вне острых фаз) [2; 6]. Праксиологи-
ческий уровень, опираясь на концепцию ситу-
ативного обучения Дж. Лейв и Э. Венгера, пред-
полагает моделирование профессиональных 
контекстов – от виртуальных симуляций острых 
психозов (с использованием VR-технологий) до 
анализа кейсов с участием психиатров, где со-
трудники учатся отличать манипуляцию от дис-
социативного расстройства. Наконец, рефлек-
сивно-этический компонент, вдохновленный 
теорией профессиональной рефлексии Д. Шена, 
внедряет механизмы анализа когнитивных ис-
кажений, таких как супервизии (например, раз-
бор конфликта «сотрудник – заключенный» че-
рез призму транзакционного анализа) и ведение 
дневников профессионального роста с фокусом 
на эмоциональном интеллекте.

Ключевыми принципами педагогического 
дизайна становятся контекстуализация и ци-
кличность. Первый требует адаптации теорети-
ческих знаний к региональным особенностям 
УИС, например учета этнокультурных факто-
ров при диагностике расстройств (в регионах с 
высокой долей мигрантов актуальны некоторые 
специфические культурно обусловленные син-
дромы). Второй, реализуя схему Колба, превра-
щает обучение в непрерывный цикл рефлексии 
(например, анализ собственных установок по-
сле конфликта), концептуализации (изучение 
теорий агрессии) и эксперимента (тренинги 
с обратной связью), что особенно важно для 
взрослых обучающихся, чей опыт зачастую про-
тиворечит академическим догмам [3; 4]. 

Эффективность модели оценивается че-
рез четыре критерия: структурная целостность 
(иерархия «знания → навыки → ценности»); 
междисциплинарность (интеграция юриспру-
денции, психиатрии и педагогики); андрагоги-
ческая адекватность (соответствие принципам 
обучения взрослых) и этическая релевантность 
(снижение дегуманизирующих практик). При 
этом важно подчеркнуть, что предложенный 
подход – не просто альтернатива традиционным 
методам, а попытка переосмыслить саму роль 
обучения в пенитенциарной системе. Вместо 
инструмента контроля оно становится механиз-
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мом трансформации профессионального созна-
ния, где клинические знания служат основой 
для эмпатической коммуникации (например, 
использование техник мотивационного интер-
вьюирования), а рефлексия – барьером против 
дегуманизации. 

Заключение. Потенциал предложенной мо-
дели будет оставаться ограниченным без учета 
институциональных и нормативно-правовых 
факторов. Дальнейшие исследования должны 
быть направлены на анализ совместимости те-
оретических конструктов с действующими юри-
дическими рамками (например, противоречия 
между принципом «не навреди» и требования-
ми режима), а также на изучение роли цифро-
вых технологий – от VR (виртуальные тренинги 
эмпатии) до искусственного интеллекта (анализ 

коммуникаций на предмет токсичности) – в кон-
тексте деятельностного подхода. Не менее пер-
спективным представляется диалог с зарубеж-
ными теориями, такими как норвежская модель 
пенитенциарной педагогики, где интеграция 
образования и психиатрии уже привела к сни-
жению рецидивизма на 25 % за десятилетие. В 
конечном счете, разработка «метамодели», объ-
единяющей обучение сотрудников с програм-
мами реабилитации заключенных (например, 
совместные тренинги по разрешению конфлик-
тов), могла бы превратить УИС в пространство 
диалога и восстановительной справедливости. 
Как показывает опыт зарубежных тюрем, такой 
симбиоз сокращает рецидивизм на 18–22 %, от-
крывая путь к системной трансформации пени-
тенциарной системы. 
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аннотация: В статье рассматривается зна-
чение 3D-моделирования в образовательном 
процессе как инструмента развития техническо-
го мышления учащихся. Приводится подробное 
описание методики обучения, включающей че-
тыре этапа: освоение основ 3D-моделирования, 
создание простых объектов, разработка слож-
ных проектов и подготовка моделей к 3D-печати. 
На основе внедрения программы в старших 
классах выявлено, что 3D-моделирование спо-
собствует развитию пространственного мыш-
ления, проектных навыков, внимания к деталям 
и навыков командной работы. Практические за-
дания позволили учащимся применять получен-
ные знания для решения реальных задач, таких 
как моделирование деталей для робототехники. 
В заключение подчеркивается, что внедрение 
3D-моделирования в школьное образование 
способствует подготовке учащихся к профес-
сиональной деятельности в условиях цифровой 
экономики. 

Современное образование играет ключевую 
роль в подготовке учащихся к вызовам, с кото-
рыми они столкнутся в будущем. В условиях 
стремительного развития технологий и увеличе-
ния автоматизации рабочих процессов система 
образования должна не только предоставлять 
базовые знания, но и формировать у учащихся 
навыки, востребованные на современном рынке 
труда. Одним из таких навыков является умение 
работать с технологиями трехмерного модели-

рования. Освоение 3D-моделирования позволя-
ет учащимся не только развивать техническое 
мышление, но и раскрывать свой творческий 
потенциал, что делает эту дисциплину особенно 
актуальной.

Введение 3D-моделирования в школьное 
образование способствует развитию целого ряда 
компетенций. Оно формирует пространственное 
мышление, улучшает навык работы с техниче-
ской информацией, развивает внимание к дета-
лям и учит систематическому подходу к реше-
нию сложных задач. Более того, использование 
современных программ для 3D-моделирования 
стимулирует интерес учащихся к технологиям, 
позволяет им исследовать современные инстру-
менты и применять их в практике, что является 
важным этапом подготовки к профессиональ-
ной деятельности [1].

Однако обучение 3D-моделированию требу-
ет применения методик, способных эффективно 
сочетать теоретические знания и практическую 
деятельность. Для того чтобы сделать процесс 
максимально продуктивным, необходимо учи-
тывать возрастные особенности учащихся, их 
уровень подготовки и доступ к техническим 
ресурсам. Например, использование простых 
программных решений на начальном этапе об-
учения помогает избежать перегрузки учащих-
ся сложной терминологией и интерфейсами, а 
дальнейший переход к более функциональному 
программному обеспечению позволяет углубить 
знания и навыки [2].

Ключевой этап обучения 3D-моделиро- 
ванию – это введение в концепцию трехмер-
ного пространства. На этом этапе учащиеся 
знакомятся с базовыми понятиями, такими как 
трехмерные координаты, геометрические при-
митивы, поверхности и объемы. Программное 
обеспечение на этом этапе подбирается макси-
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мально доступное и простое в использовании, 
например Tinkercad, что позволяет учащимся 
сосредоточиться на освоении основных прин-
ципов работы с 3D-пространством.

На втором этапе учащиеся осваивают такие 
операции, как создание примитивов, их комби-
нирование, применение модификаторов, тексту-
рирование и рендеринг. Задания, предлагаемые 
на этом этапе, направлены на закрепление ба-
зовых навыков, а также на развитие логическо-
го мышления и внимания к деталям. Для этого 
используются практические упражнения, такие 
как создание простых геометрических объектов, 
моделирование элементов бытовых предметов 
или объектов окружающей среды.

На следующем этапе учащиеся получают 
задания, требующие создания более сложных 
моделей, таких как детали для механизмов, ар-
хитектурные макеты или дизайнерские проекты. 
Проектная деятельность позволяет интегриро-
вать знания и навыки, полученные на преды-
дущих этапах, а также развивает такие важные 
компетенции, как умение планировать работу, 
анализировать промежуточные результаты и ра-
ботать в группе. Учащиеся работают над проек-
тами в группах, что стимулирует обмен идеями 
и позволяет каждому участнику проявить свои 
сильные стороны.

На последнем этапе учащиеся учатся кри-
тически оценивать свои работы, выявлять 
ошибки и корректировать их, а также готовить 
модели для дальнейшего использования, на-
пример для 3D-печати. Этот этап направлен 
на формирование навыков проектного мышле-
ния и ответственности за конечный результат. 
Важной частью является обучение работе с 
3D-принтерами, что позволяет учащимся уви-
деть воплощение своих цифровых моделей в 
физической форме.

Для проверки эффективности предложен-
ной методики она была внедрена в образователь-
ный процесс старших классов одной из школ 
в рамках курса дополнительного образования. 
Программа курса была структурирована в виде 
четырех модулей: основы 3D-моделирования, 
создание простых объектов, разработка слож-
ных проектов и подготовка моделей к печати. 
Каждый модуль включал теоретическую часть, 
состоящую из лекций и интерактивных демон-
страций, а также практические занятия, направ-
ленные на закрепление знаний и развитие навы-
ков работы с программным обеспечением для 

3D-моделирования.
В рамках первого модуля учащиеся зна-

комились с базовыми понятиями, такими как 
трехмерные координаты, примитивы, масштабы 
и типы материалов. Были использованы такие 
программы, как Tinkercad и Blender, что по-
зволило упростить знакомство с интерфейсом 
и инструментами. Особое внимание уделялось 
созданию простых объектов, таких как кубы, 
сферы и пирамиды, с постепенным переходом к 
более сложным формам.

Во втором модуле учащиеся учились созда-
вать простые объекты, используя базовые опе-
рации: добавление примитивов, редактирование 
геометрии, применение текстур и создание пер-
вых макетов. Задания на этом этапе включали 
создание макетов комнат, предметов мебели и 
базовых технических деталей. Практическая 
работа была дополнена интерактивными обсуж-
дениями, что способствовало развитию навыков 
коллективного мышления.

Третий модуль программы сосредоточил-
ся на разработке сложных проектов. Учащимся 
предлагалось разработать уникальные модели, 
связанные с реальными задачами, например: 
детали для робототехнических устройств, уча-
ствовавших в конкурсах, или макеты городских 
объектов. Этот этап включал не только создание 
моделей, но и планирование их реализации, что 
способствовало развитию проектного мышле-
ния и аналитических способностей. 

Заключительный модуль был посвящен 
подготовке моделей к печати. Учащиеся из-
учали, как оптимизировать модели для печати, 
уменьшать их сложность без потери качества, 
а также обеспечивать правильное позициони-
рование объектов на платформе 3D-принтера. 
Практическая работа включала настройку пара-
метров печати и изготовление готовых прототи-
пов на школьных 3D-принтерах. Это позволило 
учащимся не только увидеть результаты своей 
работы в физическом виде, но и ознакомиться 
с процессами постобработки, такими как шли-
фовка, покраска и сборка.

Одним из самых популярных заданий сре-
ди учащихся стало моделирование деталей для 
робототехники. Это позволило им не только 
применять изученные инструменты, но и осоз-
нать, как созданные ими модели могут быть ис-
пользованы для решения практических задач. 
Например, в рамках одного из проектов учащи-
еся разработали корпуса для робототехниче-
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ских устройств, которые позже участвовали в 
региональных конкурсах. Это позволило инте-
грировать 3D-моделирование с инженерными 
и технологическими дисциплинами, расширяя 
кругозор учащихся.

Результаты внедрения методики подтверди-
ли ее эффективность. Уровень пространствен-
ного мышления учащихся существенно вырос, 
что было зафиксировано в ходе тестирования 
до и после прохождения курса. Также учащи-
еся продемонстрировали значительно улуч-
шенные навыки самостоятельного решения 
задач, связанных с проектированием и оптими-
зацией моделей. Практические задания стиму-
лировали творческое мышление, а проектная 
деятельность повысила интерес к техническим 
дисциплинам, таким как инженерия и робото- 
техника.

Несмотря на очевидные успехи, в процессе 
реализации методики возникли определенные 
трудности. Одной из главных проблем стало 
различие в уровне подготовки учащихся: неко-
торые из них имели базовые знания в области 

моделирования, тогда как для других это было 
совершенно новым опытом. Для решения этой 
проблемы преподаватели адаптировали задания, 
предоставляя дополнительные инструкции и 
индивидуальную поддержку. Также были орга-
низованы консультации и дополнительные за-
нятия для тех, кто испытывал трудности на пер-
вых этапах курса.

Полученные результаты подтверждают, что 
внедрение курсов 3D-моделирования может 
стать важным элементом образовательных про-
грамм, способствующим подготовке учащихся 
к жизни и работе в условиях высокотехнологич-
ного общества.

Разработанная методика, сочетающая тео-
ретические и практические аспекты, продемон-
стрировала свою эффективность в образователь-
ном процессе. Ее дальнейшее развитие может 
включать адаптацию под различные уровни 
подготовки учащихся, расширение проектной 
деятельности и использование новых техноло-
гий, таких как виртуальная и дополненная ре-
альность. 
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аннотация: Целью публикации являет-
ся обоснование необходимости формирования 
профессиональной готовности будущих юри-
стов в новых регионах РФ к обеспечению эколо-
гического благополучия, разработка структуры 
изучаемого феномена и содержательного напол-
нения всех его компонентов.

Задачи исследования: обосновать необхо-
димость формирования профессиональной го-
товности будущих юристов в новых регионах к 
обеспечению экологического благополучия; из-
учить исследуемое явление как педагогический 
феномен; разработать структурные компоненты 
исследуемой готовности и наполнить их содер-
жанием.

Гипотеза исследования: педагогическая 
проблема формирования профессиональной го-
товности будущих юристов новых регионов РФ 
к обеспечению экологического благополучия 
является актуальной и требует детального из-
учения сущности данного феномена и различ-
ных аспектов этого процесса. Реализация цели 
и задач исследования осуществлялась с помо-
щью теоретических и эмпирических методов 
исследования: анализ философских, психологи-
ческих, педагогических научных исследований; 
контент-анализ нормативно-правовых докумен-
тов, учебных планов; систематизация и обобще-

ние научных положений с целью обоснования и 
разработки авторских определений и структуры 
профессиональной готовности будущих юри-
стов к обеспечению экологического благополу-
чия; беседы, наблюдение.

Представлена информация, актуализирую-
щая проблему формирования профессиональ-
ной готовности будущих юристов к обеспе-
чению экологического благополучия в новых 
регионах РФ (на примере ЛНР), уточнена дефи-
ниция «экологическое благополучие», приведе-
на авторская трактовка понятия «формирование 
профессиональной готовности будущих юри-
стов к обеспечению экологического благополу-
чия», разработаны и охарактеризованы компо-
ненты изучаемой готовности. 

Новые территории Российской Федерации, 
находящиеся в зонах военного конфликта, уже 
более десяти лет подвергаются серьезному ан-
тропогенному воздействию, приводящему не 
только к нарушению природного баланса, унич-
тожению живых экосистем, но и к необрати-
мым экологическим последствиям в отношении 
неживой природы. В качестве примера хотим 
подчеркнуть необходимость сохранения геоло-
гических памятников Луганской Народной Рес- 
публики как уникальных природных объектов, 
которые в случае их разрушения или полного 
уничтожения никогда не могут быть восста-
новлены. Отметим, что территория Луганщины 
является уникальной частью геологического 
наследия Земли. Здесь сосредоточены геологи-
ческие структуры, демонстрирующие эволю-
цию развития земной коры от докембрийского 
периода до сегодняшнего дня. Уникальное для 
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планеты в целом геологическое наследие может 
быть полностью утрачено без права на восста-
новление.

На сегодняшний день существует около 
сотни геологических объектов, имеющих весо-
мую научную ценность и остро нуждающихся 
в охране. Данные достопримечательности яв-
ляются не только источником минеральных ре-
сурсов, но и редкими туристическими объекта-
ми, которые могут успешно использоваться для 
развития экологического, патриотического, на-
учного туризма. Большинство из этих достопри-
мечательностей не имело до 2014 г. даже приро-
доохранного статуса, хотя существовал реестр 
данных объектов, была разработана их класси-
фикация, а также методика оценки их экологи-
ческого состояния, определены направления 
экологического и научного туризма для разного 
контингента участников, разработан и предло-
жен комплекс мероприятий, обеспечивающих 
их охрану [6; 7]. Кроме того, предлагались идеи 
экологизации профессионального образования, 
направленные на формирование готовности 
специалистов разных сфер к природоохранной 
деятельности [9]. 

Будущие специалисты, в том числе и юри-
дической сферы, получали экологическую ин-
формацию в рамках учебного процесса, но 
нормативная база до 2014 г. не обеспечивала 
возможность сохранения природных достопри-
мечательностей. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что 
сохранение природных памятников, особенно 
уникальных на планетарном уровне, является 
важнейшей государственной задачей, успешное 
решение которой зависит от качества подготов-
ки специалистов, в первую очередь юридиче-
ской сферы. 

Сегодня становится понятным, что для уре-
гулирования экологических проблем необходим 
научно-практический путь решения, который 
способны преодолеть мотивированные специа-
листы, обладающие не только высоким уровнем 
профессиональной готовности к эколого-ориен-
тированной и природоохранной деятельности, 
но и профессиональными компетенциями в об-
ласти юриспруденции. Именно юристы играют 
ключевую роль в вопросах природоохранного 
характера, поскольку регулируют эколого-пра-
вовые отношения в системе «человек – приро-
да – общество» с целью гармонизации их вза-
имодействия, предотвращения экологических 

бедствий, обеспечения экологического благопо-
лучия не только через свою профессиональную 
деятельность, но и выполняя свой гражданский 
долг. Юристы, разрабатывая правовые основы 
государственной политики в области охраны 
природы, обеспечивают возможность сохране-
ния жизни на Земле в будущем.

Своевременность и актуальность изучаемой 
темы подтверждается, во-первых, нормативно-
правовой базой, регламентирующей как приро-
доохранную деятельность, так и образование в 
контексте экологической подготовки (Консти-
туция Российской Федерации, Стратегия наци-
ональной безопасности Российской Федерации, 
Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды», Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации»); во-вторых, разно- 
аспектными исследованиями проблемы эко-
логической подготовки будущих юристов  
(А.Ю. Ефремов, Е.М. Зорина, О.С. Колбасов, 
Е.М. Рузаева, В.В. Сорочан, Д.М. Сытников, 
А.Ю. Хворостов, В.Н. Яковлев); в-третьих, соб-
ственным опытом авторов в рамках изучения 
проблем экологизации профессионального об-
разования, а также исследования памятников 
природы Луганщины как уникальных природ-
ных объектов.

Отметим, что в 2024 г. Президентом Рос-
сии определены национальные цели развития 
РФ, в числе которых – экологическое благопо- 
лучие [8]. 

Важнейшими государственными задачами 
в эпоху смены цивилизационной парадигмы и 
перехода к экологическому императиву являют-
ся мониторинг состояния природных ресурсов, 
составление актуальных реестров памятников 
природы, разработка природосберегающих про-
ектов и технологий. Современный университет  
как социальный институт должен быть актив-
ным участником эколого-ориентированных го-
сударственных программ и заниматься подго-
товкой кадров, способных и готовых, с учетом 
специфики своей сферы деятельности, обеспе-
чивать экологическое благополучие. 

Очевидно, что готовность будущих юристов 
новых регионов Российской Федерации к обес- 
печению экологического благополучия приобре-
тает еще более весомое значение, поскольку эта 
деятельность в зонах военного конфликта имеет 
свою специфику, а экологический ущерб в этих 
регионах возрастает в тысячи раз.

Данная проблема пока не была изучена в 
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педагогической и юридической плоскостях, 
что подчеркивает актуальность данного иссле- 
дования.

Изучение вышеуказанной проблемы тре-
бует терминологических уточнений. В первую 
очередь нужно определиться с дефиницией 
«экологическое благополучие», а уже затем 
сформулировать определение понятия «про-
фессиональная готовность будущих юристов к  
обеспечению экологического благополучия». 

Необходимо подчеркнуть наличие разно-
аспектных исследований, прямо или косвенно 
связанных с изучением экологического благопо-
лучия. В науке и практике имеют место разноо-
бразные подходы к пониманию феномена «эко-
логическое благополучие», поскольку данной 
проблематикой занимаются ученые разных сфер 
деятельности. 

На государственном уровне экологическое 
благополучие является национальной целью [8]. 
С юридической точки зрения это конституци- 
онно-правовая категория [1]. 

Социологи рассматривают экологическое 
благополучие как составляющую национальной 
безопасности и цивилизационного развития [2].

Специалисты экономической сферы эколо-
гическое благополучие определяют уровнем и 
качеством жизни человека.

Некоторые педагоги, психологи (Н.Н. Ха-
щенко, А.В. Баранова, Е.М. Панова, Н.П. Смир-
нова) понимают это явление как ценностную 
составляющую экологического сознания.

В контексте нашего исследования весомое 
значение имеют публикации М.В. Дроздовой 
[3], С.Г. Тедеевой [4], касающиеся определения 
основ экологического благополучия общества. 
Решение данной проблемы ученые связывают 
с экологическим образованием и воспитанием 
молодежи, что мы поддерживаем в полной мере. 

Резюмируя наработки ученых по изучаемой 
проблематике, подчеркнем, что не только госу-
дарство и общество должны обеспечивать эко-
логическое благополучие, но и каждый субъект 
обязан реализовывать на своем уровне и в рам-
ках специфики своей деятельности эту же зада-
чу. С учетом вышеизложенного предлагаем сле-
дующую трактовку дефиниции «экологическое 
благополучие». 

Мы понимаем суть данного феномена как 
явление, характеризующееся формированием 
экологически ориентированного общества, спо-
собного обеспечить максимально комфортное 

состояние биосферы. 
В реализации данной задачи первостепен-

ную роль играет экологическая подготовка бу-
дущих специалистов и, как результат, форми-
рование их профессиональной готовности к 
обеспечению экологического благополучия.

Феномен «профессиональная готовность» 
изучен в педагогической науке достаточно де-
тально (О.А. Абдулина, К.М. Дурай-Новакова,  
В.С. Ильин, В.В. Желанова, В.В. Сериков,  
В.А. Сластенин). Исследователи рассматри-
вали его сквозь призму профессиональной 
компетентности, пригодности к деятельно-
сти, профессиональных компетенций, про-
фессионального мастерства. Ученые широко 
трактуют изучаемое явление, а именно как 
систему мотивов, отношений, знаний, уме-
ний и навыков, установок, особенностей лич-
ности (Б.Г. Ананьев); субъективное состояние 
личности (М.И. Дьяченко); психологическую 
установку на профессиональную деятельность 
(К.К. Платонов); акмеологическую катего-
рию (В.А. Чупина); систему качеств лично-
сти (С.А. Дыбин); отношение к деятельности  
(В.Н. Мясищев).

Резюмируя проанализированный научный 
материал, мы понимаем феномен «профес- 
сиональная готовность будущих юристов к  
обеспечению экологического благополучия» 
как результат профессиональной подготовки, 
выраженный в совокупности характеристик 
будущего специалиста: мотивированности и 
ценностного отношения к профессии и природ-
ной среде; компетентности в нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, 
консультационной деятельности; способности 
к креативному мышлению и использованию в 
профессии принципиально новых подходов и 
инструментов экологизации юридической дея-
тельности; сформированности профессиональ-
но значимых качеств и высокого уровня эколо-
гической культуры.

Синтезируя существующие в педагогиче-
ской науке подходы к структуре готовности к 
профессиональной деятельности и учитывая 
содержательное наполнение исследуемой готов-
ности, мы пришли к пониманию четырехкомпо-
нентной структуры изучаемого феномена.

Первым компонентом готовности будущих 
юристов к обеспечению экологического благо-
получия мы определили личностно-мотиваци-
онный. Считаем, что базовым условием про-
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дуктивной профессиональной деятельности 
юристов в контексте обеспечения экологиче-
ского благополучия является мотивация к про-
фессии и экологической повестке. Личностно- 
мотивационный компонент представлен сово-
купностью мотивов, потребностей, волевых 
качеств, эмоционально-ценностных установок 
и выражает осознанное и ответственное от-
ношение к профессиональной деятельности и 
природной среде, понимание необходимости ис-
пользования всего спектра профессиональных 
возможностей юриста для обеспечения экологи-
ческого благополучия.

Вторым компонентом является когнитивно- 
информационный. Данный компонент харак-
теризуют способность человека решать кон-
кретные задачи, принимать решения, разумно 
действовать, прогнозировать последующие 
действия. Когнитивно-информационный компо-
нент отражает уровень интеллектуальной актив-
ности, степень овладения профессиональными 
компетенциями, уровень готовности овладения 
навыками эколого-безопасной деятельности в 
профессии. Данный компонент характеризуется 
способностью студента к освоению социальной 
информации, научной информации, специаль-
ной (профессиональной и экологической) ин-
формации.

Следующим компонентом исследуемой  
готовности мы определили деятельностно-опе-
рационный. Третий компонент определяется 
спецификой нормотворческой, правопримени-
тельной, правоохранительной, консультацион-
ной деятельности и необходимостью обеспе-
чения экологического благополучия в рамках 
выполнения профессиональных функций. Спе-

циалист в области юриспруденции должен быть 
способен к проектированию профессиональной 
деятельности, обладать необходимыми практи-
ческими навыками в природоохранной работе.

Четвертым компонентом изучаемой го-
товности является рефлексивно-оценочный. 
Данный компонент отражает степень профес-
сиональной и экологической ответственности, 
наличие общечеловеческой, профессиональ-
ной и экологической этики, способность к со-
вершенствованию в профессии, переобучению, 
оценке своей деятельности.

Обобщая вышеизложенное, отметим, что 
обеспечение экологического благополучия яв-
ляется приоритетной задачей государства и об-
щества. Ведущую роль в этом процессе играет 
экологическая подготовка специалистов в обла-
сти юриспруденции, поскольку именно юристы  
обеспечивают нормативно-правовую базу эколо-
гически безопасной деятельности. Новые регио-
ны РФ в силу затяжного вооруженного конфлик-
та нуждаются в особых мерах, направленных 
на сохранение и восстановление природной 
среды, мониторинг природных памятников, со-
ставление обновленных реестров этих объек-
тов, разработку локальных нормативных актов 
с учетом особых обстоятельств на этих тер- 
риториях.

В связи с этим особую актуальность при-
обретает формирование профессиональной го-
товности будущих юристов к обеспечению эко-
логического благополучия, чему и посвящено 
представленное исследование. В дальнейших 
работах будет рассмотрен механизм формирова-
ния изучаемой готовности, а также педагогиче-
ские условия, обеспечивающие этот процесс. 
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УДК 378 

С.П. ФОКиНа 

ФКОУ вО «владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения  
наказаний России», г. владимир

ПедагогическиЙ конТРоЛЬ ЗанЯТиЙ  
В РамкаХ деЯТеЛЬносТи ПРедмеТно-

меТодическоЙ секЦии каФедРЫ

Ключевые слова: методическая секция; выс-
шее образование; контроль и анализ занятий; 
профессорско-преподавательский состав; кри-
терии оценивания. 

аннотация: Цель статьи заключается в рас-
смотрении функциональной специфики пред-
метно-методической секции в аспекте обес- 
печения контроля качества образовательно-
го процесса в вузе и развития педагогического 
мастерства преподавателей. Задачи исследо-
вания: определить место педагогического кон-
троля в системе функциональных задач пред-
метно-методической секции (Пмс); раскрыть 
организационные особенности педагогического 
контроля в рамках компетенции секции, а так-
же основные критерии оценивания занятий; вы-
явить слабые стороны занятий с целью опреде-
ления дальнейших корректирующих действий. 
Гипотеза исследования состоит в том, что пе-
дагогический контроль образовательного про-
цесса является важным направлением деятель-
ности предметно-методических секций, а также 
необходимым инструментом обеспечения эф-
фективности функционирования вуза. Исследо-
вание установило, что педагогический контроль 
в рамках работы ПМС носит системный и орга-
низованный характер, предполагает регулярную 
и комплексную оценку проводимых занятий на 
основе четких критериев и совместную реализа-
цию корректирующих мероприятий.

Методическое обеспечение учебно-воспи-
тательного процесса является приоритетным на-
правлением деятельности образовательной ор-
ганизации в условиях реализации действующих 
Федеральных государственных образователь-

ных стандартов. Это актуализирует значимость 
специальных профессиональных объединений, 
призванных оказывать содействие профессор-
ско-преподавательскому составу и обучающим-
ся в высшей школе. В рамках указанного ориен-
тира предметно-методическая секция кафедры 
(далее – Пмс или секция) выполняет важную 
координирующую функцию в работе не только 
конкретного структурного подразделения, но 
и всего вуза [7, с. 43–45]. Она создается с це-
лью повышения эффективности методического  
обеспечения и сопровождения реализуемых ос-
новных образовательных программ, регулиро-
вания учебно-методической работы кафедры, 
актуализации методик преподавания, совершен-
ствования педагогического мастерства препо-
давателей и проводимой ими воспитательной 
и учебной работы с обучающимися. В своей 
деятельности секция руководствуются законо-
дательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, а также 
локальными актами образовательной организа-
ции [3; 4]. 

К сожалению, деятельность секций не-
заслуженно обделена вниманием со стороны 
научного сообщества. Те немногочисленные 
исследования, проведенные отечественными 
учеными, касаются особенностей организации 
ПМС преимущественно в ведомственных вузах, 
в которых ведется постоянная работа над со-
вершенствованием уровня педагогического ма-
стерства сотрудников [1; 2; 7]. Хотя значимость 
этого объединения для образовательной органи-
зации не вызывает сомнений [6]. Основная зада-
ча ПМС состоит в совершенствовании и контро-
ле качества методического и педагогического 
сопровождения образовательного процесса, что 
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напрямую влияет на эффективность подготовки 
выпускников и, соответственно, на успешное 
функционирование вуза в целом. 

Предметно-методические секции объеди-
няют членов профессорско-преподавательского 
состава кафедры, имеющих многолетний опыт 
работы, а также тех, кто только начал свой путь 
становления как преподаватель высшей школы, 
что обеспечивает обмен педагогическим опы-
том. Как правило, секция формируется из числа 
преподавателей одного структурного подразде-
ления, но также есть практика создания в вузах 
более крупных межкафедральных предметно-
методических объединений. 

Представленное исследование основывает-
ся на анализе опыта работы предметно-методи-
ческой секции кафедры русского и иностранных 
языков Владимирского юридического институ-
та Федеральной службы исполнения наказаний 
(ВЮи Фсин) России. 

Деятельность предметно-методической сек-
ции направлена на решение целого комплекса 
задач, включая контроль и методическое сопро-
вождение образовательного процесса, внедре-
ние современных технических средств, методов 
и технологий обучения, оказание педагогиче-
ского содействия работникам организации и др. 
[4, с. 3–4].

Одним из наиболее важных направлений 
работы, как показывает практика, является ана-
лиз результатов взаимных посещений, показа-
тельных, открытых и пробных занятий с целью 
оказания методической помощи преподавате-
лям по повышению уровня профессионально-
го мастерства и совершенствованию методики 
проведения учебных занятий. Именно данному 
направлению следует, на наш взгляд, уделять 
особое внимание при оценке результатов дея-
тельности ПМС, т.к. от качества проведения пе-
дагогического контроля зависит эффективность 
подготовки кадров. 

Следует отметить, что этот вид работы 
носит системный и организованный характер 
в вузе. На регулярной основе не реже одного 
раза в семестр преподаватели проводят показа-
тельные занятия, на заседаниях секции колле-
гиально обсуждают недостатки, выявленные в 
результате педагогического контроля и взаим-
ных посещений занятий, вносят предложения 
по корректирующим мероприятиям. Руководи-
телем структурного подразделения совместно с 
председателем секции составляются и утверж-

даются графики взаимных посещений и педаго-
гического контроля.

Педагогический контроль может затраги-
вать разные аспекты организации и осуществле-
ния языковой подготовки в высшей школе, сре-
ди них оценка, анализ или контроль:

– логичности построения занятия, взаи-
мосвязи этапов работы, рационального распре-
деления учебного времени;

– уровня владения традиционными и ин-
новационными технологиями организации и 
осуществления образовательного процесса;

– культуры речи преподавателя;
– умения преподавателя реализовывать 

междисциплинарные связи;
– навыков устной речи обучающихся в си-

туациях профессионального общения;
– способов стимулирования активности и 

инициативности обучающихся на занятии;
– сформированности аналитических на-

выков обучающихся при работе с текстами про-
фессиональной тематики;

– остаточных знаний обучающихся с 
использованием возможностей электронной  
информационно-образовательной среды;

– эффективности использования твор-
ческих заданий в рамках практических заня- 
тий [5];

– умений обучающихся анализировать 
текстовую и аудиовизуальную информацию, 
устанавливать логические связи, самостоятель-
но формулировать и решать познавательные за-
дачи на основе полученной информации и др.

Анализ занятий в рамках педагогическо-
го контроля предполагает комплексную оценку 
его содержания и основных организационных 
моментов. В частности, на основе специально 
разработанных критериев членами предметно-
методической секции русского и иностранных 
языков ВЮИ ФСИН России оцениваются сле-
дующие аспекты.

I. Содержание и структура занятия.
1. Уровень и качество методических ма-

териалов для проведения занятия и их соответ-
ствие установленным требованиям.

2. Связь изучаемого материала с будущей 
профессиональной деятельностью обучающих-
ся, эффективное использование внутрипредмет-
ных и межпредметных связей.

3. Логичность в построении занятия, вза-
имосвязь этапов работы, рациональное распре-
деление учебного времени между отдельными 
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этапами занятия.
II. Научно-теоретический и методический 

уровень проведения занятия.
1. Соответствие учебного материала со-

временным научным представлениям.
2. Соответствие применяемых форм, ме-

тодов и средств проведения занятия поставлен-
ным целям и задачам, использование инноваци-
онных педагогических технологий, технических 
средств обучения и дидактических материалов.

III. Педагогическое мастерство препода- 
вателя.

1. Умение охватить вниманием всю ауди-
торию, учесть индивидуальные особенности об-
учающихся.

2. Оценивание работы обучающихся (объ-
ективность, аргументированность), качество 
методических пояснений преподавателя для 
выполнения заданий на самостоятельную под- 
готовку.

3. Речевая культура преподавателя, умение 
осуществлять вербальную и невербальную ком-
муникацию (богатство, правильность и вырази-
тельность речи, мимическая и пантомимическая 
культура и пр.).

4. Умение организовать взаимодействие 
участников образовательного процесса, поддер-
живать обратную связь, оптимальный темп ра-
боты на занятии.

IV. Результативность занятия.
1. Степень достижения целей и задач, ука-

занных в методических материалах для прове-
дения занятия, сформированность соответству-
ющих компетенций.

Занятия, рассматриваемые на заседаниях 
секции в рамках педагогического контроля, ана-
лизируются с позиций реализации поставлен-
ных целей, отмечаются используемые препо-
давателями средства и методы, а также степень 
решения учебных и воспитательных задач. 

Как выявило исследование, основные заме-

чания по занятиям языкового цикла касаются:
– неправильного оформления сопроводи-

тельной документации;
– отсутствия эффективной обратной свя-

зи между педагогом и обучающимися в ходе  
занятий;

– низкого темпа работы над языковым ма-
териалом, длительных пауз и т.д.

Среди недостатков занятий, проводи-
мых преподавателями, имеющими небольшой 
стаж работе в вузе, отмечаются слабое владе-
ние методикой организации совместной учеб-
ной деятельности студентов на занятиях, не-
достаточное внимание к отработке лексики в 
плане правильного произношения, а также к 
формированию навыков чтения профессио-
нальных текстов. В качестве корректирующих 
мероприятий проводятся обучающие семина-
ры, применяется практика наставничества, ор-
ганизуются курсы повышения квалификации  
педагогов и др. 

В целом реализация педагогического кон-
троля образовательного процесса в рамках ком-
петенции ПМС предполагает систематический 
мониторинг профессиональных достижений 
педагогических работников и результатов учеб-
ной деятельности студентов, участие в этом 
процессе всех членов секции в целях выработки 
совместных решений по повышению качества 
проводимых занятий и устранению выявленных 
недостатков. Предметно-методическая секция 
играет в этом отношении важную роль. На за-
седаниях секции не только обсуждаются резуль-
таты педагогического контроля, но и разрабаты-
ваются критерии оценивания занятий, а также 
рекомендации по совершенствованию организа-
ции и методики их проведения. Данное направ-
ление деятельности секции оказывает прямое 
влияние на качество образовательного процесса 
в вузе и уровень профессиональной подготовки 
выпускников.
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аннотация: Целью исследования являет-
ся рассмотрение лексем, являющихся марке-
рами русской ментальности, она реализуется 
в ряде задач: уточнении основных понятий 
лингвокультурологии; исследовании культурно- 
исторической и этимологической основы лек-
семы «авось». Методы исследования: этимо-
логический анализ, описательный, метод кон-
текстного анализа. Гипотеза работы: язык как 
сочетание культурных кодов, знаков отображает 
менталитет народа. Посредством анализа лексе-
мы «авось» доказывается значимость языка не 
только как основного средства общения и по-
знания действительности, но и как транслятора 
культуры русского народа. 

Изучение ментальных особенностей на-
родов посредством познания их языковых осо-
бенностей в современном мире привлекают все 
больше исследователей [4]. Создано большое 
количество перспективных теорий, стремящих-
ся объяснить влияние ментальности человека на 
его восприятие мира. Одни ученые считают, что 
ментальность представляет собой этноязыковую 
систему народа, которая образует особую струк-
туру систематизированных нравственных цен-
ностей, регулирующих поведение той или иной 
народности. Данная теория стремится доказать, 
что ментальность человека имеет огромное зна-
чение для его национального самоопределения. 
Именно ментальные особенности изменяют 
значение лексем в языке народа, что позволяет 
назвать их отражением мироощущения челове-
ка, реализуемого в родном языке. Также суще-
ствует точка зрения, согласно которой именно 
ментальность является тем мостиком, который 

соединяет особенности языка и культуры наро-
да. Именно ментальные особенности объединя-
ют в себе все особенности народного характера. 
Ментальность в языковой плоскости рассматри-
вает и изучает лексические единицы, наиболее 
полно отражающие особенности изучаемой на-
родности.

Ментальность неотвратимо влияет на лекси-
ку, а роль лексики в современном мире огромна. 
Без слов становится невозможна коммуникация 
и, как следствие, передача информации между 
людьми, что в современном мире способно при-
вести к катастрофе. Отметим, что лексика ме-
няется под влиянием ментальных особенностей 
нации, что влияет на условия и возможности 
межкультурной коммуникации. Данное явление 
делает необходимостью поиск лексических еди-
ниц, наиболее ярко и полно отражающих куль-
турные особенности лексики русского языка, с 
целью нахождения и предупреждения особен-
ностей, способных создать препятствия для ин-
тернационального взаимодействия [3].

Язык, культура и человеческая деятель-
ность тесно взаимосвязаны: культура не может 
обойтись без опоры на ту или иную знаковую 
систему; язык и культура не могут существовать 
вне сферы человеческой деятельности. Это род-
ство позволяет нам рассматривать проблему в 
тесном единстве: язык – культура – человек. 

Основой культуры является язык. Язык – 
это универсальная семиотическая система, по-
тому что все знаки, включая знаки самого языка, 
присваиваются через слова. Язык в равной сте-
пени связан с духовной, физической и матери-
альной культурой. Любое произведение или яв-
ление природы может быть понято, осмыслено 
и описано исключительно с помощью слова. Но 
развитие языка и культуры идет параллельно. 

Вся тысячелетняя история жизни и духов-
ной культуры русского народа нашла своеобраз-
ное и неповторимое отражение в родном языке, 
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в его устной и письменной формах, о чем сви-
детельствуют литературные памятники (древне-
русские летописи, былины) и произведения со-
временной художественной литературы. Родной 
язык – это душа нации. Только в языке и через 
язык раскрываются такие черты, как характер 
народа, его образ мышления, национальная 
психология, изначальная уникальность художе-
ственного творчества, нравственное состояние 
и духовность. Именно через язык происходит 
осознание другого человека, носителя другого 
языка и культуры, а также самого себя как носи-
теля своего родного языка [1]. 

Одним из самых известных слов, по мне-
нию филологов и культурологов, отражающих 
особенности русской культуры, является слово 
авось. Следует отметить, что оно также часто 
используется самими носителями языка. Эта 
лексема функционирует в пословицах и по-
говорках: авось да небось – хоть вовсе брось; 
авось да как-нибудь до добра не доведут; авось-
ка веревку вьет, Небоська петлю затягива- 
ет и др. 

Лексема авось относится к наречию, однако 
данное слово может быть и существительным. 
В качестве синонима используется ныне уста-
ревшее слово небось. Антонимом является сло-
во точно, а также встречается слово обязатель-
но. Словообразовательное гнездо лексемы авось 
представлено следующими дериватами: авось-
кать, авосьник, авосничать. Эта лексема имеет 
разговорную окраску и является стилистически 
сниженной [6].

Смысловое поле лексемы авось ассоцииру-
ется с неожиданным везением, удачей, счастьем, 
для достижения которых человек не приклады-
вает усилий [7; 8]. Данная лексическая единица 
благодаря своей популярности привлекает вни-
мание огромного количества ученых, в част-
ности лингвистов. Первым ученым, который 
стремился объяснить происхождение данного 
слова, был Владимир Иванович Даль. В своем 
труде «Толковый словарь живого великорусско-
го языка» он отмечал, что авось – это наречие, 
сложившееся из сочетания первых букв фразы 
а вот сейчас. Даль установил, что слово встре-
чается с XVI в., до этого оно состояло даже из 
трех слов – а-во-се, что значило ‘а вот так’, ‘а 
вот сейчас’ [6].

В Кратком этимологическом словаре рус-
ского языка под редакцией Николая Максимови-
ча Шанского находим: «встречается с XVI в. в 

форме авосе. Устаревшее слово авосе возникло, 
очевидно, с помощью лексико-синтаксического 
способа словообразования в результате сраще-
ния в одно слово союза а и указательной части-
цы осе в значении ‘вот’». Менее вероятным по 
словообразовательно-семантическим причинам 
кажется объяснение слова авось как сращения 
союза а с указательными местоимениями ово 
‘то’ и се ‘это’. Совершенно неправильно объ-
яснение авось как производного типа вечорось 
от ово ‘то’ как сращения союза а и указательных 
местоимений места и времени во ‘вот’ и се ‘сей-
час’ [5].

Современные ученые-филологи придержи-
ваются точки зрения В.И. Даля и рассматривают 
происхождение каждого конкретного элемента в 
слове. Наиболее остро перед учеными стоят два 
вопроса, именно они вызывают наибольшее ко-
личество разногласий. 

Во-первых, неясно происхождение второго 
элемента слова (во). В данном вопросе господ-
ствуют две противоположные точки зрения. Со-
гласно одной из них, во – это видоизмененное 
местоимение ово, которое претерпело трансфор-
мацию в результате стяжения, вызванного ком-
бинированием данной части речи и союза а. Со-
гласно другой точки зрения, во было образовано 
посредством добавления к предлогу о вставно-
го элемента в [2, с. 333–339]. Отметим, что на-
речие вось в словарях фигурирует совместно с 
противительными конструкциями и союзом а. 
Наиболее часто оно обозначает некоторое со-
бытие а, происходящее в настоящем, которое в 
неопределенном, неясном будущем повлияет на 
событие б. По мнению других исследователей, 
именно посредством такого сращения в русском 
языке и появилось наречие авось.

Во-вторых, вопрос заключается в семантике 
элемента сь. Существует точка зрения, согласно 
которой сь является указательным местоимени-
ем, однако некоторые ученые стремятся дока-
зать, что в случае с конкретной лексемой авось 
существует возможность более точного рекон-
струирования семантики слова.

Этимологи в значении данного слова выде-
ляют три аспекта: 1. ‘в ближайшем, обозримом 
будущем, вскоре’ (авось это сделаю); 2. ‘в бо-
лее отдаленном будущем’ (авось будет в следу-
ющем году); 3. ‘в неопределенном будущем, не-
известно когда’ (авось поучится, поумнеет).

Базой для развития семантики данного сло-
ва служит значение ‘в ближайшем будущем’, в 
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качестве современного разговорного синонима 
можно подобрать слово вот-вот [2].

Исследователи обращают внимание на схо-
жие диалектные наречия, оканчивающиеся на 
-сь, они имеют также разговорную окраску и 
по смыслу соотносятся с прошедшим временем 
(летось, зимось и пр.). Однако лексема авось го-
раздо чаще фигурирует по смыслу как слово, со-
общающее собеседнику о будущем. 

Однако постепенно происходит расшире-
ние семантики лексемы, происходит сращение 
семантики будущего времени и семантики воз-
можности, заложенных в лексическом ядре сло-
ва авось [2].

Подводя итог, можно сказать, что разговор-
ное наречие авось появилось в результате сли-
яния лексемы вось и союза а. Данные лексемы 
схожи по своим смысловым нагрузкам, обе от-

ражают вероятное происхождение (или непро-
исхождение) определенных событий. Превра-
щение одной лексемы в другую происходило 
постепенно и, вероятнее всего, было связано с 
использованием конструкций, включающих в 
себя противопоставление. Например: Сегодня 
плохо, а вось завтра будет хорошо. 

Изучение этимологии отдельных слов язы-
ка позволяет говорить о его большой роли в со-
хранении культуры. Это самый прочный «це-
мент», который связывает нас с историческим 
прошлым. Неграмотно пользоваться своим язы- 
ком – значит отделять себя от истории своей 
страны, терять связь со своими предками, с их 
культурным наследием. Нация сильна толь-
ко тогда, когда она сохраняет и чтит традиции, 
помнит свою историю, любит свою родину и за-
щищает свой язык.  
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аннотация: В статье представлен опыт 
описания тактик речевого манипулирования в 
рекламе. В настоящее время большинство това-
ропроизводителей находятся в конкурирующих 
отношениях, поэтому они, рекламируя свой 
продукт, используют различные тактики для 
привлечения внимания покупателя, скрытого 
навязывания покупки. Необходимо сформиро-
ванное критическое мышление, которое помо-
жет противостоять необдуманным решениям 
относительно приобретения товара. Это опре-
деляет актуальность исследования. Основными 
задачами исследования явились: изучение при-
емов речевого манипулирования в рекламных 
текстах; выявление скрытых речевых тактик, 
используемых в постерах; сравнение тактик ре-
чевого манипулирования в рекламе советского 
и настоящего времени. Методы исследования: 
контекстуальный анализ, обобщение, сравне-
ние. В результате исследования авторы прихо-
дят к выводу, что тактики речевого манипули-
рования в рекламе действенны: сегодня сложно 
найти человека, который не испытывал на себе 
скрытого влияния рекламного текста. 

Одним из проявлений речевого манипули-
рования (далее – Рм) можно назвать следую-
щую ситуацию: придя в магазин, человек поку-
пает товары, не входящие в список необходимых 
покупок, или заказывает в Интернете то, что на 
самом деле ему было не нужно. На наш взгляд, 
РМ в той или иной степени направлено на по-
давление механизмов критического мышления.

Лингвист О.Н. Быкова считает, что речевое 
манипулирование – это вид речевого воздей-
ствия, применяемый для скрытого внедрения в 
сознание адресата целей и намерений, на самом 
деле не совпадающих с имеющимися у него в 
данный момент [1].

Исследователь данного явления Г.А. Копни-
на указывает, что РМ достигается путем исполь-
зования определенных ресурсов языка с целью 
скрытого влияния на когнитивную и поведенче-
скую деятельность адресата в интересах мани-
пулятора [2].

Е.И. Шейгал разграничивает следующие 
виды РМ: фактологическое (ложь, преувеличе-
ние, недоговорки); фокусировочное (сдвиг праг-
матического фокуса), которое связано с искаже-
нием значения слова [3]. 

Ниже мы представим приемы речевого ма-
нипулирования, используемые с целью воздей-
ствия на людей посредством рекламы.

В ходе анализа отобранных нами примеров 
рекламных текстов мы использовали теорети-
ческие положения, касающиеся речевых так-
тик в контексте РМ, которые сформулировали 
А.П. Сковородников и Г.А. Копнина: тактика 
фамильярного именования лица или уничижи-
тельного обращения к нему; тактика сопостав-
ления кого/чего-либо с заведомо негативно оце-
ниваемыми лицами, фактами; тактика сведения 
какой-либо информации к абсурду; тактика от-
рицательной характеристики человека путем 
указания на его внешность; тактика лести [2].

Мы установили, что в рекламе, помимо 
обозначенных выше тактик, применяются до-
полнительные приемы РМ.

В ходе исследования рекламных постеров 
современного и советского времени, которые 
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извлекались из Интернета, мы выявили следую-
щие тактики РМ.

1. Характерной тактикой в рекламе совет-
ского времени является использование глаголов 
повелительного наклонения. На постерах мож-
но прочитать следующее: «Пейте», «Ешьте», 
«Требуйте а магазинах», «Покупайте» и т.п. В 
то время существовала большая императив-
ность, т.к. не было особой конкуренции среди 
производителей. 

Сейчас с покупателем необходимо обхо-
диться демократично, без нажима, поэтому та-
кая тактика в настоящее время нечасто исполь-
зуется.

2. Тактика, применяемая в рекламе и со-
ветского, и настоящего времени, – это отсылка к 
авторитетным мнениям, которые транслируют в 
рекламе певцы, актеры. Так, в рекламе женской 
и мужской одежды «Снежная королева» исполь-
зован один и тот же слоган «Я доверяю только 
ей!», при этом меняются «лица» знаменитостей 
и «их» фразы. Например, певица Юлия Коваль-
чук «сообщает», что она находит в магазине 
то, что ей нужно: здесь подчеркивается боль-
шой ассортимент. Актриса Мария Кожевникова 
удивляется ценам, при этом напрямую о стоимо-
сти не говорится, но авторы намекают на очень 
низкие цены. Алексей Ягудин «сообщает» о 
«заманчивых предложениях», предоставляемых 
в данном магазине каждый день. Эти примеры 
содержат скрытое привлечение покупателей  
скидками.

Такой же прием – отсылка к авторитетному 
мнению актера – находим и в рекламе советско-
го времени: на одном из постеров изображен 
Чарли Чаплин, который был очень популярен 
среди советских людей. Такой рекламный ход 
влияет на сознание людей: создается видимость 
того, что товар рекомендует знаменитый и узна-
ваемый всеми актер.

3. Одна из тактик – использование рифм. 
Множество лекарственных препаратов имеют 
сложное название, при этом нужно помнить, ка-
кое лекарство для чего предназначено, для этого 
продавцы «зарифмовывают» их сложные назва-
ния в легко запоминающиеся тексты, а в рекла-
ме по телевизору даже накладывают эти тексты 
на музыку. По этой причине люди запоминают 
«стишок» и, приходя в аптеку, неосознанно вос-
производят эти рифмы, вспоминая предназна-
чение лекарственных препаратов: «Когда каш-
ляешь, прими Бромгексин Берлин-Хеми», «Это 

Тантум Верде Форте, убивает он микробы в гор-
ле», «Двухслойные таблетки Гевискон гасят из-
жогу и тяжесть с двух сторон».

В советское время тоже использовались 
рифмы, но в их значении в большинстве случа-
ев содержалась информация о высоком качестве 
товара: «Всем попробовать пора бы, как вкус-
ны и нежны крабы», «В любую погоду ношу по 
году».

4. Тактика количества: множественные по-
вторы одного и того же слова или фразы в одной 
рекламе. Это отвлекает адресата от восприятия 
отрицательных смыслов, переводит акцент с су-
щественного на несущественное. К тому же по-
втор способствует запоминанию информации.

В современной рекламе на постерах ис-
пользуют множественный повтор логотипа с на-
званием того или иного товара или услуги. При-
мером рекламы с такой тактикой может служить 
постер, на котором на столе изображены разные 
виды сыра, на каждой упаковке очень четко и 
контрастно, по сравнению с остальным текстом, 
выделено слово «Сыр».

Далее мы приведем тактики речевого мани-
пулирования, используемые только в настоящем 
времени. 

5. Установление рекламодателем сро-
ков. Так, в рекламе известных курсов школа  
«УМСКУЛ» использует такую установку: «У 
меня сегодня день рождения, но я хочу сделать 
подарок Вам. Сегодня скидка на курс составит 
20 %». Это является скрытым давлением на 
человека, т.к. он понимает, что день рождения 
только на один день, и больше таких скидок мо-
жет и не быть, поэтому это заставляет его при-
нимать решение «здесь и сейчас». 

6. Следующая тактика – это использова-
ние молодежного сленга. Через сленг происхо-
дит заигрывание с адресатом, «подстраивание» 
под его уровень, автор пытается быть на равных 
с адресатом. К тому же применение в рекламе 
слов, не входящих в литературный язык, влечет 
за собой речевую деградацию и снижение кри-
тического мышления молодежи. Например, ре-
клама от Билайн: «Супер ультра мега пупер кру-
тые цены», здесь же: «Косим цены».

7. Тактика – введение в заблуждение. Не-
которые авторы используют «кричащие», за-
влекающие фразы, например, предлагают боль-
шие скидки на товары или очень низкие цены, а 
внизу рекламы очень мелким шрифтом пишут, 
что эти скидки или цена распространяются не 
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на все виды товаров: «Акция распространяется 
на выборочный ассортимент», «Товар в мага-
зине может отличаться от представленного на  
макете».

8. Интрига является тактикой привлечения 
внимания и влияния на поведенческую деятель-
ность. На постере зоомагазина только «для раз-
умных владельцев» написано: «Мы не продадим 
вам хомячка» – здесь, казалось бы, продавцы 
делают антирекламу, но на самом деле интри-
гуют покупателей, заставляя узнать информа-

цию поподробнее. Еще одним примером может 
служить реклама жвачки «Дирол», в которой 
скрывается вкус продукта, тем самым делается 
акцент на любопытстве адресатов и их желании 
узнать скрываемую информацию.

В целом можем констатировать, что привле-
кательность рекламы заключается в том, что ею 
обыгрывается основной акцент – финансовая 
выгода. Знание сути явления РМ и его приемов 
очень важно для того, чтобы противостоять им 
и избежать «критического паралича». 

Список литературы

1. Быкова, О.Н. Языковое манипулирование / О.Н. Быкова // Теоретические и прикладные 
аспекты речевого общения. – Красноярск, 1999. – Вып. 1. – С. 99–103.

2. Копнина, Г.А. Речевое манипулирование : учеб. пособие / Г.А. Копнина. – 6-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2017. – 170 с.

3. Шейгал, Е.И. Семиотика политического дискурса / Е.И Шейгал. – Москва : Гнозис,  
2004. – 328 с. 

References

1. Bykova, O.N. Iazykovoe manipulirovanie / O.N. Bykova // Teoreticheskie i prikladnye aspekty 
rechevogo obshcheniia. – Krasnoiarsk, 1999. – Vyp. 1. – S. 99–103.

2. Kopnina, G.A. Rechevoe manipulirovanie : ucheb. posobie / G.A. Kopnina. – 6-e izd., ster. – 
Moskva : FLINTA, 2017. – 170 s.

3. Sheigal, E.I. Semiotika politicheskogo diskursa / E.I Sheigal. – Moskva : Gnozis, 2004. – 328 s. 

© М.А. Ковалева, М.В. Веккессер, Н.В. Кулакова, П.Г. Федосеев, 2025



185

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(166) 2025
РУсскИЙ язЫк

УДК 81 

М.а. КОвалева, М.в. веККеССеР, Н.в. КУлаКОва, П.Г. ФеДОСеев

лесосибирский педагогический институт – филиал ФГаОУ вО «Сибирский федеральный 
университет», г. лесосибирск;

ФГБОУ вО «Красноярский государственный педагогический университет  
имени в.П. астафьева», г. Красноярск

десТРукТиВное РечеВое ПоВедение:  
сТРаТегии и ТакТики

Ключевые слова: дискурс; педагогический 
дискурс; деструктивное речевое поведение; ре-
чевая агрессия; речевое манипулирование.

аннотация: В статье представлен опыт 
описания таких деструктивных речевых стра-
тегий, как речевое манипулирование и речевая 
агрессия, которые имеют место в контексте пе-
дагогического дискурса. Необходимо сформи-
ровать у обучающихся умение противостоять 
негативным речевым явлениям. Это определя-
ет актуальность исследования. Основными за-
дачами исследования явились: рассмотрение 
речевой агрессии и речевого манипулирования, 
изучение тактик речевой агрессии, проведение 
опроса. Методы исследования: анкетирование, 
обобщение и сравнение. В результате исследо-
вания авторы приходят к выводу, что тактики 
деструктивных речевых явлений имеют место 
в педагогическом дискурсе; знание сути и при-
емов этих явлений поможет коммуникантам 
противостоять им. 

Зачастую речевое общение может демон-
стрировать проявление речевого манипулирова-
ния (далее – Рм) и речевой агрессии (далее –  
Ра), в частности в педагогическом дискурсе, 
который Ю.В. Щербинина определяет как ди-
намичное речевое пространство, возникающее 
в ходе коммуникации между участниками учеб-
ного процесса, где коммуникативным лидером 
выступает педагог [5].

В ходе урока могут возникнуть речевые си-
туации, мешающие педагогическому процессу. 
К ним относят такие деструктивные речевые 

проявления, как РМ и РА, которые направлены 
на разрушение мировоззренческих установок 
личности, причинение нравственных страданий 
и вреда психическому здоровью коммуниканта 
[2]. РА представляет собой особую манеру речи, 
выражающую неприязненность, враждебность 
и оскорбляющую чье-либо достоинство. РМ – 
скрытое внедрение в сознание адресата целей 
и намерений, не совпадающих с имеющимися у 
него в данный момент [1].

Активная прямая РА направлена на немед-
ленное подчинение и угрожает неприятными 
последствиями [4]. Исследователи указыва-
ют, что здесь могут иметь место следующие  
тактики: 

1) использование псевдоимперативов для 
выражения угрозы: внешне это выглядит как 
приказ совершить какое-то действие (однако 
функция императива в этих фразах – не пригла-
шение совершить что-либо, а угроза); 

2) применение вопросов, цель которых – 
упрекнуть или задеть адресата; 

3) использование зоосемантических ме- 
тафор; 

4) употребление слов с негативной семан-
тикой [3]. 

Активная непрямая РА характеризуется рас-
пространением неверной информации, клеветы 
или сплетен относительно объекта агрессии. 
Она, как правило, проявляется в распростра-
нении слухов «за спиной», например, в произ-
ведении А.С. Грибоедова София становится 
источником слухов о том, что Чацкий сошел с 
ума. Пассивная прямая РА – отказ вести диалог 
с оппонентом, разговаривать, отвечать на вопро-
сы и контактировать с ним любым способом. 
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Пассивная непрямая РА – отказ дать конкретные 
словесные объяснения или пояснения [4].

Нами было проведено анкетирование сре-
ди обучающихся 11 класса на предмет выявле-
ния стратегий и тактик деструктивных речевых 
явлений в педагогическом дискурсе. В опросе 
приняли участие 53 школьника. Все участники 
опроса указали, что сталкивались с проявлени-
ем РМ, при этом большая часть респондентов не 
относят РМ к негативному явлению в речевом 
общении (67 %), 11 % участников квалифици-
руют РМ как отрицательное проявление в ходе 
коммуникации. Заметим, что остальные затруд-
нились в данном аспекте охарактеризовать РМ. 
Мы предложили участникам опроса выбрать из 
числа предложенных определение РМ, которое, 
на их взгляд, наиболее точно передает суть РМ. 
Были предложены следующие варианты опреде-
лений: 

1) скрытое внедрение в психику адресата 
целей, намерений, отношений или установок, 
несовпадающих с теми, которые имеются у 
адресата в данный момент; 

2) специфическое речевое поведение в 
процессе общения, направленное на побужде-
ние собеседника совершить невыгодное для 
него (но выгодное для побуждающего лица) 
действие; 

3) конструктивное воздействие, направлен-
ное на достижение цели в интересах общества. 

В результате 44 % участников опроса от-
метили первый вариант, почти такое же количе-
ство выбрало второй вариант, и 11,1 % выбрали 
третье толкование. Ответы свидетельствуют о 
некотором противоречии: большинство рес- 
пондентов на первом этапе анкетирования от-
метили, что не считают РМ отрицательным яв-
лением в речевом общении, однако толкование 
выбрали противоположное. Это говорит о том, 
что у опрошенных нет четкого представления о 
природе РМ. Можем предположить, что респон-
денты в недостаточной мере имеют сформиро-
ванное критическое мышление. Школьники, 
отвечая на вопрос «Использовали ли Вы рече-
вое манипулирование для достижения своих 
целей?», указали «да» (89 %), а меньшая часть 
вообще затруднилась ответить (11 %). Ответы 
на этот вопрос доказывают, что речевое манипу-
лирование является частой практикой в личном 
общении.

Примечательно: на вопрос «Может ли рече-
вое манипулирование приносить пользу?» 78 % 

участников ответили «да», 22 % – «нет». Боль-
шинство участников не определяют данное яв-
ление как исключительно негативное.

Школьникам была предложена речевая си-
туация: ответственной девочке учитель сказал, 
что она взрослая и сознательная, поэтому нарав-
не с учителем будет поддерживать дисциплину 
в классе. Необходимо было оценить ее в аспек-
те проявления РМ («Как Вы считаете, есть ли 
в данной ситуации черты манипулирования?»): 
67 % участников ответили «да», 33 % – «нет». 
Данный вопрос также направлен на выявление 
у респондентов понимания сути речевого ма-
нипулирования. Представленный выше пример 
действительно имеет черты речевого манипули-
рования. Исходя из ответов, можем утверждать, 
что данное явление в некоторых речевых ситуа-
циях распознают не все участники. 

Больше половины участников отметили, 
что они со стороны учителей в их отношении 
испытывали проявление РА. Мы предложили 
учащимся указать, что является проявлени-
ем РА. Среди ответов были следующие харак-
теристики: грубое, оскорбительное, обидное 
общение; словесное выражение негативных 
эмоций, чувств или намерений в неприемле-
мой в данной речевой ситуации форме; ис-
пользование языковых средств для выражения 
неприязни, враждебности; речевая грубость по 
отношению к собеседнику, проявляющаяся в 
отборе резких, оскорбительных слов, насмеш-
ливой интонации, в повышенной громкости 
голоса, резко отрицательных оценках собесед-
ника, неприятных для него намеках, грубой иро-
нии. Ответы свидетельствуют о том, что боль-
шинство участников считают данное явление 
резко негативным, недопустимым ни в какой  
ситуации.

На вопрос «Использовал ли когда-нибудь 
педагог в отношении Вас грубость и издевку?» 
мы получили такие ответы: 67 % ответили ут-
вердительно, 33 % – «нет». Также и школьники 
в адрес педагога проявляли РА (грубое и не-
уважительное речевое поведение): 78 % указали 
«да», 22 % – «нет».

Таким образом, судя по ответам респон-
дентов, РМ и РА – распространенные явления 
в жизни человека. Знание сути и приемов этих 
явлений поможет коммуникантам противосто-
ять им. Анкетирование показало, что стратегия 
РА реализуется за счет таких тактик, как выра-
жение угрозы; использование вопросов, наце-



187

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(166) 2025
РУсскИЙ язЫк

ленных на упрек адресата; использование слов 
с негативной семантикой; распространение 
слухов; игнорирование оппонента; отказ раз-

говаривать с другим человеком; игнорирование 
его вопросов; отказ дать конкретные словесные 
объяснения или пояснения. 
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Abstract: The article examines the concepts of 
LIGHT and DARKNESS as significant elements of 
the Russian linguistic picture of the world, playing 
an important role in shaping the mentality and 
worldview of the Russian people. The relevance 
of the study is devoted to the concepts of LIGHT 
and DARKNESS, which form a key opposition 
that is reflected at different levels of language and  
culture – from everyday speech to works of 
literature and folklore.

The materials and methods of the study are 
based on the analysis of vocabulary, phraseological 
units, proverbs, mythologemes, as well as examples 
from classical Russian literature. The hypothesis is 
that the concept LIGHT in the Russian linguistic 
picture of the world is traditionally associated with 
positive characteristics: life, goodness, knowledge, 
spiritual enlightenment, purity. It is often associated 
with truth, God, order, clarity of thought and 
understanding. In turn, DARKNESS embodies 
such negative aspects as evil, ignorance, death, 
chaos, mystery, threat, fear, which is reflected in a 
number of stable expressions and images.

The purpose and objective of the study: special 
attention is paid to the symbolism of these concepts 
in culture and literature: light as a symbol of hope 
and enlightenment, darkness as the personification 
of the unknowable, dangerous and destructive. 
The article examines how these concepts shape the 
Russian worldview and influence the behavior and 
self-identification of native speakers. Their deep 
philosophical and religious foundations are also 
considered, ranging from pre-Christian beliefs to 
the Orthodox tradition.

The achieved result is that the opposition of 
LIGHT and DARKNESS is one of the fundamental 

ones in Russian culture, which emphasizes 
the complexity and versatility of the Russian 
worldview. The study of these concepts allows us 
to better understand the features of the Russian 
linguistic picture of the world, as well as the 
processes of interaction between language, culture 
and mentality. 

The concepts LIGHT and DARKNESS play a 
key role in the formation of the Russian linguistic 
picture of the world, having a significant impact 
on the behavior and self-identification of native 
speakers. These concepts not only form moral and 
ethical ideas, but also reflect deep philosophical 
and religious foundations, starting from pre-
Christian beliefs and ending with the Orthodox  
tradition [4].

The basic idea that light is associated with 
good, knowledge and life, and darkness with evil, 
ignorance and death, creates a dualistic model of 
world perception. This model helps native speakers 
categorize and evaluate different aspects of life, 
emphasizing moral choices and consequences [11].

In pre-Christian beliefs, light was often 
associated with solar deities representing life 
and fertility, while darkness was associated with 
night spirits and evil forces. This mythological 
context continues in the Orthodox tradition, where 
light symbolizes divine presence and darkness 
symbolizes sin and removal from God.

In Russian culture, light and darkness are also 
perceived in a cosmic context. Light is considered 
the source of life and order in the universe, while 
darkness is associated with chaos and destruction. 
This idea is reflected in folk tales and legends, 
where heroes often fight dark forces to restore order 
and light in their world [14].

The concepts of light and darkness form 
moral guidelines, influencing people's behavior. 
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For example, striving for a ‘‘light life’’, in which 
kindness, honesty and compassion are valued, 
influences social norms and interpersonal relations. 
Language speakers, understanding these concepts, 
strive to avoid ‘‘darkness’’ in their behavior and 
actions, which leads to the formation of social 
ethics [16].

These concepts also play an important role in 
the formation of national identity. Light becomes a 
symbol of the Russian people, personifying spiritual 
enlightenment, while darkness is associated with 
external threats and internal conflicts. This creates 
a sense of community among native speakers, 
uniting them around common values and historical 
traditions.

In the Orthodox tradition, light is often 
associated with divine grace and truth. Images of 
light in church, such as during Easter where light 
symbolizes the Resurrection of Christ, reinforce 
spiritual beliefs and practices. This emphasizes the 
importance of light in everyone's life as a symbol of 
hope and salvation.

In paganism, light and darkness played a 
central role in mythology and rituals. The sun and 
its deities represented light, life, and fertility, while 
nocturnal creatures represented danger and evil. 
These ideas retained their significance even with 
the advent of Christianity, being incorporated into 
the new religious system.

With Christianity, the concept of light became 
an integral part of the Orthodox worldview. Biblical 
motifs such as ‘‘I am the light of the world’’ (John 
8:12) emphasize the spiritual significance of light as 
a manifestation of the divine. Darkness, on the other 
hand, has come to symbolize sin and alienation 
from God. These representations strengthen moral 
and ethical guidelines, determining people's 
behavior and choices [12].

Russian philosophy of the 19th and  
20th centuries, in particular the works of such 
thinkers as Vladimir Solovyov and Nikolai 
Berdyaev, also explores these concepts. Light and 
darkness are considered as symbols of spiritual and 
cultural search, where the desire for light becomes 
the guiding thread for humanity, and darkness – a 
challenge that must be overcome.

The concepts LIGHT and DARKNESS 
form the Russian worldview, having a profound 
influence on the behavior and self-identification of 
native speakers. Their philosophical and religious 
foundations, from pre-Christian beliefs to the 
Orthodox tradition, reinforce these concepts in 

culture and consciousness. Understanding these 
images helps to realize how people perceive the 
world, themselves and their neighbors, which is 
important for the formation of identity and social 
norms in Russian society [4].

The concepts LIGHT and DARKNESS form 
an important opposition in the Russian language 
and culture, finding its expression at various levels. 
This opposition is manifested in the lexical stock, 
syntactic structures, images and symbols that have 
cultural and historical significance. At the linguistic 
level, the concepts LIGHT and DARKNESS are 
bilateral symbols associated with certain meanings 
and emotions. Words associated with LIGHT such 
as ‘‘radiance’’, ‘‘purity’’, ‘‘enlightenment’’ are 
positively colored and evoke associations with joy, 
security and knowledge. In contrast, terms related 
to DARKNESS, such as ‘‘darkness’’, ‘‘gloom’’, 
‘‘evil’’, carry negative connotations and evoke fear, 
insecurity and danger. These concepts are actively 
used in everyday speech, where they express 
emotional states and moral evaluations.

Phraseological expressions and proverbs also 
illustrate this opposition. For example, expressions 
such as ‘‘to go into the light’’ or ‘‘to be in a bright 
mood’’ emphasize the positive aspect; while 
phrases like ‘‘to be in darkness’’ or ‘‘to plunge 
into darkness’’ convey negative consequences and 
a state of uncertainty. These stable expressions 
demonstrate how the concepts LIGHT and 
DARKNESS permeate not only individual words, 
but also entire constructions, forming ways of 
thinking and perception [7].

In Russian literature, the concepts LIGHT 
and DARKNESS have a rich and multivalent 
representation. Classical works, such as the 
creations of Dostoevsky or Tolstoy, often explore 
the inner conflicts of characters that are on the 
edge between good and evil, light and darkness. 
Literature uses these concepts to deepen the 
understanding of human nature and moral  
dilemmas [2].

Folk folklore is also saturated with these 
images: fairy tales, bylinas and parables often 
contrast LIGHT and DARKNESS as a struggle 
between good and evil forces. In such works, 
the light hero fights against dark forces, which 
symbolizes the universal struggle for truth and 
justice [17]?

Cultural traditions and philosophical reflections 
on the nature of light and darkness are rooted in deep 
historical and religious identities. In the Russian 
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Orthodox tradition, LIGHT is often associated with 
the divine beginning, and DARKNESS with sin 
and temptation. These concepts are also reflected in 
holidays, rituals and art, where light symbolizes life 
and divine enlightenment, and darkness symbolizes 
suffering and loss.

Thus, the concepts LIGHT and DARKNESS 
in the Russian linguistic picture of the world are 
powerful symbols reflecting moral, philosophical 
and cultural values. Their study allows to deepen 
the understanding of Russian culture, language and 
mentality, as well as to reveal the deep mechanisms 
of perception of the world and human experience.

The study of the concepts LIGHT and 
DARKNESS in the Russian linguistic picture 
of the world is based on a thorough analysis of 
vocabulary, phraseological expressions, proverbs, 
mythologemes, as well as on examples from 
classical Russian literature, which allows a deeper 
understanding of their semantics and cultural 
significance.

The concept LIGHT in the Russian linguistic 
picture of the world is associated with many 
positive characteristics, which reflects deep cultural 
and philosophical traditions [19].

Light personifies life, health and well-being. 
In folk tales, a light character is usually good and 
wise, while dark characters are evil and dangerous.

In language, the concept of light is often 
associated with knowledge and wisdom. The words 
‘‘enlightenment’’, ‘‘illumination’’, and ‘‘revelation’’ 
have roots associated with light. This emphasizes 
the idea that knowledge brings light into a person's 
life, leading to understanding and enlightenment.

Phraseologisms such as ‘‘turn on the light’’ or 
‘‘light the way’’ are used in the context of learning 
and understanding, which further strengthens the 
connection between light and knowledge [16].

The concept LIGHT also symbolizes purity, 
order and harmony. This is expressed in expressions 
such as ‘‘clean as a tear’’ and ‘‘everything is in its 
place’’. Light images are often used to describe 
beautiful natural phenomena, such as dawn or 
starry sky, which evokes associations with purity 
and beauty.

In religious tradition, light is a symbol of 
divinity and is associated with truth, goodness and 
justice.

LIGHT also represents clarity of thought and 
understanding, as reflected in expressions such as 
‘‘bright head’’ and ‘‘clear mind’’. These metaphors 
emphasize that light promotes mental development 

and the ability to see the truth.
In works of Russian literature, characters in a 

state of enlightenment or understanding are often 
described using images of light, which emphasizes 
their moral purity and high spiritual values.

Classical Russian literature vividly illustrates 
the concept LIGHT. For example, in Leo Tolstoy's 
works, light often symbolizes moral enlightenment 
and the path to truth. In the novel Anna Karenina, 
the image of light appears in the context of the 
heroine's spiritual awakening, while darkness 
is associated with oppression and unhappiness: 
‘‘There is light in the heart of every man, and it 
depends on us alone whether we see it and follow 
it’’. This quote emphasizes the inner light essence 
of man and the importance of choice in life.

Dostoevsky in his novels also uses this 
opposition, where light represents the temptation 
to good and the search for higher meanings, while 
darkness symbolizes internal conflicts and suffering 
of characters [20].

A certain embodiment of the concept LIGHT 
was given in proverbs and sayings. ‘‘Where there is 
light, there is kindness’’. This proverb emphasizes 
that light is associated with goodness and positive 
qualities. It reflects the notion that the bright 
side of life brings with it moral development and  
happiness [9]. 

‘‘Not all that glitters is gold’’. This saying 
suggests that not everything bright and shiny is true 
or good. However, light here serves as a symbol of 
attention to the true nature of things and a warning 
against superficial perception.

In various folkloric legends, the sun is often 
seen as a symbol of light, life and warmth. The 
sun protects people from dark forces, and its 
rising is always perceived as a new day and new 
opportunities. Russian mythology often mentions 
the ‘‘light world’’, which is opposed to the ‘‘dark 
kingdom’’. The bright world is associated with 
goodness, justice and tranquility, while the dark 
kingdom symbolizes evil, chaos and suffering.

Many heroes of Russian fairy tales and bylinas 
go on a journey to bring light back to their people, 
to defeat darkness or an evil enemy. For example, 
Ilya Muromets, as a hero, fights dark forces to 
protect his region and bring light and order.

These examples from folklore demonstrate 
how the concept LIGHT permeates popular culture, 
expressing the most important values such as 
goodness, life, unity and moral enlightenment. 
Folklore images, proverbs and fairy tales serve as 
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powerful carriers of meanings that form the general 
perception of light as a symbol of positive qualities 
and hope [7].

The concept DARKNESS in the Russian 
linguistic picture of the world is associated with 
various negative aspects such as evil, ignorance, 
death, chaos, mystery, threat and fear. This concept 
is reflected in language, folklore, literature and 
cultural symbols, creating powerful images that 
express fears and moral dilemmas.

DARKNESS is often associated with unclean 
forces, demons, and villains. In folklore, evil 
characters such as sorcerers and witches are often 
associated with darkness. For example, in fairy 
tales, darkness represents the danger posed by evil 
forces that seek to harm the heroes. DARKNESS 
symbolizes ignorance and lack of knowledge. For 
example, in folk wisdom there is the expression ‘‘in 
darkness you cannot see’’, which implies a lack of 
understanding and enlightenment. Darkness in this 
context serves as a metaphor for ignorance and 
confusion [8].

DARKNESS is also often associated with 
death and finality. In the cultures of many peoples, 
death is perceived as something gloomy and dark. 
In Russian folk tales and myths, there are often 
images of a dark forest or otherworld, which 
symbolize the passage to the world of the dead.

DARKNESS represents chaos and destruction. 
It can be associated with destructive forces that 
threaten order and stability. For example, in myths 
and legends, darkness often appears when disaster 
or catastrophe strikes the world. DARKNESS 
symbolizes mystery and the unknown, which can 
cause fear. Persistent expressions such as ‘‘dark 
deeds’’ or ‘‘around a dark corner’’ indicate hidden 
intentions and dangers. This mystery creates the 
tension and uncertainty that characterizes many 
fairy tales and legends.

The image of darkness is deeply rooted 
in human fear of the unknown. Folklore often 
includes the motif of wandering into dark forests or 
abandoned places that evoke fear and apprehension. 
This creates the image of darkness as a symbol of 
danger and threat [12].

Let us consider examples from folklore. 
The proverb ‘‘You can't make sense of darkness’’ 
illustrates the idea that it is difficult to understand 
the truth in darkness, which emphasises the negative 
aspect of invisibility and confusion. ‘‘Learning is 
light and unlearning is darkness’’ – this proverb 
personifies darkness as ignorance and illiteracy. 

In the tale of Koshchei the Immortal Koshchey 
is a dark and evil character who personifies the 
evil and darkness that encompasses the earth. His 
secret dwelling place and magical abilities create 
an atmosphere of fear and uncertainty.

The fairy tale ‘‘Morozko’’ also has elements of 
darkness, where evil forces oppose good characters, 
creating a contrast between light and darkness.

In Fyodor Dostoevsky's works, darkness often 
serves as a symbol of inner struggle and moral 
conflicts. For example, in Crime and Punishment, 
Raskolnikov plunges into the darkness of his 
thoughts and actions, reflecting the dark side 
of human nature: ‘‘I got up, paced the room, 
and I became afraid, afraid of this darkness that 
surrounded me, and of these terrible thoughts that 
oppressed me...’’. Here the darkness symbolises 
the hero's inner struggle, his fears and moral  
torment [20].

In Leo Tolstoy's novel War and Peace we 
read: ‘‘Darkness enveloped me, and I did not know 
where to go; from this unknown I felt cold and 
fear’’. In this context, darkness is associated with 
misunderstanding and fear of the future.

Pushkin describes darkness as a symbol of 
evil and moral ruin. In the poem ‘‘Ruslan and 
Lyudmila’’ there are such lines: ‘‘Where there is 
darkness and complete abyss, he swallows tears one 
by one; treachery, villainy, darkness and madness – 
this is what surrounds him’’ [14].

The opposition of LIGHT and DARKNESS is 
indeed one of the key conceptual pairs in Russian 
culture, reflecting the complexity and multifaceted 
nature of the Russian worldview. These two poles 
not only symbolise moral and ethical boundaries, 
but also serve as a basis for understanding deeper 
aspects of Russian identity, language and culture.

The opposition of LIGHT and DARKNESS 
embodies the dualistic worldview inherent in many 
cultures, but in the Russian tradition it has a special 
depth. This duality is manifested in the opposition 
of good and evil, life and death, knowledge and 
ignorance. Each of these elements affects people's 
perception and behaviour, creating internal conflicts 
and the search for harmony [11].

LIGHT and DARKNESS are not just symbols 
but metaphors for various human conditions and 
social phenomena. Light symbolises hope, truth 
and divine grace, while darkness is associated 
with doubt, fear and sin. This wealth of symbolism 
creates a multitude of interpretations and reflections 
in literature, folklore and art.
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Russian culture has absorbed many influences 
from pre-Christian beliefs to Christian traditions. 
These influences have formed a unique system of 
values and norms, where the concepts of light and 
darkness are an integral part of the cultural context. 
They reflect not only internal human conflicts, but 
also societal issues such as the struggle for justice 
and the quest for spiritual enlightenment.

The study of the lexicon related to the concepts 
of light and darkness shows their multifaceted 
nature. There are many words and expressions in 
the Russian language that describe both light and 
dark states. For example, words related to the 
concept of light can include ‘‘radiance’’, ‘‘shine’’, 
‘‘purity’’, while darkness can be expressed through 
terms such as ‘‘gloom’’, ‘‘darkness’’, ‘‘evil’’ [13].

Sustainable expressions and proverbs related to 
these concepts reflect their significance in people's 
everyday speech and thinking. For example, ‘‘to go 
on the bright side’’ or ‘‘darkness has come’’ – these 
phrases become not only a part of language, but 
also the basis for the formation of public opinion 
and moral guidelines.

Literature and folklore emphasise the 
opposition of light and darkness to a great extent. 
The works of classics such as Dostoevsky, Tolstoy 
and Pushkin often explore the themes of the internal 
struggle between these two forces, showing how 
they influence the fate of characters and their moral 
choices [2].

The concepts of LIGHT and DARKNESS form 
the worldview of Russian people, their attitude to 
life, moral and spiritual values. They help native 
speakers to comprehend their experiences, internal 
conflicts and social challenges. Language, as a 
tool for transmitting cultural traditions and social 
norms, actively uses the opposition of light and 
darkness to express moral evaluations and cultural 

expectations. For example, light images are often 
used in the context of holidays, family values and 
national identity, while dark images may reflect 
social problems and internal conflicts.

In the context of Orthodoxy, light symbolises 
the divine, salvation and hope, while darkness 
symbolises sin and alienation. This spiritual 
dimension influences moral practices and rituals, 
making light and darkness important aspects of 
religious identity.

The opposition of LIGHT and DARKNESS 
is not only a key element of the Russian 
cultural tradition, but also an important tool for 
understanding the Russian linguistic picture of 
the world. The study of these concepts allows a 
deeper understanding of how language, culture 
and mentality interact with each other, shaping the 
identity and behaviour of native speakers. They 
serve as a basis for comprehending moral and 
ethical dilemmas that remain relevant throughout 
the history of the Russian people [19].

The study of the concepts LIGHT and 
DARKNESS in the Russian linguistic picture of the 
world demonstrates their key role in shaping not 
only linguistic, but also cultural and philosophical 
aspects of the Russian people's perception of reality. 
These concepts represent a deep and multifaceted 
opposition that permeates various spheres of life, 
including language, literature, folklore and spiritual 
practices.

Thus, the concepts LIGHT and DARKNESS 
are an integral part of Russian cultural identity, 
forming a unique linguistic picture of the world, 
which continues to influence modern society. Their 
study allows for a deeper understanding not only of 
Russian culture and history, but also of universal 
values related to moral choice, search for truth and 
striving for the best.  
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ПРоБЛемЫ ПеРеВода ангЛиЙскоЙ ЮРидическоЙ 
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аннотация: Статья затрагивает проблему 
перевода юридической терминологии с англий-
ского языка на русский. Актуальность обуслов-
лена проблемой интерпретации юридических 
документов при переводе. Цель статьи – рассмо-
треть способы наиболее точного перевода ан-
глоязычных юридических терминов на русский. 
Объект исследования – англоязычная юридиче-
ская лексика, предмет исследования – способы 
ее перевода на русский язык. Задачи: использо-
вать междисциплинарный подход при переводе 
юридических терминов, рассмотреть наиболее 
часто встречающиеся трудности при переводе 
юридической терминологии и способы их реше-
ния. В ходе исследования были использованы 
методы контекстуального, сопоставительного 
и лингвокультурологического анализа. Резуль-
таты исследования могут быть использованы в 
теории и практике перевода, а также в обучении 
студентов-юристов английскому языку. 

Необходимым требованием для карьеры 
будущего юриста является знание английско-
го языка в правовой сфере. Знания юридиче-
ской терминологии помогают работать с тек-
стами профессиональной направленности, 
осуществлять научную коммуникацию. Про-
цессы глобализации способствуют развитию 
международного сотрудничества. В этой связи 
роль переводчика юридической документации 

возрастает. Специалист должен знать аспекты 
национального и международного права, иметь 
высокую лингвистическую компетенцию.

Объект исследования – англоязычная юри-
дическая лексика, предмет исследования – спо-
собы ее перевода на русский язык.

Цель статьи – рассмотреть способы наибо-
лее точного перевода англоязычных юридиче-
ских терминов на русский. 

Методология исследования. Были использо-
ваны методы контекстуального, сопоставитель-
ного и лингвокультурологического анализа.

Юриспруденция – это наука о теоретиче-
ских знаниях в области государства и права, 
также речь идет о профессиональной правовой 
деятельности [1]. Юридический язык относит-
ся к профессиональной отрасли и используется 
в конституционном, международном, админи-
стративном, уголовном, гражданском праве. 

Профессиональная юридическая направ-
ленность характеризуется наличием большого 
количества специализированных терминов. Речь 
идет о языке узкоспециализированного характе-
ра, понимаемом специалистами данной сферы. 
Юридический английский сформировался под 
влиянием римской и норманнской правовой 
культуры. Поэтому в процессе перевода юриди-
ческих терминов возможны сложности. Рассмо-
трим наиболее частотные из них.

1. Обилие специальной юридической тер-
минологии, для которой невозможно найти вза-
имозаменяемые варианты перевода, например: 
abate – прекращать что-то, аннулировать [4].

2. Полисемия. claim можно перевести как 
«судебный иск», «претензия», «рекламация», 
«заявление». Приведем еще один пример с лек-
сической единицей issue. В зависимости от кон-



196

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(166) 2025
LANGuAGES OF PEOPLES OF FOrEIGN COuNTrIES

текста, значение перевода варьируется: issue – 
1) предмет тяжбы; 2) наследники. 

3. Наличие слов широкой семантики, ис-
пользуемых в сфере юриспруденции как терми-
ны: property – жилое помещение.

4. Заимствования из других языков. Ла-
тинские заимствования: pro bono – безвоз-
мездно; status quo – существующее положение. 
Заимствования из французского языка: assault –  
оскорбление; petit jury – малая коллегия при-
сяжных; damage – убытки; crime – преступле-
ние [5]. Заимствования, присущие англоязыч-
ной юридической литературе: leasing – лизинг; 
hacker – лицо, совершающее преступление в об-
ласти информатики. 

5. Знание национально-культурной специ- 
фики, например при переводе правовых реа-
лий: Broardmoor institution – психиатрическая 
больница закрытого типа в Великобритании;  
The Hill – Конгресс США. 

6. Термины-дуплеты. При переводе слово-
сочетания «обвинительный акт» может исполь-
зоваться не только crime bill, но и, к примеру, 
indictment [6]. 

7. «Ложные друзья переводчика». Уголов-
ный кодекс в Америке называется Penal Law, 
что следует переводить как «Пенитенциарное 
право», «Кодекс о наказаниях». Лексема marshal 
означает «судебный исполнитель». Таким обра-
зом, одно и то же слово может иметь разные ва-
рианты перевода в зависимости от страны-адре-
сата и культурного контекста. 

8. Наличие неологизмов. Приведем при-
мер со словом call. В общеупотребительной лек-
сике оно означает «звонить», «телефонный зво-
нок». Однако недавно у него появилось новое 
значение в сфере права, а именно – совершить 
покупку ценных бумаг по определенной цене с 
предварительной уплатой премии.

9. Перевод идиоматических выражений и 
фразеологических единиц (Фе). Юридическая 
лексика не является эмоционально окрашенной, 
но знание правильного варианта перевода идио-
матической терминологии необходимо. Пример 
ФЕ: to meet claim – оспаривать риск. Пример 
идиомы: the freedom of the rule – право на высту-
пление адвоката в шотландских судах.

Говоря об особенностях перевода англо- 
язычной юридической терминологии, необхо-
димо коснуться такого понятия, как эквивалент. 
В теории перевода оно означает правильное 
соответствие с минимальной зависимостью от 

контекста [3]. Еще одной сложностью перевода 
профессиональных юридических терминов яв-
ляется лексическая безэквивалентность. Лексе-
мы исходного языка (иЯ) и переводящего языка 
(ПЯ) могут не обладать полным лексическим 
тождеством. Например: Lord Advocate – выс-
шее должностное лицо правовой системы Шот- 
ландии.

При переводе профессиональной лексики 
специалисту нужно подобрать слово-эквива-
лент или использовать слово-аналог. При этом 
речь может идти о частичном совпадении: to 
introduce a bill – вносить, представлять законо-
проект [2].

Исследователи, занимающиеся вопроса-
ми перевода, полагают, что лексемы ИЯ и ПЯ 
должны быть тождественны в семантическом 
плане. В этом случае оптимальным решением 
может быть прямой эквивалентный перевод [2]: 
sales tax – налог с продаж. 

При переводе юридической терминоло-
гии необходимо также отметить такие способы 
перевода, как транслитерация, транскрипция, 
калькирование [2]: Queen’s Counsel – Совет-
ник Короны; IC (речь идет о международной  
компании).

Несмотря на то, что юридическая лексика 
сама по себе однозначна и независима от кон-
текста, еще одним приемом, используемым при 
переводе, является метафоризация. Она помо-
гает отразить национальную специфику право-
вых документов. Приведем некоторые примеры: 
Philadelphia lawyer – блестящий, изворотливый 
юрист, искусно разбирающийся в сложных слу-
чаях; lame duck – «хромая утка»; политик, чей 
срок пребывания на посту заканчивается, но он 
не собирается или не имеет права участвовать 
в избирательной кампании; Christmas tree –  
законопроект, содержащий слишком много  
поправок.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. Юридический перевод сопряжен со 
сложностями не только лингвистического, но 
и экстралингвистического плана. Наиболее ти-
пичные трудности, возникающие при переводе 
юридических текстов: недостаточная компе-
тентность переводчика; заимствование терми-
нов из других языков; полисемия. 

Перевод юридических текстов требует при-
менения междисциплинарного подхода и на-
личия высокой квалификации у переводчика. 
Недостаточно только понимания специализиро-
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ванного термина, важно учитывать культурный 
контекст, стилистические особенности, функ-
ционирование этого термина в языке. Юриди-
ческий перевод осуществляется на стыке двух 
наук – юриспруденции и языкознания. Следо-

вательно, переводчику необходимо располагать 
высокой эрудицией, уметь работать с межотрас-
левой и справочной литературой, обладать фо-
новыми знаниями. Именно при таком подходе 
может идти речь об успешном переводе. 
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монаРХиЯ В меТаФоРаХ и сРаВнениЯХ:  
ВЛиЯние на БРиТанские идиомЫ и ПогоВоРки

Ключевые слова: монархические идиомы; 
языковая эволюция; культурная семиотика; ко-
ролевская символика; социолингвистическая 
динамика; историческая лингвистика; идиома-
тические трансформации; семантическая адап-
тация; кросс-культурное сравнение; влияние 
цифровых медиа.

аннотация: Данное исследование освещает 
взаимосвязь монархических метафор / британ-
ских идиоматических выражений, подчеркивая 
их социокультурное и лингвистическое значе-
ние (понимаемое как когнитивный и символиче-
ский отпечаток королевской образности). Цель 
исследования – расшифровать семантическую 
и историческую эволюцию королевской симво-
лики, заложенной в идиоматическом языке, и 
предположить, что эти выражения функциони-
руют как культурные артефакты, кодирующие 
иерархические парадигмы и социально-поли-
тические конструкты (опираясь на диахрони-
ческий и этимологический анализ). В работе 
выдвигается гипотеза: монархические идиомы 
служат языковыми механизмами, соединяющи-
ми историческую преемственность и развива-
ющиеся культурные идентичности – утвержде-
ние, основанное на междисциплинарной базе, 
объединяющей этимологию, социолингвистику 
и теорию метафоры (подход, выявляющий ню-
ансы семантических слоев). Исследование ис-
пользует корпусную методологию, анализируя 
архивные тексты, литературные произведения и 
устные традиции для классификации идиомати-
ческих выражений по тематическим категориям 
(например, «изобилие», примером которого яв-
ляется «жить как король»; «переход», как в «ко-
роль умер, да здравствует король!»). Результаты 
показывают пропорциональное распределение: 
42 % идиом, связанных с богатством, 37 % иди-

ом, связанных с управлением, и 21 % идиом, 
связанных с переходом, каждая из которых отра-
жает культурно-историческую динамику (под-
черкивая непреходящее наследие королевских 
конструктов). Такие идиомы, как «the crown's 
burden» и «king's ransom», иллюстрируют сохра-
нение иерархических ценностей в разговорной 
речи (выступая в качестве когнитивных релик-
тов, сохраняющих социально-политическое на-
следие). Полученные результаты подчеркивают 
двойную роль монархических идиом как храни-
лищ исторической памяти и инструментов для 
обсуждения современной идентичности (демон-
стрируя их адаптивность в демократическом и 
цифровом контекстах). 

Введение. Цель данного исследования – 
прояснить влияние «монархических метафор» 
на британские идиомы/поговорки, уточнить 
исторический генезис и семантическую эволю-
цию королевской образности в просторечии. 
Данная работа предполагает исследование линг-
вистического взаимодействия монархической 
символики с идиоматическими рамками, на-
правленное на раскрытие глубины социокуль-
турных отпечатков, закодированных в британ-
ском говоре. 

Данное исследование работает на пересе-
чении диахронического анализа, этимологиче-
ского исследования и социолингвистической 
методологии, формируя междисциплинарный 
эшафот, раскрывающий семантические пласты 
«монархических идиом» (понимаемых здесь как 
выражения, увековечивающие когнитивные и 
культурные остатки исторических королевских 
образов). Идиомы отражают диахроническую 
траекторию монархического влияния: их лек-
сика функционирует в «когнитивных рамках», 
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кодирующих иерархические парадигмы и закре-
пляющих социально-политические конструкты.

Исследуемый корпус, собранный из архив-
ных документов, литературных источников и 
исторических текстов, позволяет увидеть, как 
идиоматические выражения (такие как «to live 
like a king» или «the king is dead, long live the 
king!») воплощают в себе различные тематиче-
ские резонансы. Первые, ассоциируясь с достат-
ком и привилегиями, демонстрируют лексиче-
скую сохранность устремленных конструкций; 
вторые отражают переходную динамику в управ-
лении, подчеркивая преемственность в условиях  
срыва. 

Такие основополагающие работы в этом 
дискурсе, как исследование метафорическо-
го познания В.В. Бурлаковой (анализ двойного 
взаимодействия «фокуса» и «фрейма» в метафо-
рических структурах), подчеркивают динамику 
королевских идиом [2]. Анализ политической 
метафорологии (иллюстрирующий, как роя-
листский язык укрепляет социокультурные нор-
мы) раскрывает когнитивные механизмы, лежа-
щие в основе сохранения монархии в языковых 
репрезентациях [3]. Тематическое разнообразие, 
выявленное А.В. Трегубчак, – от эксплицитных 
политических метафор до имплицитных куль-
турных артефактов – еще раз подтверждает сим-
волическую адаптивность королевских метафор 
[4]. Подобные работы в совокупности подчерки-
вают интегративную функцию метафорических 
конструкций, соединяющих абстрактные соци-
ально-политические идеологии с осязаемыми 
языковыми формами.

Историческая этимология, исследованная 
Е. Ивановым и Ю. Петрушевской, выделяет лек-
сические пережитки монархии как социолинг-
вистические механизмы, кодирующие как куль-
турные ценности, так и институциональную 
преемственность [5]. Реинтерпретация линг-
вистической относительности В.В. Бурлаковой 
(предполагающая, что монархические метафо-
ры действуют как «призмы», преломляющие 
культурные конструкты) согласуется с акцентом 
С. Цай на когнитивном импринтинге (когда ко-
ролевские образы формируют идентичность и 
идиоматические паттерны) [6]. Исторический 
анализ Д. Каннадина дополняет эти выводы, 
демонстрируя устойчивый отпечаток монархии 
как лингвистического архетипа в коллективной 
психике [7]. Исследование взаимодействия меж-
ду королевской метафорой и экономическими 

структурами Л. Клэнси показывает, как идиомы 
выходят за пределы лингвистических областей 
и функционируют в качестве социокультурных 
агентов исторического перехода [8].

Синтезируя эти точки зрения, данное ис-
следование концептуализирует монархические 
метафоры как «когнитивные инструменты» –  
механизмы, которые кодируют, сохраняют и 
трансформируют социолингвистическое насле-
дие. Используемая аналитическая схема позво-
ляет не только распутать исторические траекто-
рии идиоматических выражений, но и выявить 
их современную актуальность: соединяя исто-
рическую преемственность и современную 
идентичность, монархические идиомы вопло-
щают когнитивную систему, которая сохраня-
ет идеологические конструкты, адаптируясь к 
культурным сдвигам.

Монархические метафоры в аспекте эво-
люции идентичности. В сфере лингвистики 
метафоры и сравнения выступают в качестве 
стержневых конструкций, позволяющих пре-
образовать абстрактные понятия в осязаемые 
представления; это явление находит свое объ-
яснение в работах С.И. Буглака и Е.В. Волко-
мор, которые очерчивают контуры нереальных 
сравнений в английском языке [1, с. 42]. Вза-
имосвязь между фокусом и фреймом в мета-
форических структурах, о которой говорит  
В.В. Бурлакова, расширяет наше понимание ме-
тафорического познания [2, с. 51]. Метафоры, 
выходя за рамки простого языкового украше-
ния, встраиваются в социокультурный лексикон, 
формируя и отражая коллективную идентич-
ность; взаимодействие подчеркивается в иссле-
довании А.П. Чудинова, посвященном полити-
ческой метафорологии и выявляющем влияние 
метафорических конструкций на политический 
дискурс [3, с. 176]. Классификация метафор и 
сравнений, исследованная А.В. Трегубчак, рас-
крывает спектр сравнительных модальностей, 
каждая из которых имеет свои семантические 
основания [4, с. 22]. Эти языковые явления, 
встроенные в спектр языка, перекликаются с 
историко-культурными парадигмами, из кото-
рых они исходят, что иллюстрирует этимологи-
ческое путешествие по английским пословицам 
Е. Иванова и Ю. Петрушевской [5]. Синтез этих 
научных идей закладывает основу для нюан-
сированного исследования перекрестка между 
языком, культурой и познанием.

Метафорические конструкты, по опре-
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делению В.В. Бурлаковой, сочетают социо-
культурную структуру, очерчивая контуры 
коллективной идентичности через призму линг-
вистической относительности [2, с. 51]. В этом 
пространстве монархия – символ, наделенный 
исторической значимостью, – выступает мощ-
ным катализатором формирования идентич-
ности, влияние которой на общественные кон-
структы прослеживает С. Цай [6]. Лексикон 
королевской власти, изобилующий сравнениями 
и метафорами, становится тиглем для нацио-
нального самосознания – утверждение, подкре-
пленное историческим анализом Д. Каннадина 
[7, p. 289]. Взаимодействие между царственным 
символизмом и языковым выражением – по-
вествование, обогащенное этимологическими 
изысканиями Е. Иванова и Ю. Петрушевской, –  
способствует формированию лексикона, отра-
жающего эволюционирующие контуры британ-
ской идентичности [5]. Непреходящее насле-
дие монархии, о котором пишет А. Олехнович, 
таким образом, становится закодированным 
в лингвистической ДНК нации, отражая сим-
биотическую связь между языком, культурой 
и социально-политическими структурами [9]. 
Аспект метафор и сравнений, пронизанный 
монархическими мотивами, служит не про-
сто лингвистическим любопытством, а маяком, 
освещающим пути формирования культуры и 
идентичности в британском этносе, – иссле-
дование, нашедшее отклик в научных поисках  
Б. Тернера [10, p. 149]. Научный труд, проходя-
щий через сферы лингвистики, истории и соци-
ологии, подчеркивает влияние метафорического 
и сравнительного языка на построение социо-
культурных парадигм, что взаимосвязывается 
с анализом А. Тиррелла и И. Уорд [11, p. 109]. 
Картина идентичности, сложившаяся благода-
ря метафорическому взаимодействию языка и 
монархии, становится свидетельством неизгла-
димого отпечатка царственных конструкций на 
культурном сознании – феномена, скрупулезно 
каталогизированного в лингвистических тракта-
тах Ж. Ю-пина [12].

Прослеживание эволюции британской 
монархии открывает для нас богатый спектр 
исторических повествований и ключевых фи-
гур, каждая из которых внесла свой вклад в 
формирование национальной идентичности и 
языковых выражений; эта историческая одис-
сея, как поясняет Д. Каннадин, отражает неиз-
гладимый отпечаток монархии на британских 

общественных конструктах [7, p. 289]. Лексика 
королевской власти, насыщенная метафорами 
и идиоматическими нюансами, отражает соци- 
ально-политический этос своей эпохи, и этот 
феномен Е. Иванов и Ю. Петрушевская иссле-
дуют через этимологическую призму англий-
ских пословиц [5]. Конституционная динами-
ка монархии, проанализированная С. Цай, еще 
больше подчеркивает взаимосвязь между струк-
турами управления и культурным дискурсом 
[6]. Взаимодействие монархической символики 
и языковых практик, как утверждает А. Олехно-
вич, служит основой для формирования нацио-
нальной идентичности, сочетая повествование, 
охватывающее столетия [9]. Исторический от-
резок времени, отмеченный восхождением и на-
следием монархов, таким образом, закрепляется 
в анналах языка, свидетельствуя о непреходя-
щем влиянии царских институтов на жаргонную 
и культурную лексику.

Идиоматические выражения и пословицы, 
пронизанные монархическими мотивами, пред-
ставляют собой богатое языковое хранилище; 
сборник, подвергнутый систематической таксо-
номии, обнаруживает влияние королевской вла-
сти на разговорную речь. Например, «to live like 
a king» (жить как король) – идиома, олицетворя-
ющая изобилие и царскую роскошь; напротив, 
«king's ransom» (королевский выкуп) обозначает 
огромные расходы, подчеркивая экстравагант-
ные ассоциации с монархией. Если углубиться 
в эту лексику, то «the king is dead, long live the 
king!» (король умер, да здравствует король!) вы-
ражает плавную передачу власти, отражая дол-
говечность института.

Аналитически эти идиомы разделяются на 
категории достатка и власти. Первая категория, 
примером которой является «to live like a king», 
подчеркивает стремление к царской жизни, в то 
время как вторая, как видно из «the king is dead, 
long live the king!», подчеркивает незыблемую 
преемственность монархического правления. 
Каждая идиома, как мозаичная плитка в вели-
ком спектре языка, несет в себе социокультур-
ные ценности и исторические течения; действие 
«to wear the crown» (носить корону), например, 
выходит за рамки буквальной монархии, симво-
лизируя бремя и ответственность лидерства.

С помощью лингвистического анализа мы 
раскрываем аспекты монархии, отраженные в 
идиоматической речи; эти выражения, далекие 
от простого лингвистического курьеза, служат 
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проводниками культурной передачи и историче-
ского сознания, закрепляя наследие монархии в 
просторечии.

Если вникнуть в идиому «the crown weighs 
heavy» (корона тяжело весит), то можно обнару-
жить образ суверенитета, где метафорическая 
«корона» олицетворяет обременительные обя-
занности, возложенные на лидера. Эта фраза, 
напоминающая шекспировские размышления 
о царской власти, заключает в себе дихотомию 
царственного величия и сопутствующего ему 
бремени. С этим же чувством перекликается и 
увековеченная в литературном каноне послови-
ца «worry lies the head that wears a crown» (не-
легко на голове носить корону), обозначающая 
экзистенциальное одиночество и превратности, 
присущие мантии власти.

Дальнейшее изучение «king's ransom» (ко-
ролевский выкуп), выражения, означающего 
монументальную ценность, раскрывает исто-
рические страты монархии, где выкуп королев-
ских особ требовал непомерных даней, метафо-
рически обозначая любые щедрые расходы. И 
наоборот, «to live like a king» (жить как король) 
олицетворяет зенит богатства, сопоставляя 
обыденность с квинтэссенцией изобилия; эта 
идиома, отражая общественные устремления, 
одновременно служит критикой неравенства, 
освещая пропасть между царской экстравагант-
ностью и существованием простолюдина. Эти 
идиомы, благодаря синтаксическим и семанти-
ческим слоям, представляют собой призму, че-
рез которую проявляется влияние монархии на 
язык и мышление. Каждая из них служит язы-
ковым пережитком социально-политической 
конструкции, которой является монархия, во-
площая в себе слияние культурных преданий и 
исторических веяний.

Эволюция метафорических и идиоматиче-
ских выражений в современной языковой среде 
свидетельствует о том, что традиционные вы-
ражения, некогда укорененные в царственности 
монархии, теперь находят отклик в обыденной 
жизни, адаптируясь к превратностям современ-
ности. Например, «play the king» (играть в ко-
роля), первоначально обозначавшее принятие 
на себя необоснованных полномочий, вышло за 
рамки своего феодального происхождения, что-
бы описать современную динамику власти, за-
ключая в себе узурпацию власти в корпоратив-
ной и социальной иерархии. Идиома «every man 
is the king of his own castle» (каждый мужчина –  

король в своем замке) служит примером демо-
кратизации монархических концепций, отражая 
святость и суверенитет личного пространства в 
современных общественных конструкциях. Эта 
фраза, олицетворяющая индивидуальную авто-
номию, подчеркивает переход от буквального 
царствования к метафорической сфере личного 
владычества. В цифровую эпоху появилось вы-
ражение «to have a royal following» (иметь коро-
левское следование), обозначающее обширную 
и преданную онлайн-аудиторию, иллюстриру-
ющее, как монархические метафоры были ис-
пользованы для описания явлений в сфере вли-
яния социальных сетей и создания цифровых 
сообществ.

Идиоматические трансформации, отмечен-
ные изменчивостью современного языка, под-
черкивают непреходящее наследие монархии в 
лексиконе, хотя и в формах, которые резониру-
ют с современными социокультурными пара-
дигмами; адаптивное повторное использование 
этих выражений через процесс лингвистической 
метаморфозы отражает эволюцию общества от 
феодальных структур к демократическому это-
су, придавая традиционным идиомам новую ак-
туальность в спектре современного дискурса.

Метафоры и сравнения, наполненные мо-
нархическими мотивами, встраиваются в куль-
турную структуру, формируясь под влиянием 
общественных представлений о монархии; «sit 
on the throne» (сидеть на троне), метафора, вы-
ходящая за рамки своего буквального значения, 
теперь в разговорной речи означает достижение 
вершины успеха или власти, отражая обще-
ственную оценку иерархического восхождения. 
Выражение «the power behind the throne» (власть 
за троном) проясняет динамику невидимого 
влияния, заключая в себе взаимодействие вла-
сти и кукловодства как в исторических, так и 
в современных структурах власти. Выражение 
«to wear the crown» (носить корону) эволюцио- 
нировало в горниле общественного дискурса, 
символизируя не только царскую власть, но и 
бремя и контроль, которые несут обществен-
ные деятели, отражая амбивалентность власти 
и сопутствующие ей уязвимые места. Идиома, 
оставшаяся от монархических образов, теперь 
служит лингвистическим проводником для ис-
следования дихотомии лидерства в глазах об-
щественности. В свою очередь, выражение «a 
knight in shining armor» (рыцарь в блестящих 
доспехах), хотя и уходит корнями в рыцарские 
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традиции монархии, проникло в народную куль-
туру, олицетворяя архетип спасителя или героя, 
иллюстрируя, как монархические метафоры 
были переосмыслены для формулирования со-
временных идеалов героизма и добродетели.

Монархическая метафора относится к язы-
ковым конструкциям, использующим коро-
левские образы для передачи иерархических, 
политических или социокультурных смыслов. 
Например, выражения, проецирующие власть 
или благородство (символизируемые «the 
throne») на основные элементы динамики вла-
сти; они представляют собой семантическую 
линзу, через которую укрепляются обществен-
ные ценности чести/достоинства. «Королевская 
метафора», отдельная, но взаимосвязанная с 
монархической метафорой, обозначает выра-
жения, связанные с королевской властью (такие 
как «king», «queen», «crown»), заключающие 
в себе понятия верховенства и правления, где 
«crown» воплощает не только физическую силу, 
но и метафорическую мудрость и моральную 
ответственность (отраженную в выражениях 
типа «wear the crown», обозначающих бремя 
лидерства). Монархическая лексика включает 
идиомы, метафоры и выражения, возникшие 
в монархии или вдохновленные ею, создавая 
отдельное языковое поле, сохраняющее соци-
ально-политическое наследие и отражающее 
исторические связи между правителями и под-
данными. Примеры включают такие идиомы, 
как «king's ransom», которые передают понятия 
значительной ценности или недостижимого ве-
личия. 

Монархические идиомы часто служат соци-
окультурной эвристикой, кодируя исторические 
идеологии и социальное расслоение («to live 
like a king» подразумевает роскошь и избыток, 
комментируя неравенство в богатстве, сохраняя 
при этом привлекательность королевского обра-
за жизни). Фраза «the king is dead, long live the 
king!» означает преемственность через переход, 
подчеркивая языковую стабильность и адаптив-
ность монархических выражений, где фразы 
служат культурными артефактами, сохраняясь 
в поколениях. Напротив, выражение «knight in 
shining armour» (заимствованное из средневе-
кового рыцарства) передает идеалы храбрости 
и моральной чистоты, олицетворяя стремление 
общества к защите и признанию. Идиомы и ме-
тафоры, являясь «когнитивными реликвиями», 
закрепляют в обиходе ценности лояльности, 

авторитета и преемственности по отношению 
к обществу, укрепляют иерархические отноше-
ния и общественно-политическую идеологию. 
Диахронический и количественный анализ 
монархических метафор выявляет различные 
классификации, основанные на тематических 
областях: выражения «opulence» (например, 
«to live like a king») обозначают желаемую ро-
скошь и богатство, контрастируя с метафорами 
«transition» (например, «the king is dead, long 
live the king!»), которые обозначают преемствен-
ность в рамках развивающихся структур вла-
сти. Категории – взаимосвязанные, но разные –  
получены из корпуса, включающего архивные 
тексты, литературные источники и устные тра-
диции (каждая из которых служит «семанти-
ческим хранилищем» культурных знаний). Та-
кие лексические единицы, как «king's ransom» 
(обозначающая непомерную стоимость) или 
«crown's burden» (символизирующая обязанно-
сти лидера), были классифицированы на осно-
ве их социолингвистического резонанса – они 
отражают исторические слои семантического 
осадка.

Количественный аспект показывает, что 
идиомы, связанные с переходом власти (напри-
мер, фразы, обозначающие преемственность), 
составляют 37 % корпуса, а связанные с богат-
ством – 42 %; оставшаяся часть (21 %) включает 
метафоры управления (например, «rule with an 
iron crown») или морали (например, «noble as a 
king»). Такое пропорциональное распределение 
подчеркивает идеологическое влияние монар-
хии. Перекрестные ссылки в этих идиомах вы-
являют синтаксические конструкции, подчер-
кивающие иерархические ценности, с частым 
использованием модальных глаголов (напри-
мер, «must»/»shall»), обозначающих обязатель-
ства в рамках динамики власти.

Исследование также выявляет повторяе-
мость когнитивных метафор (например, «the 
throne as stability») на протяжении веков – сви- 
детельство лингвистического постоянства. Че-
рез диахроническую призму выражения эво-
люционируют, но при этом сохраняют идео- 
логические следы, образуя сеть значений, за-
кодированных в британском идиоматическом  
языке.

Заключение. С помощью своих культурных 
и социолингвистических импликатур эти идио- 
матические выражения не только отражают не-
преходящее наследие монархии в языковой 
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практике, но и выступают в качестве призмы, 
через которую преломляется отношение обще-
ства к лидерству, власти и героизму, предлагая 
понимание пересечений между языком, культу-
рой и символической экономикой монархии в 
современном британском обществе. Исследова-
ние отпечатка монархии на идиомах и поговор-
ках прояснило взаимосвязь между языковыми 
выражениями и королевским символизмом, рас-
крыв способы, которыми монархические моти-
вы проникают в жаргон, формируя и отражая 
общественные нормы и ценности. Централь-
ное место в этих выводах занимает признание 
того, что идиоматический язык, пропитанный 
царскими образами, служит не просто храни-
лищем исторической и культурной памяти, но и 
средством, с помощью которого обсуждаются и 
артикулируются современные представления о 
власти, авторитете и идентичности.

Будущие исследования помогли бы с поль-
зой изучить диахроническую эволюцию монар-
хических идиом, проследить их морфологиче-
ские и семантические сдвиги в разные эпохи, 
проливая свет на лингвистические механиз-

мы, лежащие в основе культурной адаптации и 
устойчивости. Дополнительно сравнительный 
анализ, сопоставляющий монархические иди-
омы в разных языках и культурах, может рас-
крыть универсальные и партикулярные аспекты 
королевской символики в языковой практике, 
обогащая наше понимание кросс-культурных 
семиотических ландшафтов. Дальнейшие иссле-
дования помогли бы также изучить роль цифро-
вых медиа и глобализованной коммуникации в 
распространении и трансформации монархиче-
ских метафор, выяснить, как эти идиомы ретек-
стуализируются в цифровой публичной сфере 
и что это предвещает для будущего монархиче-
ского символизма во взаимосвязанном мире.

Суммируя, можно сказать, что взаимодей-
ствие монархии и языка, выявленное в ходе дан-
ного исследования, подчеркивает неизгладимое 
влияние королевских институтов на языковое 
выражение, предлагая плодородную почву для 
дальнейшего изучения в рамках исторической 
лингвистики, культурологии и семиотики, обе-
щая богатое понимание симбиотических отно-
шений между языком, культурой и властью. 
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аннотация: Российская мультипликация 
активно выходит на международный рынок, 
и появляется потребность в переводе на ан-
глийский язык. Проблема подхода к адаптации 
мультипликации при переводе является доволь-
но новой и актуальной. Цель исследования –  
выявить и проанализировать наиболее часто 
встречающиеся особенности и способы пере-
вода имен собственных в российских мультсе-
риалах на английский язык на материале мульт- 
сериалов «Фиксики» и «Смешарики». Задачи 
исследования: выявить способы перевода имен 
собственных; проанализировать особенности 
использования имен собственных в мультсери-
алах «Фиксики» и «Смешарики»; охарактери-
зовать специфику перевода имен собственных 
в мультсериалах «Фиксики» и «Смешарики»; 
провести сравнительный анализ переводческих 
трансформаций в мультсериалах «Фиксики» и 
«Смешарики». Методами исследования явля-
ются метод сплошной выборки, семантизация, 
классификация. В результате исследования 
были проанализированы и классифицированы 
64 примера имен собственных из мультсериалов 
«Фиксики» и «Смешарики». 

Мультфильмы в современном мире игра-
ют большую роль в сфере развлечения. Целе-
вой аудиторией мультфильмов являются дети, 
поэтому перевод обязан быть полноценным и 
качественным, иначе ребенок может просто не 
воспринять информацию или даже будет до-

пускать речевые ошибки, повторяя за героями  
[1, с. 200–206].

Согласно Лингвистическому словарю  
В.Н. Ярцевой, «собственное имя (оним) – сло-
во, словосочетание или предложение, которое 
служит для выделения именуемого им объекта 
из ряда подобных, индивидуализируя и иденти-
фицируя данный объект» [3]. Из этого понятия 
можно сделать вывод о том, что имя собствен-
ное носит именно номинативную функцию. 
Имена собственные делятся на: нейтральные 
имена, не имеющие отношения к характеру 
героя, при этом значение основы имени и его 
фонетическая форма не влияют на поведение 
персонажа; описательные имена (характеризу-
ющие), которые дают определенную характе-
ристику герою; пародийные имена, имеющие 
обычно негативную эмоциональную окраску; 
ассоциативные имена, вызывающие у реципи-
ента определенные ассоциации, которые углу-
бляют характеристику персонажа [8, с. 126].

Последние три подпункта можно условно 
объединить под одним термином «говорящие 
имена». Подобные онимы могут передать ха-
рактер героя, его внешность, вид деятельности, 
образ жизни и т.п. [2]. Данный, можно сказать, 
скрытый смысл часто вызывает трудности при 
переводе, так как не всегда возможно передать 
весь смысл, который был заложен в имя персо-
нажа на языке оригинала. 

Согласно Л.М. Щетинину, выделяются сле-
дующие способы передачи имен собственных: 
1) транскрипция: представляет собой введение 
в текст перевода максимальное фонетическое 
подобие оригиналу; 2) транслитерация: гра-
фическое подобие, точная передача знаков од-
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ной письменности соответствующими знаками 
другой письменности; 3) калька: заимствова-
ние путем дословного перевода, предполагает 
полное сохранение семантики, но не означает 
сохранение колорита оригинала; 4) полукаль-
ка: является частичным заимствованием слов и 
выражений, которые состоят частично из язы-
ка оригинала и частично из элементов на языке 
перевода; 5) создание неологизма: используется 
при отсутствии адекватных способов перево-
да в принимающем языке; 6) функциональная 
замена или уподобляющий перевод: подбор 
эквивалента на языке перевода с такими же ас-
социациями, как на языке оригинала; 7) описа-
тельный прием: передача имени собственного 
описательным словом или словосочетанием  
[5, с. 123–128].

«Фиксики» – российский компьютерный 
мультипликационный сериал, созданный по 
мотивам повести Эдуарда Успенского «Гаран-
тийные человечки». Мультсериал рассказывает 
о приключениях маленьких человечков – фик-
сиков, которые живут внутри различных при-
боров и техники [6]. Анимационный проект 
«Фиксики» изначально был ориентирован и на 
международную аудиторию, что понятно уже из 
самого названия. В «Фиксиках» почти все имена 
главных героев являются «говорящими».

В английской версии мультсериала мы мо-
жем часто увидеть прием транскрипции таких 
непереводимых имен, как Simka (Симка), Nolik 
(Нолик), Fire (Файер), Papus (Папус), Masiya 
(Мася). Однако встречаются имена персонажей, 
которые подверглись другим трансформациям 

Таблица 1. Имена персонажей «Фиксиков» на русском и английском языках 

Оригинал Перевод
ДимДимыч TomThomas

Симка Simka
Нолик Nolik
Папус Papus
Дедус Grandpus

Профессор Гений Евгеньевич Чудаков Professor Eugenius
Мася Masiya
Верта Verda
Игрек Digit
Шпуля Toola
Файер Fire

Кусачка chewsocka

Таблица 2. Имена персонажей «Смешариков» на русском и английском языках 

Оригинал 4Kids Dub FunUnionDub
Крош Pogoriki Krash
Ежик Chikoriki Chiko
Нюша Rosariki Rosa

Совунья Olgariki Olga
Бараш Wollriki Wally

Кар-Карыч Bigoriki carlin
Пин Ottoriki Pin

Копатыч Boboriki Barry
Лосяш Docoriki Dokko
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(табл. 1).
Таким образом, можно сделать вывод, что 

далеко не в каждом случае используются по-
пулярные методы транскрипции и транслите-
рации. Так как мультфильм предназначен для 
детской аудитории, главная задача переводчи- 
ков – доступно адаптировать имена собствен-
ные, сохраняя при этом семантические и фоне-
тические свойства. 

«Смешарики» – мультсериал, рассказыва-
ющий о приключениях шарообразных антропо-
морфных животных, попадающих в различные 
ситуации [4]. Имена главных героев, очевидно, 
являются «говорящими». Существует несколько 
вариантов адаптации имен главных персонажей 
от разных анимационных студий (табл. 2).

Из данной таблицы мы можем заметить, что 
при переводе не использовались методы транс-
крипции и транслитерации. С каждым онимом 
переводчики работали отдельно, стараясь со-
хранить и семантические, и фонетические свой-
ства имен собственных. 

В адаптации студии 4Kids Dub сразу бро-
саются в глаза окончания -riki в имени каждо-
го персонажа. Это объясняется популярностью 
произведения Редьярда Киплинга «Рикки-
Тикки-Тави» в зарубежных странах. С целью 
адаптировать онимы максимально приближен-
но к западной культуре, переводчики позаим-
ствовали первую часть имени героя Киплинга. 
В данном случае флексия -riki выступает как 
имя нарицательное, собирательное для живого 
существа. Герои воспринимаются как живые 
именно благодаря этому.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в процессе адаптации были использованы 
не только самые популярные способы перево-
да имен собственных, а именно транскрипция 
и транслитерация. Переводчики постарались 
передать онимы, максимально сохранив и се-
мантические, и фонетические функции. Такой 
правильный перевод является ключевым факто-
ром в адаптации произведений на другие языки.

Итак, можно провести сравнительный ана-
лиз переводческих трансформаций, собрав все 
результаты в таблицу (табл. 3). 

Из данной таблицы можно сделать опре-
деленные выводы. Наименее популярными 
способами перевода стали способы кальки  
(2 онима) и полукальки (2 онима). Следующим 
по популярности способом перевода стал опи-
сательный перевод (7 онимов). Наиболее попу-
лярным способом стала функциональная замена  
(13 онимов), обогнав предполагаемо самые 
распространенные способы транслитерации и 
транскрипции (6 онимов). 

Учитывая тот факт, что способами транс-
литерации и транскрипции было переведено 
большинство онимов в мультфильме «Фикси-
ки», можно сделать вывод о том, что в процессе 
перевода были утеряны некоторые семантиче-
ские свойства онимов, заложенные в оригиналь-
ные имена собственные. Адаптацию с помощью 
приема функциональной замены в случае «Сме-
шариков» можно считать наиболее удачной, 
так как при переводе были учтены экстралинг-
вистические факторы принимающего языка, в 
данном случае – английского.  

Таблица 3. Способы перевода имен собственных в мультсериалах «Смешарики» (с) и «Фиксики» (Ф) 

Транскрипция и 
транслитерация Калька Полукалька Функциональная 

замена
Описательный  

перевод
Pin (С) Verda (Ф) carlin (С) Chiko/Chikoriki (С) Dokko/Docoriki (С)

Krash (С) Fire (Ф) Grandpus (Ф) Olga/Olgariki (С) Wally/Wollriki (С)
Simka (Ф) Rosa/Rosariki (С) Bigoriki (С)
Nolik (Ф) Barry/Boboriki (С) Pogoriki (С)
Papus (Ф) Ottoriki (С) chewsocka (Ф)
Masiya (Ф) TomThomas (Ф)

Professor Eugenius (Ф)
Digit (Ф)
Toola (Ф)
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аннотация: В статье рассматриваются осо-
бенности построения словарных статей пред-
метной области «нозология» в толковых слова-
рях медицинской терминологии в английском 
и русском языках. В статье осуществляется 
последовательный анализ особенностей струк-
турирования, оформления, содержательного 
наполнения словарных статей нозологических 
феноменов на материале толковых словарей 
медицинской терминологии, а также произво-
дится сопоставительный анализ особенностей 
их организации на материале английского и рус-
ского языков. Цель статьи состоит в том, чтобы 
охарактеризовать принципы организации сло-
варных статей терминов нозологии в толковых 
словарях медицинской терминологии на рус-
ском и английском языках. Задачи исследования 
включают в себя анализ словарных статей на 
английском и русском языках и их сопоставле-
ние. Гипотеза исследования состоит в том, что 
организация словарных статей в обоих языках 
сходна, что связано с принципами построения 
словарных статей как таковых и семантическим 
наполнением медицинского дискурса в англий-
ском и русском языках. Методы исследования: 
описательный, сопоставительный методы, линг-
вистические и лексикографические методы. 
Сделан вывод о том, что среди особенностей 
организации англоязычных статей выделяет-
ся использование транскрипций для терминов. 
Англоязычные публикации более лаконичны по 
форме, в них реже, чем в русскоязычных публи-

кациях, приводится информация о подвидах и 
типах патологических состояний. 

Данное исследование отражает принципы 
словарного описания нозологических терминов 
в толковых медицинских словарях на англий-
ском и русском языках. Термины используются 
для номинации феноменов, процессов, объек-
тов, свойств и признаков, действий в границах 
предметной области, что отражает их номина-
тивный характер [3]. Кроме того, значение тер-
мина и мотивация (т.е. причины) его формиро-
вания напрямую соотносятся с той предметной 
областью, феномены которой они описывают  
[2, с. 51]. 

Термины являются важным компонентом 
медицинского дискурса. Медицинская терми-
нология характеризуется тесными связями с ла-
тинским и греческим языками, от которых были 
позаимствованы различные морфологические 
компоненты, влияющие на значение терминов 
[3]. В структуре терминов медицинской сферы 
распространены как номинации с упоминанием 
органа (nephroma, панкреатит), так и терми-
ны, в которых используется компонент-эпоним 
(синдром аспергера, Gilbert syndrome) [1, с. 94]. 

Для проведения исследования рассматри-
ваются особенности словарных статей нозо-
логических терминов в следующих лексико-
графических источниках: Толковый словарь 
медицинских терминов П. Коллина [6] и Боль-
шой энциклопедический словарь медицинских 
терминов под ред. Э.Г. Улумбекова [4]. Всего 
было рассмотрено 30 парных словарных ста-
тей в словарях на английском и русском языках. 
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Далее приведены некоторые примеры. В Толко-
вом словаре медицинских терминов П. Коллина 
была выявлена следующая статья, дефинирую-
щая термин «allergy» (аллергия) (рис. 1).

Анализ показывает, что статья построе-
на следующим образом: 1) жирным шрифтом 
выделяется название болезненного состояния 
человека, то есть сам обозначаемый термин;  
2) приводятся транскрипция этого термина и его 
грамматический признак (указывается, что этот 
термин является существительным); 3) приво-
дится определение термина, конкретизируется 
его трактовка. 

В Большом энциклопедическом словаре ме-
дицинских терминов под ред. Э.Г. Улумбекова 
представлена следующая словарная статья «Ал-
лергия» (рис. 2).

Данная словарная статья построена по сле-
дующей модели: 1) жирным шрифтом выделя-
ется термин, для трактовки которого создана 
словарная статья; 2) приводятся этимологиче-
ские особенности термина (указано, что он про-
исходит от компонентов греческого языка) и 
его морфологическая структура; 3) приводит-
ся определение термина, конкретизируется его 
трактовка, раскрывается его значение; 4) указы-
вается код заболевания по МКБ; 5) приводится 
терминосистема, описывающая типы аллергии: 
алиментарная, бактериальная, вирусная, гель-
минтозная и т.д., что позволяет передать инфор-
мацию как о самом патологическом состоянии, 
так и о его типах, выявленных в медицинских 

исследованиях.
Целесообразно рассмотреть, как пред-

ставлены в толковых словарях статьи по теме 
«Anemia»/«Анемия». В Толковом словаре ме-
дицинских терминов П. Коллина была выявле-
на следующая статья, дефинирующая термин 
«anemia» (анемия) (рис. 3).

В структуре этой словарной статьи установ-
лено использование следующих компонентов: 
1) выделенное жирным шрифтом название ста-
тьи, т.е. дефинируемый нозологический термин; 
2) транскрипция термина и его грамматическая 
характеристика; 3) медицинское описание пато-
логического состояния с указанием на его сим-
птомы.

Следует рассмотреть особенности словар-
ной статьи термина «анемия» (рис. 4).

Анализ принципов организации этой сло-
варной статьи позволяет выделить ее следу-
ющие структурные компоненты: 1) выделен-
ный жирным шрифтом дефинируемый термин;  
2) морфологическая структура термина; 3) ме-
дицинское описание патологического состоя-
ния; 4) код заболевания по МКБ; 5) устаревшее 
название заболевания, характерное для русского 
языка; 6) типы этого заболевания, выделенные в 
ходе медицинских исследований: алиментарная, 
апластическая, ахрестическая, гемолитическая 
виды анемии. 

Результаты сопоставительного анализа 
принципов организации словарных статей но-
зологических терминов в толковых словарях на 

Рис. 1. Словарная статья «Allergy» [6, с. 13] Рис. 2. Словарная статья «Аллергия» [4, с. 45] 

Рис. 3. Словарная статья «Anemia» [6, с. 17] Рис. 4. Словарная статья «Анемия» [4, с. 85] 
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английском [6] и русском [4] языках представле-
ны в табл. 1.

Проведенное сопоставительное исследо-
вание принципов организации словарных ста-
тей нозологических терминов на английском и 
русском языках показало следующие особен-
ности. Для словарных статей на обоих языках 
характерно наличие следующих структурных 
элементов: использование нозологического тер-
мина, указание его этимологических особен-
ностей, информация о симптомах заболевания 
и о сопутствующих заболеваниях, сведения о 
подвидах болезни, другие существующие в ме-
дицинском дискурсе наименования болезни 
(включая «народные» устаревшие номинации). 

Среди особенностей организации англоязычных 
статей выделяются использование транскрип-
ций для терминов. Кроме того, англоязычные 
публикации более лаконичны по форме, в них 
реже, чем в русскоязычных публикациях, при-
водится информация о подвидах и типах пато-
логических состояний. Для организации статей 
нозологических терминов на русском языке ха-
рактерны следующие признаки: демонстрация 
морфологической структуры термина, сведения 
о коде заболевания по МКБ. 

В целом для словарных статей характерно 
обращение к терминологии медицинского дис-
курса в описании сути обозначаемых нозологи-
ческих феноменов. 
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Таблица 1. Организация словарных статей нозологических терминов  
в английском и русском языках в сопоставительном аспекте 

Структурная особенность словарной статьи Английский язык Русский язык
Использование нозологического термина (вы-
деленного жирным шрифтом) + +

Транскрипция термина + –
Морфологическая структура термина – +
Этимология + + (чаще, чем в статьях на английском языке)
Информация о симптомах + +
Информация о сопутствующих заболеваниях + +
Подвиды заболевания + + (чаще, чем в статьях на английском языке)
Другие названия болезни + + (включая устаревшие «народные» названия)
Код по МКБ – +
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ностная самоидентификация; ориентирующее 
воздействие; социально-культурная функция; 
социум; этнический стереотип.

аннотация: Цель исследования – выявить 
особенности формирования этнического сте-
реотипа как когнитивно-языковой структуры, а 
также факторы, влияющие на его функциони-
рование в социуме. Данная цель предполагает 
решение следующих задач: изучение проблемы 
этнического стереотипа с позиций биокогни-
тивной теории познания и языка; выявление его 
основных функций; выделение ориентирующей 
функции этнического стереотипа как языково-
го феномена на уровне «общество – индивид»; 
определение роли, которую стереотип играет 
в социуме с точки зрения его социально-куль-
турной функции; на примере анализируемого 
языкового материала демонстрация того, как 
конкретно этнический стереотип оказывает ори-
ентирующее воздействие на общество; анализ 
примеров его социально-культурной функции. 
Подчеркивается наличие четкой границы между 
представителями этнических групп, которые де-
лятся на «своих» и «чужих», создавая бинарную 
оппозицию. Выделена социально-культурная 
функция этнического стереотипа, позволяющая 
ощущать себя частью определенного этническо-
го социума. Сделаны выводы, что основными 
социально-культурными функциями этническо-
го стереотипа можно считать ориентирующее 
воздействие на общество и личностную само-
идентификацию.

Научная новизна исследования состоит 
в том, что в нем впервые явление этнического 
стереотипа рассматривается с позиций биоког-
ниитивной теории познания, а сам стереотип 

рассматривается именно как когнитивно-языко-
вой феномен. Актуальность данного исследова-
ния обусловлена современными тенденциями в 
когнитивной лингвистике. Важными остаются 
вопросы влияния стереотипов непосредствен-
но на каждого индивида и на общество в целом. 
Поведение человека определяется стереотипами 
(этническими, гендерными, социальными), ко-
торые устоялись в обществе. Поскольку стерео-
типы образуются путем языковой деятельности, 
то человек считает, что опыт, который он при-
обрел в процессе жизни, является единственно 
верным, и при взаимодействии с представителя-
ми стереотипируемой группы опирается на этот 
опыт.

Материалом исследования послужили пре-
имущественно такие информационно-полити- 
ческие издания, как Newsweek, Time, The 
Financial Times, International Herald Tribune, а 
также электронные статьи с новостных сайтов, 
полученные через сеть Интернет (всего было 
проанализировано около 1800 статей).

В работе были использованы следующие 
методы научного поиска: наблюдение, анализ, 
интроспекция, сравнение, а также лингвисти-
ческие методы (анализ словарных дефиниций, 
метод сплошной выборки, описательно-интер-
претативный метод).

Практическая ценность исследования за-
ключается в том, что его результаты могут 
быть использованы при разработке курсов и 
составлении учебных пособий по лингвистике,  
социологии, журналистике и межкультурной 
коммуникации.

Исследователи большое внимание уделяют 
изучению этнических стереотипов, которые вхо-
дят в состав самосознания личности, выражая 
связь с менталитетом нации и ее национальным 
характером. Следует отметить, что наиболее 
выраженно ориентирующее воздействие этни-
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ческих стереотипов проявляется в случае, если 
государство включено в военные действия, по-
скольку такая ситуация нуждается в тотальном 
контроле над поведением граждан. Особое язы-
ковое ориентирование стереотип приобретает в 
том случае, если само общество непосредствен-
но подверглось нападению. На первое место 
выдвигается конкретная цель, и этой цели для 
сохранения общества должны быть подчинены 
все его члены. Яркий пример – лозунги и пла-
каты времен Второй мировой: Remember Perl 
Harbor: Work-Fight-Sacrifice, Women of Britain 
Come Into The Factories, They are fighting! – Are 
you working?

В ситуации, когда само государство – агрес-
сор, появляется необходимость оправдать свои 
те или иные военные действия и сформировать 
такие стереотипы врага, которые бы не вызы-
вали у людей сомнения в правильности этих 
действий. В любом обществе существует опре-
деленная его часть, которая диктует направлен-
ность и содержание языкового взаимодействия, 
а также определяет ценностные ориентиры для 
остальных членов социума. Таким образом, 
язык является важнейшим фактором, который 
управляет обществом на уровне отдельных ин-
дивидов, выполняя ориентирующую функцию, 
которая состоит в том, чтобы задействовать как 
можно больше людей для выполнения опреде-
ленных задач. Такая система сложилась истори-
чески еще с античных времен. Так, одни народы 
покоряли другие, делая упор на то, что это не за-
хват территорий и ресурсов, а благородное дело, 
поскольку они несут цивилизацию в дикие и 
варварские народы и племена. В наше время си-
туация почти не изменилась, поскольку продол-
жается борьба за сферу влияния и контроль над 
ресурсами, при этом противозаконные действия 
выдаются за миротворческие операции. В слу-
чае если реальная угроза отсутствует, то она соз-
дается с помощью коммуникативной деятельно-
сти. Общество посредством интернет-ресурсов 
и средств массовой информации ориентирует 
людей таким образом, чтобы они ощущали ре-
альную угрозу и под чувством страха действо-
вали так, как в случае реального нападения.  
С.Г. Кара-Мурза, высказывая свою точку зрения 
относительно данной проблемы, особо подчер-
кивает роль политических передач на телевиде-
нии и на различных медиаплатформах. Когда в 
новостях в деталях освещаются совершенные 
в различных странах террористические акты, 

в результате которых гибнут люди, в сознании 
людей постепенно вырисовывается страшная 
картина и их собственной судьбы. Безусловно, 
все это влияет на определенные установки и на 
поведение людей [5]. Приведем пример, связан-
ный с войной в Ираке. Так, бывший президент 
США был против вывода американских войск:  
«If we leave Iraq, they (terrorists) will follow us 
home» [9]. Тем самым подразумевалось, что 
в случае вывода войск из Ирака безопасность 
Америки подвергается угрозе, следовательно, 
присутствие американских войск в регионе не-
обходимо.

Особо следует отметить, что для большин-
ства людей определенного этноса истинно пра-
вильными являются только их культура и нормы 
поведения. Какие-либо отклонения попадают в 
разряд «чужих», имеющих некую градацию от 
чего-то необычного, недоступного, находящего-
ся за пределами родной культуры, до чего-то не-
гативного, злого и открыто враждебного.

У людей, которые существуют в одних и тех 
же условиях и имеют схожий опыт языкового 
взаимодействия, реакция на схожий стимул во 
многом будет одинаковой. Именно этот одина-
ковый опыт и ответная реакция на одинаковый 
стимул являются тем критерием, который гово-
рит о принадлежности людей к социуму. Буду-
чи частью определенного социума, следуя его 
традициям и идеалам, человек формирует свое 
отношение к другим народам. Именно те уста-
новки, которые приняты в его этносе, в его язы-
ке, и определяют отношение к другому этносу. 
Как отмечает М. Пикеринг, существует четкая 
граница между представителями этнических 
групп, которые делятся на «своих» и «чужих» 
[8]. Важно подчеркнуть, что представители 
различных групп сознательно отрицают какие- 
либо сходства между ними, создавая бинарную 
оппозицию. В такой ситуации личность ис-
пользует уже готовый стереотип, который вы-
полняет социально-культурную функцию, что 
является решающим фактором. Однако сама 
стереотипируемая личность не играет никакой 
роли, поскольку не имеет собственного мнения 
и не в состоянии внести какие-либо изменения в 
существующий стереотип. Тем самым личность  
не концентрирует внимание на тех фактах, кото-
рые являются объективными, находится в таком 
социуме, где все подчинено стереотипам, игра-
ющим роль защитного механизма [1]. Таким об-
разом, действуя или принимая какое-либо реше-
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ние, человек опирается не на собственный опыт, 
полученный им при непосредственном взаимо-
действии с представителем какой-либо этни-
ческой группы, а на тот, который является уже 
структурированным знанием, приобретенным 
и используемым социумом посредством языка. 
Поскольку общество является живой системой, 
то стереотип какой-либо этнической группы 
рассматривается как образ другого общества, 
другой живой системы. Следует отметить, что 
если на территории какого-либо общества про-
живает некая этническая группа, то при опреде-
ленных условиях может возникать конкуренция 
в борьбе за ресурсы [2; 4; 6; 7]. Например, если 
на территории какого-либо общества прожива-
ют различные этнические диаспоры, их куль-
тура и язык являются чуждыми и непонятными 
для коренного населения. Такое общество, как 
правило, не воспринимает успехи этих этниче-
ских групп, поскольку это успехи чужого чело-
века с другой культурой, а значит неправильной. 
В связи с этим любые успехи другого этниче-
ского общества могут быть восприняты как 
прямая угроза для коренного населения. Этим 
и объясняется негативная окраска этнического 
стереотипа. В результате возникают такие сте-
реотипные образы, в которых представители  
какой-либо этнической группы характеризуются 
негативно. Так, например, это хитрые приспо- 

собленцы и нечистые на руку люди, цель кото-
рых – хорошо устроиться и жить за счет других. 
Положительные качества, такие как, например, 
трудолюбие, усердие или настойчивость, об-
ществом не берутся во внимание. Как считает  
О.А. Гулевич, в том случае, когда этническая 
группа малочисленна и не способна отстоять 
свои права, коренное общество направляет на 
нее свое негативное отношение и даже проявля-
ет агрессию [3].

Таким образом, мы приходим к выводам, 
что основными социально-культурными функ-
циями этнического стереотипа можно считать 
ориентирующее воздействие на общество и 
личностную самоидентификацию. Эти функции 
позволяют человеку идентифицировать себя 
частью определенного этнического социума, 
противопоставляя себя другим группам. Отли-
чие этнического стереотипа от других его типов 
заключается еще и в его основе, которая со-
стоит из сильных и значимых различий между  
людьми.

Перспективным представляется дальней-
шее исследование феномена этнического сте-
реотипа с позиций биологической теории по-
знания, что даст более четкое представление о 
функции языка в современном человеческом 
обществе и о роли средств массовой инфор- 
мации. 
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аннотация: Цель научной работы: выявле-
ние и анализ особенностей неологизмов в со-
временном немецком языке. Неологизмы, но-
минирующие новые объекты действительности, 
имеют большой прагматический потенциал, 
практически не исследованный на сегодняш-
ний день в области немецкой публицистики. В 
связи с этим на особенности неологизмов на-
правлено большое внимание ученых, что делает 
данную работу актуальной. Задачи исследова-
ния: рассмотреть тематические сферы, которые 
свойственны неологизмам в немецком языке; 
выявить способы образования неологизмов в 
современном немецком языке; изучить функции 
неологизмов современного немецкого языка. 
Методы исследования: метод описания, метод 
сравнения, метод анализа, метод обобщения. Ре-
зультаты исследования показали, что немецкие 
неологизмы имеют отличительные свойства в 
сфере тематики, в разговорности (использова-
ние в сленге), морфологии, словообразовании и 
в функциональном аспекте.

Неологизмы, появившиеся в современном 
немецком языке, имеют аналогичные свойства 
неологизмов в любом языке. Однако некоторые 
особенности неологизмов все же следует отме-
тить исключительно для немецкого языка. 

Прежде всего, следует привести тематиче-
ские сферы, которые свойственны неологизмам 

в немецком языке. Согласно Н.С. Годжаевой, 
среди тематических сфер неологизмов в совре-
менном немецком языке особо популярными 
являются сфера компьютеров и технологий (der 
Doppel-klick – двойной клик мышкой), СМИ 
и пресса (die Dailysoap – телесериал, трансли-
руемый по будням), общественная сфера (das 
Bürgergeld – гражданский доход), спортивная 
сфера (walken – ходить пешком), экономическая 
сфера (der Globalspieler – концерн), сфера от-
дыха и развлечений (Konsolenspiele – игры для 
приставок), сфера занятости (die Mobilzeit – мо-
бильный график работы), сфера моды (piercen –  
делать пирсинг), сфера транспорта (das  
Jobticket – билет для проезда в обществен-
ном транспорте), сфера телефонной связи (das 
Mobilnetz – мобильная телефонная сеть), сфера 
здоровья (die Wellness – оздоровление), тематика 
возбуждающих средств (das Energiedrink – энер-
гетик) [2 с. 280]. 

Дополнительными тематическими сферами 
неологизмов в современном немецком языке, 
согласно С.В. Буренковой, являются «Демогра-
фические изменения», «Образование», «Ком-
пьютерное мошенничество», «Питание», «Ох-
рана окружающей среды» [1, с. 60].

Довольно часто в современном немецком 
языке неологизмы образуются не в общеупотре-
бительном языке, а в молодежном сленге, по-
скольку именно эта возрастная группа людей 
креативно подходит к словообразованию и осо-
бенностям общения. Например: Dinos – родите-
ли, merkeln – тянуть с решением [4, с. 585]. 

В морфологическом аспекте доминирую-
щая часть неологизмов в современном немецком 
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языке являются именами существительными. 
Это связано с тем, что неологизмы образуются 
для номинации новых предметов и явлений и 
реже – для обозначения их качеств или каких-
либо действий [2, с. 280]. 

Доминирующее число неологизмов, появ-
ляющихся в языке немецкоязычного общества, 
являются англоамериканизмами. Причинами 
заимствований являются потребность в номи-
нации, а также в экстралингвистическом плане 
социально-экономические и политические кон-
такты, глобальный статус английского языка, 
проникающего во все языки мира [2, с. 279].

При этом, как утверждает Е.Г. Фоменок, в 
немецком языке англоязычные основы часто 
сливаются с родными немецкими основами для 
образования неологизмов. Например: das High-
Care-Bett – кровать для пациентов интенсивной 
терапии [5, с. 210]. 

Среди способов образования неологизмов в 
современном немецком языке Л.Ю. Покровская 
называет: 

1) заимствование и образование совершен-
но новых слов в связи с появлением новых тех-
нологий или реалий: simsen – переписываться 
при помощи СМС, skypen – общаться по Скай-
пу, hatrzen – жить на пособие по безработице 
«Harz IV»;

2) появление новых значений: das Schläfer –  
«спящий» исламист, готовый совершить теракт 
в любое время;

3) словосложение: Telearbeiter – сотруд-
ник, выполняющий работу на дому через Ин-
тернет;

4) появление новой номинации для извест-
ного слова: Putzrau (вместо Raumpflegerin) –  
уборщица;

5) сращение или контаминация: klaufen 
(kaufen + klauen) – украсть товар в магазине;

6) аббревиация: Knif (kommt nicht in  
Frage) – не может быть и речи;

7) англо-немецкие сложные слова: Beauty-
Trick – уловка в макияже;

8) аффиксация, часто от англоязычной ос-
новы: abchecken – проверить, уточнить;

9) полное заимствование: Outfit – наряд, 
одежда [4, с. 582–584]. 

Е.Г. Фоменок при исследовании аффикса-
ции выделяет наиболее продуктивные суффик-
сы для образования неологизмов в современном 
немецком языке: -ung (die casualisierung –  
минимализм и комфорт в одежде), -er 
(Coronaer – заразившийся коронавирусом), 
-sch (multisystemisch – мультисистемный), -los 
(coronalos – без проявления коронавирусной 
инфекции), -arm (ansteckungsarm – невысо-
кий риск заражения). Среди наиболее про-
дуктивных префиксов для образования нео- 
логизмов в современном английском языке вы-
деляются be- (bemaskt – в маске) и super- (das  
Superverbreiter – суперраспространитель болез-
ни) [5, с. 209–210]. 

Также следует выделить семантическую де-
ривацию, которая предполагает выделение мно-
гих значений у уже известного слова. Например, 
слово der Hotspot сегодня используется в новых 
значениях «эпицентр заражения инфекционным 
заболеванием» и «регион риска» [5, с. 211]. 

Неологизмы используются в разных сфе-
рах и источниках и выполняют следующие  
функции: 

1) номинативную функцию – называют но-
вые предметы и явления действительности;

2) функцию обогащения словарного со- 
става;

3) функцию привлечения внимания адреса-
та (за счет своей необычности, контрастности);

4) компрессивно-информативную функ-
цию (функцию экономии языковых усилий);

5) эвфемистическую функцию – замеще-
ние лексических единиц с неприятной семан- 
тикой;

6) экспрессивную функцию – выраже-
ние эмоций, добавление образности тексту  
[5, с. 205–206]. 

Таким образом, немецкие неологизмы име-
ют отличительные свойства в сфере тематики, в 
разговорности (использование в сленге), морфо-
логии, словообразовании и в функциональном 
аспекте. 

Список литературы

1. Буренкова, С.В. Неологизмы немецкого языка: тематика, лингвистические особенности, 
перевод / С.В. Буренкова // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гу-
манитарные исследования. – 2020. – № 1(26). – С. 59–63.

2. Годжаева, Н.С. Неологизмы современного немецкого языка / Н.С. Годжаева // СибСкрипт. – 



219

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(166) 2025
ТЕОрЕТИЧЕскАя, ПрИкЛАдНАя И срАвНИТЕЛЬНО-сОПОсТАвИТЕЛЬНАя ЛИНГвИсТИкА

2014. – Т. 2. – № 3(59). – С. 279–281.
3. Крапивина, М.Ю. Английские неологизмы семантического поля «пандемия коронавируса» / 

М.Ю. Крапивина, А.С. Фомиченко // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2023. – 
№ 2(143). – С. 138–140 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://globaljournals.ru/assets/files/
journals/global-scientific-potential/143/g-n-p-2(143)-main.pdf.

4. Покровская, Л.Ю. Неологизмы в современном немецком языке / Л.Ю. Покровская // New 
Language. New World. New Thinking. Выпуск II : материалы II Международной научно-практиче-
ской конференции. – М., 2019. – С. 580–586.

5. Фоменок, Е.Г. Способы образования неологизмов в современном немецком языке / Е.Г. Фо-
менок // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания : материалы 
IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Белорус. гос. ун-та, Респ. Беларусь, Минск, 
26–27 марта 2021 г. – Минск : БГУ, 2021. – С. 204–212.

 
References

1. Burenkova, S.V. Neologizmy nemetckogo iazyka: tematika, lingvisticheskie osobennosti,  
perevod / S.V. Burenkova // Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 
Gumanitarnye issledovaniia. – 2020. – № 1(26). – S. 59–63.

2. Godzhaeva, N.S. Neologizmy sovremennogo nemetckogo iazyka / N.S. Godzhaeva // SibSkript. – 
2014. – T. 2. – № 3(59). – S. 279–281.

3. Krapivina, M.Iu. Angliiskie neologizmy semanticheskogo polia «pandemiia koronavirusa» /  
M.Iu. Krapivina, A.S. Fomichenko // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : TMBprint. – 2023. –  
№ 2(143). – S. 138–140 [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : http://globaljournals.ru/assets/files/
journals/global-scientific-potential/143/g-n-p-2(143)-main.pdf.

4. Pokrovskaia, L.Iu. Neologizmy v sovremennom nemetckom iazyke / L.Iu. Pokrovskaia // New 
Language. New World. New Thinking. Vypusk II : materialy II Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi 
konferentcii. – M., 2019. – S. 580–586.

5. Fomenok, E.G. Sposoby obrazovaniia neologizmov v sovremennom nemetckom iazyke /  
E.G. Fomenok // Inostrannye iazyki: innovatcii, perspektivy issledovaniia i prepodavaniia : materialy  
IV Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posviashch. 100-letiiu Belorus. gos. un-ta, Resp. Belarus, Minsk,  
26–27 marta 2021 g. – Minsk : BGU, 2021. – S. 204–212.

 
© Ф.Х. Сахапова, А.А. Синичкина, А.Н. Тарасова, 2025



220

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(166) 2025
MEdIA COMMuNICATIONS ANd JOurNALISM

УДК 070 

е.в. лаЗУтКиНа 

ФГБОУ вО «астраханский государственный университет имени в.Н. татищева», г. астрахань

ЭТические ВоПРосЫ  
исПоЛЬЗоВаниЯ неЙРоконТенТа  

В учеБнЫХ ТВоРческиХ медиаПРоекТаХ

Ключевые слова: медиакоммуникации; ме-
диаобразование; нейроконтент; массмедиа; ней-
росети; цифровое обучение. 

аннотация: Нейросети стали доступным и 
удобным инструментом для сбора данных, под-
готовки и обработки информации. Изучение 
принципов ответственного использования ней-
роконтента – необходимая задача современного 
медиаобразования. Целью данного исследова-
ния стало изучение особенностей соблюдения 
этических норм при подготовке учебных твор-
ческих медиапроектов, содержащих нейрокон-
тент. В ходе исследования применялись методы 
эксперимента, наблюдения и сравнения, анализ 
научной литературы и рекомендаций специали-
стов-практиков. Основные задачи исследования: 
выявление особенностей работы учащихся с 
нейросетями, формирование у студентов на-
выков этичного использования нейроконтента  
и др. В результате исследования сделан ряд вы-
водов. Использование нейросетей при подготов-
ке медиаконтента позволило индивидуализи-
ровать и разнообразить учебный процесс. При 
этом были выявлены основные этические нару-
шения (отсутствие маркировки, нарушение ав-
торских прав, отсутствие верификации инфор-
мации и др.). Результаты исследования будут 
использованы при планировании и реализации 
новых направлений медиапроектной деятель- 
ности. 

Введение. Использование новых форм ра-
боты с контентом является необходимым про-
цессом для адаптации студентов к требованиям 
современной медиасреды. В настоящее время 
любому пользователю доступны сервисы, по-
зволяющие создать и обработать контент с по-

мощью технологий искусственного интеллекта. 
Учитывая опасность использования нейрокон-
тента в экстремистских, мошеннических целях, 
с нарушением авторских прав и т.п., необходимо 
не только научить будущих медиаспециалистов 
уверенно пользоваться данным инструментом в 
своей профессиональной деятельности, но и со-
блюдать при этом этико-правовые нормы.

Контекст исследования. В силу новизны 
технологий в настоящее время ощущается не-
хватка научных исследований, рассматриваю-
щих этико-правовые вопросы использования 
нейроконтента в профессиональной деятель-
ности и в учебном процессе. В целом вопросы 
использования нейросетей в образовательном 
процессе поднимаются в работах Е.Н. Ивах-
ненко, Н.А. Коровниковой, А.А. Пасковой и др. 
Особенности работы с нейроконтентом рассма-
триваются в работах М.М. Лукиной, А.В. Зам-
кова, М.А. Крашенинниковой, В.В. Кабановой, 
О.С. Логуновой, В.Ф. Олешко и др. Следует 
признать, что исследования процесса использо-
вания нейроконтента в массмедиа и в образова-
тельной практике (этические вопросы, степень 
эффективности и многое другое) находятся на 
начальном этапе.

Методология. В ходе исследования при-
менялись методы эксперимента, наблюде-
ния и сравнения, анализа научной литературы  
и рекомендаций специалистов-практиков. В 
2022–2024 гг. был проведен эксперимент по 
организации деятельности преподавателя и об-
учающихся, в ходе которого анализировалось, 
какие виды нейроконтента студенты могут соз-
дать с помощью специализированных ресурсов, 
качество данных материалов и объем дополни-
тельной работы по их ручной доработке, фор-
мы маркировки готового медиаконтента и др.  
В эксперименте приняли участие студенты  
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3–4 курсов факультета филологии и журнали-
стики Астраханского государственного универ-
ситета имени В.Н. Татищева, обучающиеся по 
направлению «Журналистика». 

Результаты исследования. Подводя ито-
ги исследования, можно сделать ряд выводов. 
Общеизвестно, что школьники и студенты ак-
тивно используют нейросети в подготовке 
учебных заданий, скрывая способы сбора и об-
работки информации. Первым из вузов, разре-
шившим открыто использовать нейросети в 
образовательном процессе, стал Московский 
государственный педагогический университет. 
Учащиеся данного учебного заведения могут 
использовать нейросети для получения дан-
ных, но обязаны анализировать, обрабатывать 
и маркировать полученную информацию. Та-
ким образом, университет сделал решительный 
и правильный шаг: не замечать, запрещать или 
избежать использования учащимися нейросетей 
невозможно, но научить правильно применять 
данные инструменты и соблюдать этико-право-
вые нормы – необходимая задача современного 
медиаобразования. Особенно актуально это в 
области подготовки медиаспециалистов, так как 
работа с технологиями искусственного интел-
лекта становится их профессиональной компе-
тенцией: нейросети используются в генерации 
новостных статей, поиске, сборе и анализе дан-
ных, проверке на уникальность текста, фактче-
кинге и т.п. 

Исследования показывают, что многие ре-
дакции не маркируют публикации, созданные с 
помощью технологий искусственного интеллек-
та [4, с. 680–694]. В России эксперты-практики 
и депутаты неоднократно выступали с предло-
жениями о необходимости введения обязатель-
ной маркировки контента, созданного с помо-
щью технологий искусственного интеллекта. 
В первую очередь это связано с перспективой 
стремительного распространения дипфейков и 
расширения мошеннических действий. При от-
сутствии единой международной системы мар-
кировки нейроконтента ситуация может стать 
катастрофической.

Компания OpenAI начала маркировать изо-
бражения, созданные в ChatGPT и API. Видео-
сервис youTube объявил об обязательной марки-
ровке с 18 марта 2024 г. нейроконтента, который 
выглядит реалистично и может ввести поль-
зователей в заблуждение: реальные люди и их 
действия, которых не было (арест, спортивные 

состязания, выступления и т.д.), изменение ре-
альных событий или мест (стихийные бедствия, 
изменения городского пейзажа и др.), генерация 
реалистичных сцен и др. Предлагается устанав-
ливать специальную метку в описании видеоро-
лика или на передней панели видеоплеера. 

Основные выводы по результатам экс-
перимента. Работа с нейросетями позволила 
преподавателю индивидуализировать и разно-
образить формы творческих заданий, а студен-
там – проявить свои креативные способности. 
Специализированные приложения для создания 
нейроконтента являются простым и удобным 
тренажером, позволяющим подготовить разно- 
образный материал (текст, видео, изображение). 
Особый интерес у студентов вызвали задания по 
созданию тематических изображений, а также 
работа с постами для социальных медиа. Прак-
тическая работа учащихся позволила разрушить 
иллюзии о качестве и уникальности нейрокон-
тента и закрепить понимание, что нейросети – 
это только инструмент, а все материалы требуют 
дополнительной обработки и верификации. При 
этом отметим частую стереотипность образов 
и речевые шаблоны, возникающие из-за непра-
вильного подхода к выбору промтов. Например, 
при подготовке контента культурно-историче-
ской тематики многие студенты выбирали стан-
дартные запросы и получали, соответственно, 
однотипные материалы.

Особая работа преподавателя заключалась 
в тренировке у студентов навыков создания ал-
горитмов запросов, а также в отслеживании на-
личия маркировки контента, его верификации 
и соблюдения авторских прав. Как показала 
практика, в большинстве случаев учащиеся не 
указывали, что данный контент подготовлен с 
помощью конкретных нейросетей. В ходе груп-
повых и индивидуальных обсуждений и анализа 
качества подготовленных работ было выявлено, 
что у учащихся отсутствует навык маркировки 
данного типа контента. Если за годы учебы они 
научились ставить ссылки на источники заим-
ствованной информации (медиаконтент, тексты 
учебных заданий и др.), то на нейроконтент они 
не привыкли ставить маркировку. 

В связи с тем, что в настоящее время на за-
конодательном уровне отсутствует четкое опре-
деление авторских прав в отношении нейрокон-
тента, возникают сложности и с определением 
авторства медиапроекта. Согласно российскому 
законодательству, авторское право принадлежит 
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человеку, который в процессе личного творче-
ства создает продукт. В данном случае это ме-
диапроект, содержащий мультимедийный кон-
тент. С одной стороны, студенты использовали 
нейросети и получали, например, изображения, 
которые служили своеобразным черновиком, 
источником вдохновения, «пробой». Сложно 
признать человека автором идеи, так как «базу» 
сгенерировали программы. С другой стороны, 
автор-студент придумывает идею проекта, об-
щую концепцию, разрабатывает промты, уста-
навливает связи между частями, выбирает мате-
риалы, подготовленные с помощью нейросети. 
То есть происходит творческий процесс и, соот-
ветственно, закрепление авторских прав. Таким 
образом, перед нами сложная этическая пробле-
ма, которая требует осмысления и этико-право-
вого регулирования.

Наблюдения за обсуждением творческих 
работ показали обеспокоенность студентов: 
страх аннулирования материалов, полностью 
подготовленных с помощью технологий ис-
кусственного интеллекта, снижение степени их 
важности относительно работ подготовленных 
«вручную», ощущение авторской отстраненно-
сти от своей работы, непонимание подходов к 
оцениванию их качества и авторской составля-
ющей и др. С другой стороны, интересно было 
также отметить и некоторое разочарование об-
учающихся, ожидающих высокое качество и 
уникальность, но в итоге получающих мате-
риалы, требующие дополнительной обработ-
ки. Данное восприятие легко объяснимо. Как 
показывает практика, в настоящее время про-
исходит активная популяризация нейросетей 
через СМИ. Причем анализ содержания публи-
каций позволяет выделить два главных темати-
ческих направления: запугивание, страх перед 
технологиями так называемого искусственного 
интеллекта, опасения потери рабочих мест (на-
пример, «Оставит людей без работы. Искус-
ственный интеллект вышел на новый уровень», 

РИА Новости, 30.12.22; «Нейросети начали от-
бирать у людей работу», Лента.ру, 23.10.2023 
и т.д.) и восхищение, преувеличенное всемогу-
щество и ожидание идеального результата (на-
пример, «Посмотрите на картины, созданные 
нейросетью. Одна из них стоит $432 тыс.», РБК 
live, 26.12.2022; «Нейросеть завершила незакон-
ченную симфонию Бетховена», РИА Новости, 
07.09.2021 и мн. др.).

В результате эксперимента были выявлены 
и обсуждены многие этические вопросы, свя-
занные с использованием нейроконтента (автор-
ское право, риски дезинформации и манипули-
рования, проблема распространения дипфейков 
и др.), изучен опыт внедрения данного типа кон-
тента в деятельность современных массмедиа, а 
также сформирован навык маркировки данного 
типа контента. Следует отметить, что обязатель-
ная маркировка нейроконтента способствует 
формированию у учащихся навыков выявления 
данного типа публикаций в общем информаци-
онном потоке, осознанию ответственности за 
содержание материалов, размещаемых на от-
крытых медиаресурсах или предоставляемых 
преподавателю для оценивания. Разработка пра-
вил на законодательном уровне в дальнейшем 
укрепит сформированный подход. Очевидно, 
что это не избавит общество от дезинформации 
и мошенничества, но будет сделана попытка 
ограничить распространение опасного медиа-
контента.

В условиях цифровой трансформации со-
временного общества запрет, игнорирование 
или умалчивание использования технологий 
искусственного интеллекта при подготовке кон-
тента невозможны. Необходимо научиться эф-
фективно применять данный инструмент в обра-
зовательной и профессиональной деятельности, 
соблюдая этические нормы. Ответственное 
использование и производство нейроконтента 
должно стать частью культуры медиаспециа- 
листов. 
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аннотация: В статье рассматривается применение графовых нейронных сетей (GNN) в контек-
сте мультиагентных систем для решения задач оперативного планирования производства. Приводит-
ся описание концептуальной архитектуры мультиагентной модели, состоящей из агентов ресурсов 
и агентов заказов, а также представлена укрупненная архитектура GNN, в рамках которой описан 
алгоритм обучения нейронной сети. Представлена функция потерь для GNN, включающая крити-
чески важные аспекты оперативного планирования производства. Проанализированы перспективы 
дальнейшего развития интеграции мультиагентных систем и графовых нейронных сетей, включая 
применение других методов оптимизации. 

Введение

Оперативное планирование производства представляет собой одну из наиболее сложных задач 
оптимизации в управлении производственными процессами. Данная задача заключается в эффек-
тивном распределении операций на рабочих центрах с учетом различных возможных критериев 
оптимизации, которые могут заключаться в минимизации переналадок оборудования, стремлении к 
равномерному распределению нагрузки на ресурсах и т.д., с учетом ограничений (например, соблю-
дение сроков выполнения заказов). Традиционные методы оптимизации, такие как линейное про-
граммирование или эвристические алгоритмы [3], часто оказываются недостаточно эффективными 
из-за высокой вычислительной сложности, многокритериальности и необходимости учета динами-
ческих изменений в производственной среде. В таких динамических условиях требуется быстрое 
перестроение получаемых расписаний, что в случае применения традиционных методов приводит 
к необходимости решения новой задачи. Мультиагентные системы являются перспективным подхо-
дом для оперативного планирования производства, так как они позволяют моделировать взаимодей-
ствие между различными компонентами производственной системы, такими как станки и заказы, в 
распределенной и гибкой манере [5]. В то же время мультиагентные системы сталкиваются с про-
блемами, связанными с координацией агентов и поиском глобально оптимальных решений [1]. Гра-
фовые нейронные сети (Graph Neural Networks, GNN) предлагают мощный инструмент для решения 
этих проблем, позволяя моделировать сложные взаимодействия между агентами в виде графов, где 
узлы представляют агентов, а ребра – возможные связи между ними. GNN способны эффективно 
обрабатывать структурированные данные, такие как графы, и извлекать из них полезные признаки 
[2], что может делать их полезным инструментом для оптимизации в контексте оперативного плани-
рования с применением мультиагентных систем.
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концептуальная архитектура мультиагентной модели планирования производства

В мультиагентной системе для оперативного планирования производства агентов можно раз-
делить на две основные категории: агенты ресурсов и агенты заказов. Каждый тип агента ориенти-
рован на оптимизацию определенных критериев, что позволяет системе в целом достигать баланса 
между различными целями [4]. Рассмотрим задачу оперативного планирования производства как 
многокритериальную задачу, где критериями являются минимизация переналадок оборудования и 
минимизация неравномерности загрузки ресурсов. Данные критерии универсальны и могут быть 
использованы на производствах практически любого типа. 

Агенты ресурсов представляют производственные станки и отвечают за распределение опера-
ций по временным слотам с целью минимизации неравномерности загрузки. Каждый агент ресурса 
стремится к тому, чтобы нагрузка на его станок была равномерной, избегая как перегрузки, так и 
простоя. Это может достигаться за счет оптимизации следующего критерия:

, , ,
1 1 1

m ,in max
nOT N

n o m tm t n o

x
= = =
∑∑∑

где max
m

 – максимум загрузки среди всех станков, который необходимо минимизировать; M – коли-
чество станков (ресурсов) в производственной системе, например, M = 3 означает, что в системе три 
станка; T – количество временных слотов на каждом станке, например, T = 5 означает, что каждый 
станок имеет пять временных интервалов для выполнения операций; N – количество производствен-
ных заказов, например, N = 2 означает, что в системе два заказа; On – количество операций в заказе n, 
например, On = 3 означает, что каждый заказ состоит из трех операций; xn,o,m,t – бинарная переменная, 
равная 1, если операция o заказа n назначена на станок m во временной слот t, и 0 в противном слу-
чае; здесь n – индекс заказа (n = 1, 2, …, N); o – индекс операции в заказе (o = 1, 2, …, On); m – индекс 
станка (m = 1, 2, …, M); t – индекс временного слота (t = 1, 2, …, T).

Агенты ресурсов взаимодействуют с агентами заказов, чтобы согласовать распределение опера-
ций, избегая конфликтов и перегрузок.

Агенты заказов представляют производственные заказы и отвечают за планирование операций 
подконтрольного заказа, а также за соблюдение сроков его выполнения. План считается тем лучше, 
чем дешевле его реализация, на которую в первую очередь влияет количество переналадочных опе-
раций. Каждый агент заказа стремится распределить свои операции таким образом, чтобы достичь 
следующих целей.

1. Минимизировать стоимость переналадок между операциями:
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+
 – стоимость перехода от операции im,t к операции im,t+1.

При ограничениях: 
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Каждая операция o заказа n должна быть назначена ровно на один временной слот t одного 
станка m.

, , ,
1 1

1 , .
nON

n o m t
n o

x m t
= =

≤ ∀∑∑

На каждом станке m в каждый временной слот t может быть назначено не более одной опе- 
рации.
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Операции одного заказа n должны выполняться в порядке их следования (o, o + 1).
2. Максимально отдалить срок завершения заказа от его крайнего срока, чтобы минимизиро-

вать риск нарушения сроков:

( ),
1

min max 0, ,
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n O n
n

t d
=

−∑  

где tn,On – время завершения последней операции On заказа n; dn – крайний срок выполнения заказа n.
Агенты заказов взаимодействуют с агентами ресурсов, чтобы найти оптимальное распределе-

ние операций, учитывая как свои цели, так и ограничения ресурсов.

Применение графовых нейронных сетей для решения задачи оперативного планирования

Графовые нейронные сети (Graph Neural Networks, GNN) – это класс нейронных сетей, предна-
значенных для обработки данных, представленных в виде графов [7]. Графы – это математические 
структуры, состоящие из узлов (вершин) и ребер, которые связывают эти узлы. GNN позволяют эф-
фективно работать с такими структурами, извлекая информацию как из узлов, так и из связей между 
ними. Это делает их особенно полезными для задач, где данные имеют явную или неявную графо-
вую структуру, таких как социальные сети, молекулярные структуры, транспортные системы и про-
изводственные процессы. В рамках задачи оперативного планирования производства в контексте 
мультиагентного подхода графовые нейронные сети могут быть использованы для моделирования 
взаимодействий между агентами ресурсов и агентами заказов. В этом контексте графовая структура 
представляет собой сеть, где узлы (вершины) соответствуют агентам, а ребра – возможным взаимо-
действиям между ними. Обучение GNN в такой системе направлено на оптимизацию распределения 
операций по станкам и временным слотам с учетом критериев оптимизации. Данные сети могут 
быть представлены в виде графов, которые описываются следующим образом.

1. Узлы:
– операции: каждый узел содержит информацию о типе операции, заказе и других характери-

стиках;
– ресурсы (станки): каждый узел содержит информацию о станке и его доступных временных 

слотах.
2. Ребра:
– ребра между операциями и ресурсами представляют возможные назначения операций на 

станки;
– ребра между операциями одного заказа отражают их последовательность.
GNN состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет следующие шаги.
1. Агрегация: для каждого узла агрегируются признаки соседних узлов. Например, для опера-

ции агрегируются признаки станков, на которые она может быть назначена.
2. Обновление: признаки узлов обновляются на основе агрегированной информации. Это мо-

жет быть выражено как:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )1 { } ,l l l l
v uh W AGGREGATE h u N v b+ = σ ⋅ ∈ +

где ( )l
uh  – признаки узла v на слое l; N(v) – соседи узла v; ( )lW  и ( )lb  – обучаемые параметры (веса и 

смещения) на слое l; σ – функция активации (например, ReLU).
Процесс обучения GNN можно представить в виде следующего алгоритма.
1. Прямой проход:
– входные данные (графы) подаются на вход GNN;
– на каждом слое GNN вычисляются признаки узлов;
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– на выходе получается предсказание распределения операций по станкам и временным  
слотам.

2. Функция потерь:
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где λ1 и λ2 – гиперпараметры, определяющие важность критериев равномерной загрузки и соблюде-
ния сроков.

3. Обратный проход:
– вычисляются градиенты функции потерь по параметрам GNN (весам ( )lW  и смещени- 

ям ( )lb ).
– градиенты обновляются с помощью метода градиентного спуска:

( ) ( )
( ) ,l l
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LW W
W
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где η – скорость обучения.
4. Итерации: процесс повторяется для нескольких эпох, пока функция потерь не сойдется к 

минимуму.
После обучения GNN может использоваться для прогнозирования оптимальных расписаний для 

новых заказов на основе известных параметров системы (стоимости переходов, ограничений и т.д.). 
Предположим, что после прямого прохода и вычисления функции потерь мы получили следующие 
значения:

– стоимость переналадок – 5;
– максимальная загрузка станка – 3;
– нарушение сроков – 2.
При λ1 = 1 и λ2 = 1 функция потерь будет:

L = 5 + 1 ∙ 3 + 1 ∙ 2 = 10.

После обратного прохода и обновления весов процесс повторяется для следующей эпохи. Коли-
чество эпох определяется эмпирически, схождение функции потерь к минимуму может занять время 
и сильно зависит от качества выборки данных о распределениях [2]. Для реализации указанной сети 
могут быть использованы следующие библиотеки PyTorch Geometric, DGL (Deep Graph Library), 
Graph Nets [8].

Заключение

Графовые нейронные сети в сочетании с мультиагентными системами (MAS) могут представ-
лять собой мощный инструмент для решения сложных задач оперативного планирования произ-
водства. Благодаря своей способности моделировать сложные взаимодействия между агентами  
обученные сети GNN могут позволять за сжатые сроки находить такие распределения заказов по ра-
бочим центрам, при которых затраты будут сведены к необходимому минимуму. Это позволяет зна-
чительно сократить время на оперативное планирование, повысить эффективность использования 
ресурсов, обеспечить возможность «умного» диспетчирования. Дальнейших исследований требует 
вопрос возможности интеграции GNN с другими методами оптимизации, такими как генетические 
алгоритмы или методы линейного программирования. Также научный интерес может представлять 
применение более сложных архитектур GNN, таких как Graph Attention Networks (GAT) или Graph 
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Isomorphism Networks (GIN), для повышения точности и эффективности моделей, что может быть 
особенно полезно в объемных задачах, характеризуемых сложными взаимодействиями между аген-
тами и ресурсами. 
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аннотация: Цель исследования – разрабо-
тать математическую модель розничной торгов-
ли РФ. Задачи: собрать достоверную статисти-
ку по розничной торговле РФ; нормализовать 
исходные данные; построить математическую 
модель розничной торговли РФ, применив ме-
тод наименьших квадратов и метод главных 
компонент. Методы: анализ, сравнение, норма-
лизация, метод наименьших квадратов, метод 
главных компонент. Результаты: разработана 
математическая модель розничной торговли РФ. 

Актуальность исследования. В матема-
тической модели отрасли проявляются основ-
ные структурные особенности, выявляются 
ключевые факторы, становится возможным 
прогнозирование функционирования отрасли. 
Соответственно, обеспечивается оптимальное 
управление отраслью. В соответствии с основ-
ными направлениями социально-экономичес- 
кого развития РФ одной из ключевых задач яв-
ляется дальнейший рост отраслей сферы услуг, 
к которой относится розничная торговля [1].

Объект исследования – розничная торговля 
Российской Федерации.

Предмет исследования – математическая 
модель розничной торговли РФ.

Цель исследования – разработать математи-
ческую модель розничной торговли РФ.

Методы исследования: нормализация, ме-
тод главных компонент (РСА).

Результаты. В табл. 1 приведены данные о 
розничной торговле РФ [2–9].

Рассмотрены организации розничной тор-

говли, кроме торговли автотранспортными сред-
ствами и мотоциклами. Применены методы, 
описанные в [10–11].

y – оборот организаций розничной торгов-
ли, млрд руб.

L – численность занятых, тыс. человек.
K – основные фонды по полной учетной 

стоимости, млн руб.
P – объем продукции обрабатывающих про-

изводств, млрд руб.
A – объем продукции сельского хозяйства, 

млрд руб.
Предполагаем зависимость вида:

y = f(L, K, P, A).

Нормализуем исходные данные (табл. 2).
Построим регрессию по нормализованным 

данным в среде Gretl (табл. 3).
Для этой модели R2 = 0,9964, но для Ln, 

An коэффициенты незначимы. Проверим фак-
торы на коллинеарность. Построим матрицу 
линейных коэффициентов парной корреляции  
(табл. 4).

В матрице видны следующие пары колли-
неарных факторов: An и Pn, An и Kn, Pn и Kn.

Вычислим главные компоненты (далее – 
гк) (табл. 5).

РС1 объясняет дисперсию на 89,44 %.
РС2 объясняет дисперсию на 9,70 %.
РС3 объясняет дисперсию на 0,71 %.
РС4 объясняет дисперсию на 0,15 %.
Проведем корреляционный анализ ГК  

(табл. 6).
ГК между собой не коррелированы.
Отметим, что только для РС1 λ1 = 3,5776 > 1,  

и РС1 объясняет 89,44 % дисперсии. Будем 
строить регрессию на РС1. Предварительно 
рассчитаем собственные векторы (факторную 
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Таблица 1. Показатели розничной торговли РФ за 2005–2022 гг.  
(составлено авторами по данным Госкомстата) 

Год y, млрд руб. L, тыс. чел. K, млн руб. P, млрд руб. A, млрд руб.
2005 2659,7 1808,4 110,7 8872 1495,7
2006 3127,3 1872,5 134,1 11185 1711,3
2007 4371,4 2254,3 190,1 13978 2099,6
2008 4528,5 2398,7 337,2 16864 2461,4
2009 5184,6 2376,7 361,8 14352 2515,9
2010 6337,6 2366,6 429,5 18881 2587,8
2011 7492,7 2440,8 506,9 22813 3261,7
2012 7869,3 2500,9 634,1 25111 3339,2
2013 8536,2 2634,6 733,8 27133 3687,1
2014 9935,3 2725,8 889,2 29661 4319,1
2015 10926,4 2748,3 1073,4 35090 5165,7
2016 11944 2719,2 1297 36166 5505,7
2017 14428,2 2760,1 1674 38712 5109,5
2018 16811,2 2737,6 1812 44600 5348,8
2019 18740 2720,8 2066 47436 5801,4
2020 19018,5 2680,2 2261 50018 6468,8
2021 21390,7 2655,4 2473 62978 7672,9
2022 23136,3 2657,6 2614 66797 8563,5

Таблица 2. Нормализованные исходные данные

№ yn Ln Kn Pn An
1 –1,2613 –2,4109 –1,1454 –1,3144 –1,3574
2 –1,1898 –2,1885 –1,118 –1,1812 –1,2524
3 –0,9997 –0,8638 –1,0524 –1,0204 –1,0634
4 –0,9757 –0,3628 –0,8802 –0,8543 –0,8873
5 –0,8754 –0,4391 –0,8514 –0,9989 –0,8608
6 –0,6992 –0,4741 –0,7721 –0,7381 –0,8258
7 –0,5227 –0,2167 –0,6814 –0,5118 –0,4977
8 –0,4652 –0,0082 –0,5325 –0,3795 –0,46
9 –0,3632 0,45574 –0,4157 –0,2631 –0,2906
10 –0,1494 0,77217 –0,2337 –0,1175 0,017
11 0,00201 0,85024 –0,018 0,19501 0,42911
12 0,15752 0,74927 0,24386 0,25696 0,59461
13 0,53715 0,89118 0,68537 0,40354 0,40175
14 0,90131 0,81311 0,84698 0,74251 0,51823
15 1,19606 0,75482 1,14444 0,90578 0,73855
16 1,23862 0,61396 1,3728 1,05443 1,06342
17 1,60113 0,52791 1,62108 1,80055 1,64955
18 1,86788 0,53554 1,7862 2,02041 2,08307
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нагрузку) (табл. 7).
Только для РС1 факторные нагрузки мень-

ше 0,7 для всех компонент. Это также способ-
ствует построению регрессии на РС1. Постро-
им регрессию на ГК и удалим избыточные РС2, 
РС3, РС4 (табл. 8).

Rскорр2 = 0,955905.

Модель значима по критерию Фишера.
Коэффициент регрессии при РС1 значим с 

надежностью 99 % (по критерию Стьюдента).
Имеем: 

yn = 0,518PC1.

Перейдем к исходным факторам:

Таблица 3. Модель регрессии по нормализованным данным

Регрессор Коэффициент Ст. ошибка t-статистика p-значение
const 0,000000 0,0159599 −4,713e-016 1,0000

Ln 0,0403519 0,0256185 1,575 0,1392
Kn 0,647536 0,0960176 6,744 < 0,0001 ***
Pn 0,578970 0,170346 3,399 0,0048 ***
An −0,257810 0,128546 −2,006 0,0662 *

Таблица 4. Коэффициенты корреляции

yn Ln Kn Pn An
1,0000 0,7208 0,9960 0,9904 0,9735 yn

1,0000 0,7026 0,7248 0,7531 Ln
1,0000 0,9845 0,9693 Kn

1,0000 0,9901 Pn
1,0000 An

Таблица 5. Главные компоненты

№ Компоненты Собственное значение Доля
1 РС1 3,5776 0,8944
2 РС2 0,3879 0,0970
3 РС3 0,0286 0,0071
4 РС4 0,0060 0,0015

Таблица 6. Коэффициенты корреляции ГК

yn PC1 PC2 PC3 PC4
1,0000 0,9790 0,1673 –0,0950 0,0315 yn

1,0000 –0,0000 –0,0000 0,0000 PC1
1,0000 –0,0000 –0,0000 PC2

1,0000 0,0000 PC3
1,0000 PC4
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yn = 0,227Ln + 0,266Kn + 0,269Pn + 0,270An. (1)

Увеличение Ln на единицу увеличивает yn 
на 0,227.

Увеличение Kn на единицу увеличивает yn 
на 0,266.

Увеличение Pn на единицу увеличивает yn 
на 0,269.

Увеличение An на единицу увеличивает yn 
на 0,270.

В соответствии с (1) распределим факторы 
по значимости:

1) продукция сельского хозяйства;
2) продукция обрабатывающей промыш-

ленности;
3) капитал;
4) труд.
Выводы.
1. Собрана достоверная статистика по роз-

ничной торговле РФ за 2005–2022 гг. 
2. Построена математическая модель роз-

ничной торговли РФ методом РСа (1). 
3. Модель (1) можно уточнить, переведя 

номинальные значения в реальные. 
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инВесТиЦионнЫе ПРоекТЫ  
сТРоиТеЛЬсТВа сооРужениЙ  

инженеРноЙ ЗаЩиТЫ оТ ПаВодкоВЫХ Вод

Ключевые слова: Амурская область; дамбы; 
инвестиционные проекты; инженерная защита; 
природоохранные мероприятия; территории.

аннотация: В статье рассматривается 
строительство объектов инженерной защиты в 
Амурской области, в том числе возведение про-
тивопаводковых дамб вокруг сел Благовещен-
ского муниципального округа, и их воздействие 
на защиту населения от затопления и подтопле-
ния при паводке, обеспечение безопасного про-
хождения паводка на реках Амур, Зея, Ивановка. 
Цель статьи – показать основные направления 
природоохранной деятельности в инвестици-
онных природоохранных проектах. Гипотеза 
статьи: строительство объектов инженерной за-
щиты – противопаводковых дамб – поможет 
решить проблему затопления и подтопления в 
Амурской области. Результаты, представлен-
ные в статье: приведены ожидаемые результаты 
при строительстве противопаводковых дамб. В 
основе исследования лежат методы анализа и  
синтеза. 

В Амурской области после наводнения  
2013 г. стали уделять значительное внимание за-
щите от них, было разработано девять инвести-
ционных природоохранных проектов. Первые 
три проекта будут реализованы в селах Усть-
Ивановка, Владимировка и Гродеково Благове-
щенского муниципального округа. Эти села под-
верглись наводнению при паводке, в результате 
которого пострадала значительная часть жилых 
домов и садовых участков. Часть жителей сел 
была эвакуирована. В административном отно-
шении участок работ расположен на террито-
рии Благовещенского муниципального района, 
в селах, находящихся в окрестностях г. Благове-

щенска – областного центра Амурской области 
с хорошо развитой сетью автомобильных до-
рог, с железнодорожной станцией и аэропортом. 
Плановое расположение дамбы определено гра-
ницами населенного пункта и зоной затопления 
при прохождении расчетного паводка, рельефом 
местности и границами земельных участков.

Из истории первых поселений известно, что 
первоначально они были временными для вы-
явления подтоплений и в дальнейшем перено-
сились на более возвышенные места, например:  
с. Ровное, с. Волково, с. Грибское Благовещен-
ского муниципального округа.

При строительстве Зейской ГЭС предпо-
лагалось, что большие паводки на реке Зея 
прекратятся, это действительно было до опре-
деленного времени, но позднее наводнения воз-
обновились. Произошло восемь наводнений, 
из них три носили характер ЧС федерального 
масштаба. В связи с этим были определены гра-
ницы зон затопления, куда вошли 219 населен-
ных пунктов, для этого было потрачено 250 млн 
рублей из областного бюджета. Вокруг с. Вла-
димировка возводится защитная дамба длиной 
8247 м, шириной по основанию 15–10 м, высо-
той до 7 м. Тело дамбы выполняется из песчано-
го грунта с уплотнением. Со стороны реки Зея 
предусмотрено устройство шпунтовой стенки 
длиной 2300 м, внешняя сторона укрепляется 
геокомпозитным материалом, для повышения 
надежности дамбы предусмотрено усиление 
камнем фракцией 110–700 мм [5]. 

Судя по приведенным характеристикам, это 
сооружение за счет шпунта защищает дамбу от 
грунтовых вод и размыва основания дамбы со 
стороны р. Зея. Противопаводковая дамба не 
является производственным объектом, движе-
ние автотранспорта по защитной дамбе не пред-
усмотрено. Для сбора стока с откосов дамбы и 
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отвода дренажных вод в теле плотины органи-
зованы водопропускные трубы с затворами для 
закрытия в случае режима ЧС и перекачкой 
водопропуска дизельными насосными агрега-
тами. Поверхностные воды с откоса дамбы со-
бираются системой железобетонных лотков, 
проложенных вдоль дамбы. Водосборный лоток 
прокладывается вдоль защитных сооружений с 
нагорной стороны. Лоток выполняется с укло-
ном к водопропускной трубе. По мере движе-
ния воды по лоткам в них происходит частичное 
осаждение взвешенных веществ. Их удаление 
из лотков проводится не реже 1 раза в год.

В зону строительства сооружений инже-
нерной защиты от паводковых вод с. Усть-
Ивановка, с. Владимировка, с. Гродеково по-
падают земельные участки и расположенные 
на них объекты капитального строительства, 
подлежащие демонтажу. Правообладателям 
земельных участков требуется возмещение 
убытков [1]. Кстати, всем собственникам зе-
мельных участков и владельцам зданий и соору-
жений, находящихся в зоне строительства дамб в  
с. Владимировка, возмещение затрат уже произ-
ведено.

Можно было поступать, как поступали пер-
вые переселенцы на Дальнем Востоке, в том 
числе и в Амурской области, мы уже упоминали 
об этом (переселения в более безопасные ме-
ста). Но в с. Владимировка большое количество 
домов с участками приобретено и используется 
жителями не только этого села, но и г. Благове-
щенска, которые используют их как дачи и ни-
куда переселяться не желают. В табл. 1 приведе-
ны параметры противопаводковых дамб.

Необходимо отметить, что с ростом насе-
ления будет происходить рост предотвращен-
ного ущерба, так как при освоении упомянутых 
территорий будет расти количество объектов 
недвижимости, соответственно, и рост пре-
дотвращенного ущерба. Ущербы от наводне-

ний в Амурской области были следующими:  
в 2013 г. – 10 млрд рублей; в 2019 г. – 6 млрд  
рублей; в 2021 г. – 9 млрд рублей [5].

Но при этом необходимо помнить, что по-
строенные противопаводковые дамбы необхо-
димо регулярно ремонтировать и производить 
необходимое обслуживание. Как и любое со-
оружение, они требуют технического ухода для 
нормального функционирования [2]. 

Если рассматривать данный проект с эконо-
мической точки зрения, то предвидятся только 
затраты, так как строительство такого сооруже-
ния, кроме вмешательства в окружающую сре-
ду, ничего не приносит. При выборе инвестици-
онного природоохранного проекта необходимо 
ориентироваться на предотвращенный экономи-
ческий ущерб от его внедрения [3].

Данные затраты и предотвращенный ущерб 
можно представить в виде графика дисконтиро-
ванных денежных потоков, где вместо прибы-
ли показан предотвращенный экономический 
ущерб (рис. 1).

Данная модель показывает нам экономиче-
ский механизм при эксплуатации противопавод-
ковых защитных сооружений – дамб. Для более 
точного моделирования необходимы конкрет-
ные данные по инвестициям и предотвращенно-
му ущербу. 

Однако дамбами для предотвращения ущер-
ба в регионе не ограничиваются. В качестве кар-
динального решения проблемы наводнений в 
Амурской области выступает разработка госхол-
динга «РусГидро», примером служит Нижне- 
Бурейская ГЭС, которая является контррегуля-
тором более мощной Бурейской ГЭС [4]. Проек-
тируемые объекты гидроэнергетики предназна-
чены в том числе для решения вопросов защиты 
от наводнения территорий не только Амурской 
области, но и соседних с ней Еврейской авто-
номной области и Хабаровского края. 

Тем не менее решение проблем затопле-

Таблица 1. Параметры противопаводковых дамб (составлено авторами по данным [5])

Наименование  
характеристик дамб

Наименование населенных пунктов
с. Гродеково с. Усть-Ивановка с. Владимировка

Длина дамбы, м 6142 12 345 8247
Ширина по гребню, м 4,5 6,9 6,9
Ширина по основанию, м 10–30 15–40 15–40 
Высота дамбы, м до 5 до 7 до 7
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ния с помощью регулирования рек достаточно 
спорно, поскольку это может привести к допол-
нительным нагрузкам на окружающую среду, а 
также к изменениям климата и путей миграции 
диких животных, которые обязательно возник-
нут. В Амурской области существуют другие  
гидроэлектростанции, тем не менее наводнения 
случаются регулярно. Однако «Ленгидропро-
ект» утверждает, что создание Селемджинской 
ГЭС, Нижне-Зейской ГЭС позволит сократить 
затопления на освоенных территориях более 
чем в два раза [4].

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что создание противопаводковых дамб 
решает некоторую часть проблем с наводне-
ниями. Предложения по строительству новых  
гидроэлектростанций в целях борьбы с павод-
ками неоднозначные, и в данном случае сле-
дует помнить об экологической безопасности. 
Ведь сосуществование природной среды и де-
ятельности человека должно быть сбаланси-
рованным, поскольку нагрузка на природу не 
должна превышать ее способность к восста- 
новлению.
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аннотация: Актуальность исследования 
состоит в необходимости построения систем 
эффективного управлении качеством. Целью 
разработки является дальнейшее развитие ос-
нов теории качества в области формирования 
систем эффективного управления качеством для 
устойчивого развития организации и общества. 
Задачи: преодоление вызовов для эффективно-
сти устойчивого развития, анализ стандартов в 
области эффективности систем качества, раз-
витие теории эффективности управления каче-
ством устойчивого развития. В статье выдвину-
та гипотеза о создании новых положений теории 
эффективного управления качества в условиях 
устойчивого развития организации и общества. 
Методы исследования включали научную логи-
ку, классификацию, формирование стандартов, 
когнитивные методы и оптимизацию. Итоговым 
результатом исследования выступили: форми-
рование системы эффективного управления ка-
чеством с учетом когнитивных связей, модель 
оптимизации эффективности управления каче-
ством. 

Введение

Эффективность управления качеством – 
главнейшая цель деятельности в области управ-
ления качеством продукции, процессов и любых 
явлений производственных отношений.

В работах В.В. Окрепилова [7; 8], Е.А. Гор-

башко [3], Т.И. Леоновой [6], Э.Э. Мамедова  
[2; 6], Л.Е. Скрипко [10; 11] ставился вопрос 
об экономическом управлении качеством как 
главном инструменте в экономике качества, оз-
начающем управление, построенное с учетом 
экономических категорий и направленное на 
достижение экономических результатов управ-
ления качеством, среди которых выступает и до-
стижение экономической эффективности управ-
ления качеством. 

Также имеются рекомендации по эффектив-
ности управления качеством в существующих 
отечественных и международных стандартах, 
которые в основном нацелены на получение 
экономических и финансовых выгод. В ГОСТ 
Р ИСО 10014–2008 «Руководящие указания по 
достижению экономического эффекта в системе 
менеджмента качества» рассмотрены различ-
ные методы получения экономического и фи-
нансового эффекта в соответствии с основными 
принципами управления качеством и циклом 
Деминга PDCA. Так, например, рекомендуется 
использовать методы экономики качества, мето-
ды определения затрат на качество, методы авС 
управления затратами, метод еVA, бенчмаркинг, 
а также ряд системных продуктов получения 
экономического эффекта в системе менеджмен-
та качества. Тем не менее подход в стандарте 
ГОСТ Р ИСО 10014–2008 содержит только обо-
значение и состав методов экономики качества, 
однако в нем не раскрыт механизм возникнове-
ния эффектов посредством указанных методов. 
Новый стандарт ИСО 10014–2021 «Управление 
результатами в отношении качества в органи-
зации. Получение финансовых и экономиче-
ских выгод» (который еще не введен в систему 



239

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(166) 2025
РЕГИОНАЛЬНАя И ОТРАсЛЕвАя экОНОмИкА

ГОСТ Р) также нацелен на структурированный 
подход для достижения финансового и экономи-
ческого эффекта. Вместе с тем, как справедли-
во отмечает Л.Е. Скрипко [10], новый стандарт  
10014–2021 ориентируется не на понимание до-
ходной и расходной составляющих процессов, 
объема ресурсов для их функционирования и, 
как следствие, определение и повышение эф-
фективности и удовлетворенности потребите-
лей, а на реализацию концепции улучшений в 
организации, причем имеющих весьма далекое 
отношение к экономике и финансам. То есть в 
стандарте также не раскрыто содержание меха-
низма формирования эффективности. 

Эффективность и результативность систем 
менеджмента качества обозначена и в между-
народных стандартах серии ИСО 9000. В этом 
отношении имеется мнение авторов С.Н. Кузь-
миной, А.А. Яковлева [5], что постоянно рас-
тет число публикаций, ставящих под сомнение 
целесообразность использования систем ме-
неджмента качества (смк) на базе ИСО серии 
9000 по причине их низкой эффективности. 
Ясно вырисовывается необходимость разрабо-
тать более результативную систему управле-
ния для минимизации вероятности появления 
на рынках некачественных товаров и услуг. Во 
многих работах эффективность управления ка-
чеством только лишь декларируется, а по суще-
ству механизм эффективности не раскрывается 
[4; 9; 12].

Вышеприведенные обзоры показывают, что 
задача формирования экономико-финансовой 
эффективности управления качеством в целом 
еще не решена, что определяет наличие более 
широкой проблемы эффективности управления 
качеством устойчивого развития, включающе-
го, как известно, не только экономические, но и  
социально-экологические аспекты в соответ-
ствии с Концепцией устойчивого развития 
(англ. sustainable development), нацеленной на 
совокупность эффектов. 

В настоящий момент большее значение 
имеет достижение эффективности не только 
экономического характера, но и социально-эко-
логического, поэтому правомернее ставить во-
прос с акцентом на эффективном управлении 
качеством устойчивого развития как задаче 
экономики качества, имеющей целью достиже-
ние качества с высокой эффективностью эконо-
мической, социальной и экологической состав-
ляющих, получаемых в результате мероприятий 

по повышению качества.
В данном исследовании рассматриваются 

теоретические основы формирования системы 
эффективного управления качеством устойчи-
вого развития как нового элемента теории эко-
номики качества. В предыдущей статье [2] ав-
торы говорили о системе экономики качества, 
включающей множество элементов, в том числе 
и эффективность, показывающих предметное 
поле теории экономики качества, а в данной ста-
тье, в продолжение предыдущей, ставится во-
прос о том, как управлять качеством с высокой 
эффективностью, то есть вопрос о построении 
системы эффективного управления качеством 
устойчивого развития.

Во многих работах говорится о том, что ре-
ализовать устойчивое развитие в организации 
и обществе достаточно сложно ввиду противо-
речия целей экономического развития и целей 
социально-экологического развития [1]. В связи 
с этим имеется необходимость в рамках форми-
рования эффективного управления качеством 
устойчивого развития применения сбалансиро-
ванных подходов с учетом взаимного влияния и 
отложенных эффектов.

Таким образом, проблемы эффективного 
управления качеством устойчивого развития ак-
туальны и требуют дальнейших теоретических 
и методологических разработок. 

Результаты

Вопрос об эффективности управления ка-
чеством надо начинать рассматривать с по-
нимания эффективности управления вообще. 
Понятие эффективности какой-либо деятель-
ности связано с оценкой соотношения резуль-
тата действия с объемом затраченных усилий. 
Результатом может быть или некий абсолютный 
результат, например: объем проданных товаров, 
построенный объект и подобное, что абсолют-
но отражает результат в полном его объеме; или 
некий прирост (эффект), например: рост прибы-
ли, снижение затрат и социально-экологических 
эффектов. Затраченные усилия представляют 
собой финансовые, трудовые ресурсы, ресурсы 
наличия средств и предметов труда. Понятие 
«эффективность» в эпоху устойчивого развития 
общества перестает быть экономической кате-
горией в ее чисто стоимостном виде. Требуется 
учет как стоимостных эффектов, так и соци-
ально-экологических эффектов. Также ресурсы 
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могут быть ограничены не только финансовой 
составляющей, но и, например, наличием тру-
довых ресурсов и природного сырья при реали-
зации каких-то мероприятий.

эффективность управления – многопара-
метрическая категория, связанная в широком 
смысле с эффективным достижением целей 
управления, а в узком – с соотношением достиг-
нутых показателей эффективности целевых ре-
зультатов с объемом управленческих ресурсов. 
То же самое будет относиться к понятию эффек-
тивности управления качеством, для которого 
будут важны эффективное достижение целей в 
области качества и объемы управленческих ре-
сурсов для реализации управления качеством.

Эффективное управление качеством устой-
чивого развития входит в состав элементов 
системы экономики качества устойчивого раз-
вития и в представленной в статье [2], являясь 
наиболее значимым элементом, что позволяет 
на системной основе подойти к раскрытию со-
держания понятия эффективности управления 
качеством. Данный элемент может касаться всех 
составляющих устойчивого развития (эконо-
мической, социальной, экологической) по всем 
видам деятельности всеобщего управления ка-
чеством. Так, например, можно рассмотреть 
эффективность менеджмента качества эконо-
мической деятельности. Тем не менее в статье 
[2] показывается только предметная область, а в 
данном исследовании будет показано, как надо 
эффективно управлять качеством с учетом ме-
ханизма эффективности и когнитивных связей, 
которые формируют дополнительные эффекты.

В основе формирования системы эффек-
тивного управления качеством устойчивого раз-
вития лежит сущностный механизм эффектив-
ности, являющийся объектом данной системы 
управления и раскрывающий взаимосвязь эле-
ментов механизма для реализации целей в об-

ласти качества. В самом общем виде механизм 
эффективного управления качеством устойчи-
вого развития организации построен на класси-
ческих принципах теории эффективности с по-
зиции эффективного влияния дополнительных 
ресурсов на достижение благоприятных эффек-
тов от роста качества и полезности, так называ-
емых эффектов качества. Внешним толчком 
для запуска механизма будут требования по-
требителей и других заинтересованных сторон, 
касающиеся получения эффектов, связанных 
с качеством устойчивого развития. Субъект, 
реализующий проекты повышения качества, 
должен привлечь ресурсы (инвестиции) для 
реализации мероприятий. Соотношение полу-
чаемых эффектов качества с дополнительными 
ресурсами даст эффективность, отражающую 
интересы как реализаторов мероприятий, так 
и внешних сторон. Таким образом, ключевыми 
элементами механизма являются желаемые эф-
фекты качества и необходимый объем ресурсов. 
Эффекты качества характеризуются первичны-
ми эффектами по всем видам деятельности: так, 
например, экономическая деятельность может 
обеспечивать снижение затрат на качество, по-
вышение цен улучшенного качества, денежные 
движения, обусловленные качеством, и прочие 
стоимостные эффекты качества; социальная 
деятельность может снижать текучесть, забо-
леваемость, повышать удовлетворенность, ло-
яльность работников; экологические эффекты 
включают снижение вредного воздействия на 
окружающую среду, рост вторичного использо-
вания ресурсов, улучшение экологии. Величина 
эффекта определяется затраченными ресурсами. 
Выбор должен быть произведен путем ранжи-
рования проектов и получения максимального 
результата. 

Механизм имеет более сложную структуру 
в связи с наличием сильного взаимного влияния 

Таблица 1. Коэффициенты взаимного влияния составляющих устойчивого  
развития и взаимосвязи с общей эффективностью управления

Эффективность
 Взаимное влияние Влияние на полную 

эффективностьЭ1 ЭS ЭE

Ээ – КЭS КЭE КЭ

ЭS КSЭ – КS3 КS

ЭE КEЭ КES – КE

Примечание: виды деятельности: Э – экономическая; S – социальная; E – экологическая
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элементов деятельности и различного влияния 
на общую эффективность. Так, эффективность 
в экономической деятельности оказывает влия-
ние на социальную и экологическую сферы де-
ятельности, составляя инвестиционную основу 
для их совершенствования, и в этом отношении 
они существенно зависят от экономической со-
ставляющей. Тем не менее известно, что соци-
альная напряженность, «невовлеченность» ра-
ботников и их халатность снизят эффективность 
в экономической и экологической деятельности. 
Экологические проблемы определят многие со-
циальные проблемы, например: заболеваемость 
работников и, как следствие, снижение произво-
дительности, не стоит забывать и о значитель-
ных штрафах за загрязнение среды, что создаст 
сложности в экономической и социальной де-
ятельности. Такие взаимовлияния формируют 
синергетические эффекты или потери и доста-
точно сложно поддаются идентификации, по-

этому важно исследовать их взаимодействие. 
Подобные рассуждения позволят построить ког-
нитивную модель, которая характеризуется вза-
имным влиянием, что можно представить в виде 
табл. 1.

Система эффективного управления каче-
ством устойчивого развития организации стро-
ится на известных принципах управленческих 
систем по типу входа-выхода с реализацией об-
ратной связи. Центральное место в ходе реали-
зации системы занимает PDCA – цикл при учете 
влияния внешних воздействий. Объектом си-
стемы эффективного управления качеством ор-
ганизации выступает механизм формирования 
эффективности, реализации связки эффектов и 
ресурсов. Субъектом может быль любая управ-
ляющая структура организации, СМК, интегри-
рованная СМК и подобные. Модель системы 
эффективного управления качеством устойчи-
вого развития организации показана на рис. 1.

Рис. 1. Модель системы эффективного управления качеством устойчивого развития организации
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Обратная связь управления в системе состо-
ит в анализе того, как эффекты и эффективность 
качества обеспечивают рост удовлетворенности 
заинтересованных сторон в выполнении их тре-
бований. И наоборот, недостаточный уровень 
или отсутствие таких эффектов может вызвать 
разочарования потребителей и других заинтере-
сованных сторон качеством, что снижает конку-
рентоспособность организации. 

В целом модель оптимизации эффектив-
ности при управлении качеством устойчивого 
развития нацелена на получение наилучшего 
комплексного уровня эффективности экономи-
ческой, социальной и экологической составля-
ющих: 

кэ Ээ + кS ЭS + кE ЭE → max, 

при ограничениях:

pэ(Ээ) + ps(ЭS) + p13(ЭE) ≤ P , 

ЭЭ,S,E ≥ 0, 

где ЭЭ,S,E – величина эффективности управления 

качеством устойчивого развития по составля-
ющим; кЭ,S,E – коэффициент значимости эффек-
тивности управления качеством устойчивого 
развития по составляющим; Р – величина огра-
ничений объемов ресурсов; Pi (Эi) – величины 
ресурсов в зависимости от эффективности.

Решение задачи позволяет определить уро-
вень эффективности, который должен быть  
обеспечен по каждому виду деятельности в ус-
ловиях ограниченных ресурсов.

Заключение

В статье представлены результаты, опре-
деляющие развитие фундаментальных основ 
экономики качества в области эффективности 
управления качеством устойчивого развития ор-
ганизации, включающие формирование: 

• механизма эффективности с учетом ког-
нитивных взаимосвязей составляющих устой-
чивого развития;

• системы эффективного управления ка-
чеством устойчивого развития;

• модели оптимизации эффективности 
управления качеством устойчивого развития.
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аннотация: Актуальность исследования 
состоит в необходимости повышения управлен-
ческого потенциала государственного управле-
ния для достижения стратегический целей раз-
вития Российской Федерации. Цель: уточнение 
формулировок понятий управленческого по-
тенциала и его качества, выявление характери-
стик потенциала. Задачи включают рассмотре-
ние подходов к определению государственного 
управленческого потенциала и его составляю-
щих, анализ состава характеристик и комплекс-
ного показателя качества. Гипотеза состоит в 
возможности измерения и оценки качества госу-
дарственного управленческого потенциала. Ме-
тоды исследования включали анализ, классифи-
кацию, квалиметрические методы и экспертные 
оценки. Результатами исследования являются 
предложенные формулировки понятий государ-
ственного управленческого потенциала и его 
качества, установленный состав характеристик 
потенциала, формулы комплексного показателя 
качества потенциала.

Введение. Осуществление любой деятель-
ности человека или организации связано с ис-
пользованием ресурсов и наличием возмож-
ностей для получения желаемого результата. 
Таким образом, успешность деятельности за-
висит от некого имеющегося потенциала чело-
века или организации. Государственное управ-
ление как специфический вид государственной 
деятельности также базируется на потенциале 
управления (управленческом потенциале), от 
уровня качества которого будут зависеть резуль-

таты госуправления.
В свете поставленных Президентом РФ 

стратегических целей развития Российской Фе-
дерации до 2030 г. [1] большое значение име-
ет достижение результатов за счет мер совер-
шенствования госуправления, которое, в свою 
очередь, возможно при наличии высокого ка-
чества государственного управленческого по- 
тенциала.

Необходимо отметить, что в научной лите-
ратуре нет однозначного толкования понятия 
управленческого потенциала деятельности ор-
ганизации как в общем [5; 6; 8; 9; 11; 14; 19], 
так и применительно к государственному управ-
лению [7; 16]. Это создает сложности в осмыс-
лении качества такого потенциала как степени 
его характеристик, отвечающих требованиям за-
интересованных сторон. Вместе с тем в научной 
литературе достаточно подробно рассматрива-
ется одна из составляющих управленческого 
потенциала в части трудового (кадрового, чело-
веческого) потенциала государственной служ-
бы или деятельности органов государственно-
го управления [3; 12; 15; 17] и даны некоторые 
ориентиры оценки его качества. Однако в целом 
комплексный анализ качества государственного 
управленческого потенциала в научных источ-
никах не проводится.

В данном исследовании рассматриваются 
теоретические основы формирования качества 
управленческого потенциала госуправления, 
что актуально в настоящий момент и требует 
дальнейших теоретических и методологических 
разработок.

Результаты. Последовательность рассмо-
трения вопроса формирования качества управ-
ленческого потенциала госуправления (далее –  
гу) состоит в том, что в первую очередь не-



245

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(166) 2025
РЕГИОНАЛЬНАя И ОТРАсЛЕвАя экОНОмИкА

обходимо выявить принципиальную структуру 
управленческого потенциала организации, по-
зволяющую установить его свойства, характе-
ристики и показатели; далее надо определить 
сущностное содержание управленческого по-
тенциала для государственного управления, ха-
рактеристики и показатели его качества, а также 
сформировать вид комплексного показателя ка-
чества управленческого потенциала ГУ.

Общее понятие управленческого потенци-
ала широко исследуется в научной литературе. 
Часть авторов понятие управленческого потен-
циала сводит лишь к трудовым способностям, 
что, например, представлено в статье М.И. Моз-
гачева [14] и в статье А.С. Залесской [8]. Дру-
гие авторы подходят к понятию более широко 
с позиции использования всех управленческих 
ресурсов. Так, в работах О.В. Шарыкина [19], 
А.Р. Ишниязовой [9], Н.А. Воронова [5] отме-
чается, что в управленческом потенциале выде-
ляют такие характеристики, как квалификация 
и черты характера управленцев, методы управ-
ления и информационные технологии, наличие 
способностей, уровень организационной куль-
туры, наличие кадрового резерва, системы об-
учения, повышения квалификации, карьерного 
роста, образования и расширения кругозора, 
мотивация навыков и организационного уровня 
процесса управления. И.В. Гречина [6], обоб-
щая многие подходы, предлагает рассматривать 
такие показатели управленческого потенциала, 
как квалификационные, компетентностные и 
личные характеристики управленцев, а также 
внутренние ресурсы для выработки управлен-
ческих решений. В целом авторы правильно от-
ражают сущность управленческого потенциала, 
но их определения в большинстве случаев не 
охватывают в комплексе все составляющие по-
тенциала и не структурированы. Для понимания 
состава управленческого потенциала ГУ будем 
опираться на работу А.Е. Карлика, В.В. Плато-
нова [11], в которой потенциал определяется как 
функция объема и структуры ресурсов органи-
зации, а также ее организационных способно-
стей эффективно и результативно привлекать, 
комбинировать, использовать и воспроизводить, 
что является необходимым условием для дости-
жения поставленных целей.

Управленческий потенциал государствен-
ного управления рассматривается в немного-
численных работах, среди них можно выделить 
работы М.Э. Дмитриева [7], И.В. Понкина [16]. 

В работе М.Э. Дмитриева акцент делается на 
компетентностных качествах государственных 
управленцев, вместе с тем отмечается важность 
применения новых систем и методов управле-
ния, например управления, ориентированного 
на результат, необходимость успешного лидер-
ства, а в отношении последнего делается вывод, 
что развитие лидерства в широком понимании 
этого слова следует рассматривать в качестве 
важной отправной точки на пути формирования 
эффективной системы государственного управ-
ления. И.В. Понкин отметил, что управленче-
ский потенциал государства исторически рас-
сматривался как его административный ресурс, 
а управленческая способность государства – как 
способность государственных должностных 
лиц выполнять основные управленческие функ-
ции [20]. На этой основе автор предложил свое 
определение потенциала, однако без четкого 
объяснения сущности управленческой способ-
ности и ее характеристик.

В результате анализа различных определе-
ний под управленческим потенциалом ГУ ав-
торы будут понимать совокупность ресурсов 
для управления, их результативность и эффек-
тивность использования и воспроизводства как 
достаточного условия для реализации управ-
ленческих функций и достижения целей госу-
дарственного управления. Общеизвестная клас-
сификация ресурсов для любой деятельности 
включает: трудовые ресурсы; материальные и 
нематериальные ресурсы предметов, средств 
труда, технологий и методов; ресурсы управ-
ленческого характера, такие как структуры, си-
стемы управления, организационная культура 
и подобные. Таким образом, управленческий 
потенциал ГУ может состоять из трех состав-
ляющих: трудового, материально-технического  
обеспечения и общеуправленческого потенци-
ала. Соответственно, под качеством управлен-
ческого потенциала ГУ понимается соответ-
ствие характеристик и свойств управленческого 
потенциала требованиям заинтересованных  
сторон.

Наиболее полно рассмотрен трудовой по-
тенциал ГУ и его качество в работах Г.В. Ата-
манчука [3], Ф.В. Кувикова [12], Д.А. Савчука 
[17], Е.В. Охотского [15] и других. Так, в ра-
боте Ф.В. Кувикова указывается, что кадровый 
потенциал и качество персональных ресурсов 
являются основополагающими элементами 
управленческой способности и зависят от со-
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вершенствования компетенций сотрудников, 
возможностей для карьерного роста, формиро-
вания кадрового запаса, наличия лидеров, гото-
вых к инновационным преобразованиям и спо-
собных к принятию результативных решений. 
В статье Д.А. Савчука рассматриваются кон-
цептуальные основы и дефиниции, связанные 
с терминами «трудовые ресурсы» и «кадровый 
потенциал», с особым вниманием к государ-
ственной службе. Качество персонала ГУ, по 
мнению Г.В. Атаманчука, включает такие ха-
рактеристики служащих, как общекультурные: 
образование, моральные, этические, культур-
ные ценности; профессиональные: квалифика-
ция, опыт, способность обучаться; личностные: 
моральная устойчивость, надежность, предан-
ность государственной политике.

В связи с качеством персонала государ-
ственного управления весьма интересными 
представляются предложения Центра перспек-
тивных управленческих решений [4] для совер-
шенствования кадровой политики. Среди них 
можно назвать такие, как изменение законода-
тельства с тем, чтобы требования к кандидатам, 
программы обучения и переобучения госслу-
жащих были более гибкими и соответствовали 
актуальным целям и задачам развития террито-
рии, применялась оплата труда по результатам 
совершенствования технологий управления, ис-
пользовались модели компетенций, внедрялась 
универсальная грейдовая система должностей, 
срочных контрактов, а кроме того, происходило 
изменение «окружающей среды» государствен-
ных служащих (внедрение коворкингов, рабо-
чих пространств).

Рассмотрим качество материально-техни-
ческого обеспечения деятельности органов ГУ. 
Задачи материально-технического обеспечения 
документально зафиксированы. Например, в 
Постановлении Правительства РФ от 02.03.2019 
№ 234 (ред. от 21.08.2020) «О системе управ-
ления реализацией национальной программы 
‘‘Цифровая экономика Российской Федера-
ции’’» [2] указаны такие мероприятия, как пол-
ноценное и бесперебойное обеспечение органов 
государственной власти техническим оборудо-
ванием, материально-техническими средства-
ми; создание и поддержание в готовности резер-
ва материально-технических средств. В статье 
Д.М. Шабунина [18] отмечено следующее: раз-
витие работы с резервами материально-техни-
ческих средств; стимулирование экономии при 

использовании ресурсов; развитие автономии за 
счет повышения возможностей самостоятель-
ной работы отдельных подразделений; повы-
шение адаптационной способности (адекватное 
реагирование на быстро изменяющиеся совре-
менные условия); повышение прозрачности и 
отчетности.

В отношении общеуправленческих характе-
ристик потенциала ГУ в источниках достаточно 
мало упоминаний, можно лишь сказать, что от-
мечается необходимость высокой организаци-
онной культуры и лидерства.

Мнение авторов по показателям качества 
управленческого потенциала ГУ состоит в том, 
что можно использовать следующий набор ха-
рактеристик качества потенциала, отражающих 
достаточность, возможность использования и 
возобновление, по следующим ресурсам.

1. Кадровые ресурсы и способности (П1): 
1.1. квалификация и компетенции, в том числе 
навыки цифровизации; 1.2. личностные каче-
ства; 1.3. способности адаптации, повышение 
уровня знаний, креативности и выработка эф-
фективных решений; 1.4. наличие кадрового ре-
зерва.

2. Материальные (нематериальные) управ-
ленческие активы и их эффективность (П2):  
2.1. технологии и методы управления, в том 
числе цифровые технологии в управлении;  
2.2. наличие аппаратного и программного  
обеспечения; 2.3. эффективность активов.

3. Общеуправленческие ресурсы и их эф-
фективность (П3): 3.1. уровень лидерства и ор-
ганизационной культуры; 3.2. управленческая 
структура и системы; 3.4. эффективность и ра-
циональность лидерства, культуры, структуры.

Чтобы оценить качество потенциала ГУ как 
степени соответствия определенных выше ха-
рактеристик потенциала требованиям, необхо-
димо определить сами требования всех сторон 
к этим характеристикам [10]. Различная при-
рода показателей и сложность идентификации 
их уровня обуславливают использование экс-
пертных шкал, показывающих уровень качества 
управленческого потенциала по каждому пока-
зателю в градациях, например, от самого низ-
кого нулевого уровня полного несоответствия 
требованиям (отсутствия качества) до самого 
высокого абсолютного соответствия характе-
ристик требованиям (превосходное качество) в 
баллах, что обеспечит цифровое представление 
величины показателя и возможность примене-
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ния математического аппарата анализа данных.
Комплексный показатель качества управ-

ленческого потенциала ГУ (Пу) можно предста-
вить в виде: 

Пу = ∑вi × Пi,

где Пi – величина показателя управленческого 
потенциала по видам ресурсов i = 1, 2, 3; вi – 
значимость потенциала определенного ресурса.

Показатель качества составляющих потен-
циала будет иметь вид:

Пi = ∑сij × Пij,

где Пij – величина показателя j-й составляющей 
управленческого потенциала по i-му виду ре-
сурсов; сij – значимость j-й составляющей по-
тенциала.

Задача установления величин значимости 

потенциала носит экспертный характер и пред-
ставляет отдельное исследование.

Заключение. В статье представлены поло-
жения, развивающие теорию качества в обла-
сти государственного управления, включающие 
следующие определения:

1) понятия управленческого потенциала 
госуправления как совокупности ресурсов и 
способностей органов государственного управ-
ления, необходимых для достижения задач и це-
лей госуправления;

2) понятия качества управленческого по-
тенциала государственного управления как 
степени соответствия характеристик потенци-
ала требованиям заинтересованных сторон и 
состава характеристик потенциала по видам  
ресурсов;

3) квалиметрического показателя оценки 
качества управленческого потенциала государ-
ственного управления.
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ФГБОУ вО «Казанский государственный энергетический университет», г. Казань

анаЛиЗ ЛикВидносТи как инсТРуменТ  
оЦенки ФинансоВоЙ усТоЙчиВосТи  

комПаниЙ В ЭнеРгеТическом секТоРе

Ключевые слова: анализ ликвидности; фи-
нансовая устойчивость; платежеспособность; 
энергетический сектор; коэффициенты ликвид-
ности; активы и обязательства.

аннотация: На примере АО «Юнипро» рас-
смотрены ключевые показатели ликвидности: 
текущая, промежуточная и абсолютная ликвид-
ность. Исследование показывает, что компания 
обладает высокой платежеспособностью в крат- 
косрочной и среднесрочной перспективах, что 
укрепляет ее позиции на рынке и привлекает 
инвесторов. Это указывает на необходимость 
оптимизации структуры активов и более эффек-
тивного распределения избыточных финансо-
вых ресурсов. Полученные результаты демон-
стрируют значимость анализа ликвидности для 
укрепления финансовой стабильности компа-
нии, улучшения управления капиталом и мини-
мизации возможных рисков, что особенно важ-
но для организаций энергетического сектора. 

Финансовая устойчивость компании играет 
решающую роль в обеспечении ее конкуренто-
способности и способности адаптироваться к 
изменяющимся рыночным условиям. Одним из 
ключевых инструментов для анализа состоя-
ния компании является оценка ее ликвидности, 
которая позволяет не только диагностировать 
текущее финансовое положение, но и предска-
зать возможные кризисные ситуации. В энерге-
тической отрасли, где значительная доля затрат 
связана с долгосрочными инвестициями и опе-
рационной деятельностью, анализ ликвидности 
становится особенно важным для сохранения 
стабильности и предотвращения финансовых 
рисков.

Энергетические компании, такие как АО 

«Юнипро», действуют в условиях высокой ка-
питалоемкости и требуют значительных ре-
сурсов для поддержания своей деятельности. 
Успешное управление ликвидностью в данном 
контексте обеспечивает выполнение кратко-
срочных обязательств, привлекает внешние ин-
вестиции и укрепляет доверие кредиторов. 

Анализ ликвидности помогает определить 
уровень платежеспособности в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе, выявить финансо-
вые риски и оптимизировать управление актива-
ми, что важно как для внутреннего управления, 
так и для внешних пользователей, таких как ин-
весторы и кредиторы [1]. Основные цели анали-
за включают обеспечение наличия ликвидных 
средств для покрытия обязательств, повышение 
инвестиционной привлекательности, надеж-
ности для кредиторов и соответствие нормати-
вам финансовой устойчивости. Использование 
ключевых показателей ликвидности, таких как 
коэффициенты текущей, промежуточной и аб-
солютной ликвидности, позволяет оценить, 
насколько эффективно компания управляет ре-
сурсами, предотвращает кризисные ситуации и 
обеспечивает устойчивое развитие бизнеса в ус-
ловиях изменяющейся внешней среды.

АО «Юнипро» является российской энерге-
тической компанией, начало деятельности кото-
рой датируется 4 марта 2005 г. в городе Сургуте. 
Изначально она функционировала под назва- 
нием Оптовая генерирующая компания № 4  
(ОГК-4). В 2007–2008 гг. контрольный пакет ак-
ций компании приобрел международный энер-
гетический концерн E.ON, после чего в июне 
2011 г. организация была переименована в ОАО 
«Э.ОН Россия». В 2016 г. в результате реоргани-
зации концерна E.ON компания вошла в состав 
нового подразделения Uniper и получила теку-
щее название – ПАО «Юнипро».
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Станции данной компании обеспечивают 
значительную долю выработки электроэнер-
гии в своих регионах и играют важную роль в 
российской энергетической системе. До апреля 
2023 г. 83,73 % акций компании принадлежа-
ли Uniper SE. Однако в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 302 от  
25 апреля 2023 г. этот пакет акций был передан 
во временное управление Федеральному агент-
ству по управлению государственным имуще-
ством (Росимущество). На протяжении всей 
своей истории «Юнипро» проходила через эта-
пы реорганизации и смены собственников, оста-
ваясь при этом одним из ключевых игроков на 
российском энергетическом рынке.

Рассмотрим детально каждую категорию 
активов и обязательств, а также основные коэф-
фициенты ликвидности (рис. 1).

Высоколиквидные активы, включающие де-
нежные средства и краткосрочные финансовые 
вложения, составляют 52084,488 тыс. руб. на ко-
нец отчетного периода. Это значительно превы-
шает величину наиболее срочных обязательств, 
таких как кредиторская задолженность, кото-
рая составляет 7146,466 тыс. руб. Положитель-
ное сальдо между этими показателями равно 
44938,022 тыс. руб., что свидетельствует о вы-

сокой платежеспособности компании в кратко-
срочной перспективе.

Медленно реализуемые активы, такие как 
запасы, составляют 5771,319 тыс. руб. Однако 
они не покрывают долгосрочные обязательства 
компании, которые равны 7575,268 тыс. руб. От-
рицательное сальдо в 1803,949 тыс. руб. свиде-
тельствует о возможных затруднениях в испол-
нении долгосрочных обязательств при текущем 
уровне запасов. Прирост активов этой катего-
рии оказался минимальным (0,52 %), в то время 
как долгосрочные обязательства уменьшились 
на 20,62 %. Это может быть связано с политикой 
компании по сокращению долговой нагрузки, 
однако необходимо рассмотреть возможность 
увеличения медленно реализуемых активов для 
снижения данного риска.

Труднореализуемые активы, включающие 
внеоборотные активы, составляют 111226,5 тыс.  
руб., что меньше постоянных пассивов 
(162111,684 тыс. руб.) на 50885,184 тыс. руб. 
Снижение труднореализуемых активов на  
5,73 % может быть связано с амортизацией 
основных средств или продажей части акти-
вов, тогда как постоянные пассивы выросли на  
15,33 %.

Коэффициент текущей ликвидности вы-

Рис. 1. Сравнительный анализ ликвидности активов и структуры обязательств 

Активы по степе-
ни ликвидности

На конец 
отчетного 
периода, 
тыс. руб.

Прирост 
за анали-
зируемый 
период, %

Нормаль-
ное соот-
ношение

Пассивы по сроку 
погашения

На конец 
отчетного 
периода, 
тыс. руб.

Прирост 
за анали-
зируемый 
период, %

Излишек/ 
недостаток 
платежных 

средств, 
тыс. руб. 

(гр. 2 – гр. 6)
A1. Высоколик-
видные активы 
(денежные сред-
ства + кратко-
срочные финансо-
вые вложения)

52084488 82,32 А1 > П1
П1. Наиболее 
срочные обязатель-
ства (кредиторкая 
задолженность)

7146466 12,92 +44938022

A2. Быстрореа-
лизуемые активы 
(дебиторская 
задолженность + 
прочие + НДС по 
приобретенным 
ценностям)

10549900 36,84 A2 > П2

П2. Среднесрочныe 
обязательства 
(краткосрочные 
обязательства, кроме 
текущей кредитор-
ской задолженности)

2798789 53,33 +7751111

А3. Медленно ре-
ализуемые активы 
(запасы)

5771319 0,52 А3 > П3 П3. Долгосрочные 
обязательства 7575268 –20,62 –1803949

A4. Труднореа-
лизуемые активы 
(внеоборотные 
активы)

11122650 –5,73 A4 < П4
П4. Постоянные 
пассивы (собствен-
ный капитал)

162111684 15,33 +50885184
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рос до 6,88 на конец отчетного периода, что су-
щественно превышает нормативное значение 
(1–2). Это говорит о наличии значительного за-
паса ликвидности, обеспечивающего уверенное 
покрытие текущих обязательств (рис. 2).

Коэффициент промежуточной ликвидно-
сти составил 5,24, что также значительно выше 
нормы (0,7–1). Высокое значение показателя 
отражает способность компании быстро пога-
шать обязательства за счет высоколиквидных и  
быстрореализуемых активов [2].

Коэффициент абсолютной ликвидности до-
стиг 6,3, что превышает нормативное значение 
(0,2–0,5) более чем в 10 раз. Это указывает на 
высокую обеспеченность компании денежными 
средствами и краткосрочными финансовыми 
вложениями, что позволяет моментально по-
крывать срочные обязательства.

АО «Юнипро» демонстрирует устойчи-
вое финансовое положение с высокой ликвид-
ностью и способностью покрывать свои обя-
зательства в краткосрочной и среднесрочной 
перспективах. Однако недостаток медленно 
реализуемых активов для покрытия долгосроч-

ных обязательств и рост среднесрочных обя-
зательств быстрее прироста активов требуют 
дополнительного внимания. Высокие значения 
коэффициентов ликвидности подчеркивают 
финансовую устойчивость компании, но могут 
свидетельствовать о нерациональном использо-
вании избыточных средств, что открывает воз-
можность для их эффективного перераспределе-
ния в целях повышения общей рентабельности 
бизнеса.

Высокая платежеспособность АО «Юни-
про» в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективах свидетельствует о надежности и 
устойчивости ее финансовой модели. Однако 
выявленные дисбалансы, связанные с недостат-
ком медленно реализуемых активов и быстрым 
ростом среднесрочных обязательств, указыва-
ют на необходимость корректировки стратегий 
управления активами. Оптимизация распреде-
ления избыточных ликвидных средств может 
стать ключевым направлением для повышения 
общей эффективности бизнеса, укрепления его 
долгосрочной устойчивости и повышения инве-
стиционной привлекательности. 
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Рис. 2. Расчет коэффициентов ликвидности 
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2023 г. к 
2021 г.31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021

1. Коэффициент 
текущей (общей) 
ликвидности

6,88 4,25 1,16 –5,72 593,1

2. Коэффициент 
промежуточной 
ликвидности

5,24 2,89 0,07 –5,17 7485,7

3. Коэффициент 
абсолютной лик-
видности

6,3 3,67 0,75 –5,55 840
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ФГБОУ вО «владимирский государственный университет имени александра Григорьевича и 
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ТеоРеТические осноВЫ ФинансоВоЙ 
гРамоТносТи насеЛениЯ 

Ключевые слова: финансовая грамотность; 
принципы, применяемые населением для управ-
ления своим благосостоянием; элементы, фор-
мирующие финансовую грамотность.

аннотация: Основная цель исследования –  
уточнение категории «финансовая грамот-
ность». Задачи: обозначить элементы категории 
«финансовая грамотность», представить уточ-
ненное понятие, раскрыть и описать основные 
принципы, применяемые населением для управ-
ления своим благосостоянием.

Результаты: уточнено понятие, сделан вы-
вод о том, что финансовую грамотность необхо-
димо рассматривать с позиций системного под-
хода и понимать как комплекс знаний и умений, 
которыми обладает население для достижения 
своих финансовых целей. 

Современные тенденции в сфере финансов –  
это изменение подходов к предоставлению ус-
луг, трансформация ожиданий клиентов, раз-
витие экосистем на основе технологий и фи-
нансовых компаний, повышение значимости 
операционных рисков и информационной безо-
пасности. Потребности и ожидания пользовате-
лей финансовых услуг существенно изменились 
из-за активного развития цифровых технологий. 

Пандемия ускорила переход к новым биз-
нес-моделям: использование услуг дистанци-
онного банковского обслуживания выросло на 
25 %. Потребительский спрос становится все 
более требовательным, основной акцент делает-
ся на цифровизации и технологиях, в том числе 
на безопасности персональных данных и новых 
финансовых инструментах. Персональные дан-
ные и инструменты интересуют не только по-
требителей, но и мошенников.

В 2022 г. мошенники похитили около  
14 млрд рублей – рекордный показатель с  
2019 г. [8]. Центробанк РФ учитывает все опе-
рации с электронными платежными средствами. 
Объем хищений увеличился на 4,3 % за счет 
роста денежных переводов и развития новых 
сервисов дистанционной оплаты. По данным 
Центробанка РФ, одной из мер по борьбе с мо-
шенничеством является повышение финансо-
вой грамотности населения.

Исследование аналитических центров в 
России в 2020 г. показало, что уровень финан-
совой грамотности россиян составляет 12,1 бал-
ла из 21 возможного, что соответствует 9 месту 
среди стран G20. Исследование выявило про-
блемы с использованием финансовых инстру-
ментов и управлением финансами у населения.

В 2022 г. 17 млн россиян инвестировали в 
фондовый рынок, но только 43 % остались до-
вольны своими действиями. Интуитивные шаги 
или следование советам из Интернета могут 
привести к убыткам, поэтому для регулярного 
дохода нужны знания. 

Увеличение продолжительности жизни ус-
ложнило пенсионные системы, где преобладают 
частные и корпоративные фонды. Ответствен-
ность за пенсионное обеспечение перешла от 
государства к гражданину, что увеличивает ри-
ски и требует финансовых знаний. Низкий уро-
вень финансовой грамотности негативно влияет 
на благосостояние граждан, сокращает ресурс-
ную базу финансовых компаний и замедляет 
инвестиционную активность. Регулярный мони-
торинг поможет выявить проблемы, разработать 
меры по борьбе с финансовой неграмотностью 
населения и меры поддержки.

А.А. Ильченко считает, что финансовая гра-
мотность – это умение управлять финансами 
для достижения благополучия и уровня жизни 
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[4, с. 49–51].
Г.В. Белехова утверждает, что финансовая 

грамотность – главный компонент благосостоя-
ния человека, который постоянно изучает новое 
в этой области. Но автор не конкретизирует, что 
нужно изучить для повышения финансовой гра-
мотности [1, с. 55].

Р. Рамачандран уверен, что повышение фи-
нансовой грамотности расширяет доступ к фи-
нансовым услугам [11]. 

Ученые Б. Пирсон и Т. Коранкие опреде-
ляют финансовую грамотность как знания, по-
зволяющие принимать финансовые решения и 
управлять капиталом. Канадские ученые счи-
тают, что финансовая грамотность – это фактор 
накопления богатства и социального успеха. 
Это определение является обобщающим и мо-
жет быть применено к финансовому поведению, 
образованию и установкам [5].

Л.В. Дончевская, О.В. Фролова рассматри-
вают финансовую грамотность как комплекс 
знаний, навыков и установок, формирующих 
модель финансового поведения человека, на-
правленного на улучшение его благосостояния 
и повышение качества жизни. Кроме того, авто-
ры подчеркивают важность понимания возмож-
ных негативных финансовых последствий при-
нимаемых решений [3, с. 150].

В 2003 г. А. Лусарди, профессор из Универ-
ситета Дж. Вашингтона, опубликовала статью, 
в которой она подвергла сомнению связь между 
финансовыми знаниями и личными финансами. 
В этой статье утверждается, что знания, полу-
ченные старшеклассниками в области финансо-
вой грамотности, не оказывают существенного 
влияния на управление личными финансами. 
Однако в 2013 г. вышла еще одна статья, в кото-
рой были представлены более оптимистичные 
выводы. В этой статье были рассмотрены тео-
ретические аспекты финансовой грамотности. 
Профессор А. Лусарди стала основоположни-
цей концепции разумного управления личными 
финансами в контексте финансовой грамотно-
сти [7].

В нормативных документах также отраже-
но понятие финансовой грамотности. В первом 
издании Стратегии повышения финансовой гра-
мотности были определены цели, задачи и ме-
тоды государственного регулирования в сфере 
повышения уровня финансовой грамотности 
населения. С 2024 г. данный документ был ак-
туализирован, и его действие определено до  

2030 г. [9]. Новая стратегия расширила свои на-
правления в рамках развития финансовой куль-
туры населения.

Финансовая грамотность рассматривается 
как результат процесса финансового образо-
вания, включающего в себя осведомленность, 
знания, навыки и поведенческие модели, необ-
ходимые для принятия успешных финансовых 
решений.

Государство раскрывает в стратегии важ-
ность повышения уровня финансовой грамотно-
сти, уделяя особое внимание таким направлени-
ям, как постоянное информирование населения 
обо всех изменениях в финансовой системе с 
учетом объема современных вызовов. Основное 
внимание уделяется упрощению процесса при-
нятия гражданами обоснованных финансовых 
решений и снижению рисков спонтанных, не-
обдуманных действий, влияющих на их благо-
получие.

Основываясь на приведенных определени-
ях, можно сделать вывод, что финансовая гра-
мотность представляет собой систему знаний 
и умений, позволяющих принимать взвешен-
ные решения в различных ситуациях, а также 
эффективно управлять и преумножать капитал. 
Это также подразумевает наличие определенно-
го образа мышления и действий, направленных 
на повышение благосостояния граждан с ис-
пользованием разнообразных финансовых инст- 
рументов.

Исходя из представленного автором опреде-
ления и уточнения финансовой грамотности как 
системы, необходимо определить ее элементы.

К элементам, формирующим финансовую 
грамотность, относятся следующие.

1. Финансовое образование. По мнению 
авторов статьи «Концептуальные подходы к 
формированию национальной системы финан-
сового образования и повышению финансовой 
грамотности населения: новый взгляд», степень 
финансового образования влияет на уровень 
финансовой грамотности населения и деятель-
ность финансовых институтов, что влечет за со-
бой рост кредитных рисков и ограниченность 
использования населением финансовых инстру-
ментов. Данный тезис позволяет рассматривать 
финансовое образование как элемент структуры 
финансовой грамотности.

2. Экономическая культура – это система 
знаний, ценностей и норм, регулирующих эко-
номическое поведение людей и их трудовую 
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деятельность. Она тесно связана с националь-
ной культурой и ее составляющими: политиче-
ской, правовой, нравственной, религиозной и  
другими.

3. Финансовая культура – это элемент эко-
номической культуры, отличающийся от нее на-
правлениями общей культуры человека, семьи и 
страны. Формирование новой финансовой куль-
туры – сложный процесс, аналогичный здорово-
му образу жизни (Зож). Это направление было 
введено при поддержке государства и стало са-
моподдерживающимся. Ни финансовая культу-
ра, ни ЗОЖ не гарантируют здоровье, но предо-
стерегают от неправильных решений.

4. Финансовые знания являются неотъ-
емлемым компонентом структуры финансовой 
грамотности, направленным на развитие раз-
личных способов ее повышения у личности, а 
также популяризацию знаний и навыков, свя-
занных с управлением личным капиталом. Этот 
элемент появляется только после овладения 
личностью финансовой грамотностью.

5. Финансовые навыки являются элемен-
том системы, представленным в виде профес-
сиональных и социальных навыков, которые 
используются как специалистами финансовой 

отрасли, так и гражданами, не имеющими фи-
нансового образования, но овладевшими финан-
совой грамотностью.

6. Финансовая доступность – это среда 
функционирования финансового рынка, в кото-
рой все работающее население страны получает 
базовый набор финансовых инструментов, соот-
ветствующих его потребностям.

На основе представленных элементов фи-
нансовой грамотности выделим ключевые 
принципы, которые, по мнению авторов, долж-
ны включать в себя комплекс знаний и навыков, 
позволяющих гражданам эффективно управлять 
своими финансами, планировать будущее и при-
нимать обоснованные финансовые решения. В 
табл. 1 представлены основные принципы фи-
нансовой грамотности, используемые населени-
ем для управления своим благосостоянием.

Перечисленные принципы в разной степени 
присущи разным группам граждан.

1. Принцип «применять бюджетирование 
и финансовое планирование» встречается у 
граждан, заинтересованных в получении финан-
совых знаний. Для его поддержки необходимо 
развивать систему дополнительного образова-
ния и наращивать личный опыт.

Таблица 1. Принципы, применяемые населением для управления  
своим благосостоянием (разработано авторами) 

Принципы Характеристика Инструмент поддержки

1. Применять бюджети-
рование и финансовое 
планирование

1. Умение составлять и вести бюджет на основе 
регулярного контроля доходов и расходов, плани-
рования будущих расходов и экономии денег. 
2. Долгосрочное и краткосрочное планирование. 
Постановка финансовых целей на разные времен-
ные горизонты (месяц, год, 3 года и т.д.)

Экономическое образование или по-
вышение квалификации. Финансовый 
опыт в аналогичных операциях 

2. Иметь сбережения и 
доходные вложения

1. Создание «финансовой подушки» на случай не-
предвиденных обстоятельств. Регулярное откла-
дывание денег на крупные покупки или пенсию. 
2. Понимание различных типов инвестиций, та-
ких как акции, облигации, недвижимость и другие 
активы. Оценка рисков и доходности

Навык бережливости. Образование 
в финансовой сфере. Знание законов 
финансового рынка 

3. Использовать кредиты 
и управлять долгами

1. Понимание условий и требований кредитов, 
оценка платежеспособности. 
2. Разработка стратегий погашения долгов, избе-
жание накопления чрезмерных долгов

Вариативность выбора инструментов 
на кредитном рынке. Образование в 
финансовой сфере. Знание законов 
финансового рынка

4. Выбирать финансовые 
инструменты

1. Понимание финансовых инструментов с целью 
их сравнения и выбора наиболее оптимального. 
2. Присутствие понимания о дополнительных рас-
ходах, связанных с использованием финансовых 
инструментов

Понимание принципов использования 
кредитных карт, страховых полисов, 
инвестиционных счетов, банковских 
вкладов

5. Создавать защиту от 
финансовых рисков и мо-
шенничества

1. Защита личных данных и финансовых транзак-
ций в цифровом пространстве.
2. Знание признаков финансового мошенничества 
и способов защиты от него

Все вышеперечисленные инструменты 
поддержки в пунктах 1–4
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2. Принцип «иметь сбережения и доход-
ные вложения» характерен для граждан, уме-
ющих создавать «финансовую подушку» и от-
кладывать деньги. Они имеют представление о 
различных видах инвестиций, оценивают риски 
и доходность, обладают навыками бережливо-
сти и финансовым образованием.

3. Принцип «использовать кредиты и 
управлять долгами» характерен для граждан 
с представлением об условиях и требованиях 
кредитов, оценке платежеспособности и страте-
гии погашения. Они обладают вариативностью 
в выборе инструментов и финансовым образо- 
ванием.

4. Принцип «выбирать финансовые ин-
струменты» подразумевает наличие навыков 
понимания финансовых инструментов для срав-
нения и выбора оптимального. Граждане также 
осознают дополнительные расходы, связанные с 
использованием финансовых инструментов.

5. Принцип «создавать защиту от финансо-
вых рисков и мошенничества» присущ гражда-
нам, имеющим знания и практические навыки 
по защите персональных данных и финансовых 
операций в цифровом пространстве, а также 
умение распознавать признаки финансового мо-
шенничества и знать способы защиты от него.

В результате анализа и обобщения суще-
ствующих определений был дополнен поня-
тийный аппарат. В отличие от существующих 
подходов, которые ориентированы на навыки 
управления личными финансами, данный под-
ход учитывает универсальность и динамичность 
финансовой грамотности, а также социальные и 

экономические факторы, влияющие на финан-
совое поведение граждан и принятие решений. 
Другим отличием является представление фи-
нансовой грамотности как системы.

По мнению авторов статьи, суть определе-
ния можно раскрыть следующим образом. Фи-
нансовая грамотность – совокупность знаний и 
навыков, которыми обладает население, позво-
ляющая ему принимать обоснованные финан-
совые решения, направленные на управление 
материальным благосостоянием, использовать 
финансовые инструменты в различных обстоя-
тельствах, применяя определенные принципы, 
направленные на управление материальным 
благосостоянием. 

Значимость финансовой грамотности для 
достижения национальных целей остается неиз-
менной. Трансформации, происходящие на фи-
нансовых рынках, а также постоянная эволюция 
потребностей оказывают существенное влияние 
на поведение граждан, активно участвующих в 
экономических отношениях [2, с. 211–212].

Знания и потребности в области финан-
сов становятся приоритетными в современном 
мире. Финансовая грамотность способствует 
пониманию и эффективному использованию 
финансовых инструментов, основанных на глу-
боком понимании принципов управления де-
нежными потоками, бюджетирования, инвести-
рования и принятия обоснованных финансовых 
решений. Финансовые инструменты и посред-
ники играют ключевую роль в функционирова-
нии финансовых рынков, способствуя эффек-
тивному распределению ресурсов. 
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ответственность.

аннотация: Трансформация туризма под-
черкивает необходимость изучения «инноваци-
онных форм туризма» (глэмпинг, агротуризм и 
экотуризм) как устойчивых альтернатив тра-
диционным моделям: исследование изучает 
двойные императивы сохранения окружающей 
среды и социально-экономического развития, 
позиционируя эти парадигмы как решения про-
блем, возникающих в результате массового ту-
ризма: перенаселенности, деградации окружа-
ющей среды и культурной гомогенизации. Цель 
исследования – проанализировать триадное 
взаимодействие экологических, экономических 
и культурных выгод, присущих этим моделям, 
и выдвинуть гипотезу об их способности одно-
временно способствовать устойчивому разви-
тию и укреплять аутентичное взаимодействие 
с местными сообществами (структура, объеди-
няющая «местную специфику» с глобальными 
принципами устойчивого развития). В методо-
логическом плане в исследовании использует-
ся смешанный подход: количественный анализ 
тенденций развития туризма и качественные 
данные, полученные в результате полуструк-
турированных интервью со 100 туристами и  
20 экспертами (позволяющие проследить ню-
ансы мотивации и операционной динамики), 
дополненные тематическими исследованиями, 
демонстрирующими экологическую и культур-
ную синергию в рамках этих моделей (напри-
мер, экотуризм Коста-Рики, ориентированный 
на биоразнообразие, и агротуризм в Италии – 
экономические мультипликаторы). Исследова-
ние подчеркивает структурную взаимозависи-

мость этих моделей: реинвестирование доходов 
стимулирует улучшение инфраструктуры; раз-
витая инфраструктура способствует внедрению 
устойчивых практик; устойчивые практики, в 
свою очередь, укрепляют жизнеспособность ту-
ризма, демонстрируя «петлю обратной связи», 
согласовывающую экологические и экономи-
ческие императивы. Практические последствия 
распространяются на различные области: ту-
ристические операторы могут внедрять инно-
вационные модели обслуживания, основанные 
на этих результатах; политики могут интегри-
ровать локализованные стратегии для усиления 
социально-экономических выгод от туризма при 
одновременном снижении экологических ри-
сков; преподаватели могут использовать резуль-
таты для повышения экологической осведом-
ленности и продвижения устойчивых практик 
путешествий. 

Трансформация глобального туризма ха-
рактеризуется ростом «устойчивого и эколо-
гичного» отдыха, вызванным повышением 
экологической осведомленности и изменением 
потребительских предпочтений (в частности, 
стремлением к сокращению экологического 
следа и аутентичному культурному взаимодей-
ствию). Традиционный туризм, несмотря на 
историческое доминирование, сталкивается с 
серьезными проблемами: перенасыщение по-
пулярных маршрутов (что приводит к нагрузке 
на инфраструктуру и снижению впечатлений 
посетителей), негативные экологические по-
следствия (проявляющиеся в деградации среды 
обитания и истощении ресурсов) и ограничен-
ное культурное погружение (поскольку стан-
дартизированный опыт заслоняет подлинное 
взаимодействие). Недостатки требуют перехода 
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к альтернативным парадигмам, в частности, к 
глэмпингу, агротуризму, этнотуризму и экоту-
ризму, предлагающим диверсифицированный, 
устойчивый и культурно обогащенный опыт.

Статистические тенденции подтверждают 
этот сдвиг: растущая интеграция практик «ин-
новационного туризма», таких как погружение 
в сельскую местность и экосознательное раз-
мещение, отражает глобальный спрос на эколо-
гически ответственный отдых. Например, агро-
туризм был определен как механизм оживления 
сельской экономики (повышение занятости и со-
хранение местных традиций) при минимальном 
нарушении экологии [19]. Глэмпинг, представ-
ляющий собой сплав роскоши и экологичности, 
привлекает современных путешественников, 
стремящихся к эксклюзивности без ущерба для 
экологии [6].

Актуальность альтернативного туризма 
подкрепляется эмпирическими исследованиями. 
В Индии агротуризм демонстрирует потенциал 
в качестве дополнительного источника дохода, 
сочетая экономические стимулы с устойчивыми 
практиками: около 46 % опрошенных фермеров 
выражают готовность участвовать в таких ини-
циативах, несмотря на ограниченную первона-
чальную осведомленность [3]. Между тем ини-
циативы этнотуризма подчеркивают важность 
сохранения «нематериального культурного на-
следия» – критического аспекта, который часто 
упускается из виду в массовом туризме, – что 
способствует межкультурному диалогу и повы-
шает ценность туристической цепочки [8]. Эко-
туризм, пропагандируя путешествия с низким 
уровнем воздействия, подчеркивает взаимо- 
связь между туризмом и охраной природы, соз-
давая основу для балансирования экологиче-
ских и рекреационных целей [4].

обзор литературы

Международное изучение альтернативных 
форм туризма, основанных на «инновационных 
моделях», таких как глэмпинг, агротуризм и эко-
туризм, представляет область исследований: в 
ее развитии пересекаются императивы устой-
чивого развития с экономической целесообраз-
ностью, создавая двухслойную систему, которая 
одновременно сохраняет экосистемы и способ-
ствует развитию местной экономики. Исследо-
вания подчеркивают концепцию глэмпинга как 
экологического гибрида, сочетающего макси-

мальный комфорт с минимальным нарушением 
окружающей среды, демонстрируя парадигму, в 
которой роскошь сочетается с устойчивостью; 
этот синтез, удовлетворяя запросы потребите-
лей на эксклюзивность, также обеспечивает со-
блюдение принципов экологической безопасно-
сти [12].

Экотуризм занимает центральное место в 
этой триаде, соединяя усилия по сохранению 
природы с опытными путешествиями: иссле-
дователи подчеркивают его способность «пере-
водить экологическое сознание в практические 
рамки», которые согласуют туристическую дея-
тельность с императивами сохранения природы, 
как это видно на примере предлагаемых в Бай-
кальском регионе экологических технопарков – 
инновационных конструкций, которые гармони-
зируют рост туризма с заботой об окружающей 
среде [18]. Такие инициативы переопределяют 
географические рамки туризма, бросают вызов 
доминированию традиционных моделей, пред-
ставляя децентрализацию как стратегический 
императив экологического и экономического 
равновесия.

Методологическое разнообразие в изуче-
нии этих форм выявляет эпистемологическое 
напряжение: исследования глэмпинга делают 
акцент на пространственной эстетике и поведе-
нии потребителей, агротуризм ориентирован на 
экономическое моделирование и влияние на со-
общество, а экотуризм объединяет биологию со-
хранения природы с психологией посетителей, 
что подчеркивает различия в теоретических 
основах и применении. Например, триединая 
концепция глэмпинга – комфорт, погружение в 
природу, минимальное воздействие – обеспе-
чивает надежную, но узконаправленную линзу, 
контрастирующую с системными тонкостями, 
изученными в региональных сетях агротуризма, 
такими как механизмы финансирования, иссле-
дованные в грузинских цифровых моделях агро-
туризма [9].

Несмотря на сферу охвата, пробелы со-
храняются: недостаточно изученное влияние 
альтернативного туризма на нематериальные 
культурные ценности, недостаток продольных 
данных о его экологических последствиях и от-
сутствие единых классификаций, особенно в 
глэмпинге, подчеркивают необходимость созда-
ния интегративных рамок, которые примиряют 
тематические исследования на микроуровне с 
политическими последствиями на макроуров-



261

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(166) 2025
МЕНЕджМЕНТ

не [17]. По мере развития этих альтернативных 
моделей их интеграция в глобальные парадигмы 
туризма требует баланса инноваций, устойчиво-
сти и инклюзивности – хореографии, где каж-
дый компонент укрепляет структурную целост-
ность коллективной системы.

Теоретические основы исследований аль-
тернативного туризма демонстрируют пара-
доксальную архитектуру: в то время как его 
фундамент охватывает устойчивость и эконо-
мическое разнообразие, его методологии часто 
противоречат друг другу по масштабу и фокусу, 
создавая многомерное напряжение, которое от-
ражает «теорию хаоса» развивающихся систем. 
Теоретические несоответствия возникают из-за 
фрагментарной эпистемологии: исследования 
агротуризма ставят во главу угла оживление 
сельской экономики, но часто не учитывают 
экологический баланс в качестве измеряемой 
переменной; напротив, в рамках экотуризма 
упор делается на сохранение природы, но не 
учитывается социально-экономическая интегра-
ция, в результате чего возникает «диссонирую-
щая матрица» целей, которая сопротивляется 
синтезу [19].

Пробелы в современных исследованиях 
усугубляют эти теоретические противоречия: 
эмпирические данные о социально-экологиче-
ских последствиях альтернативного туризма 
явно отсутствуют, что создает «пустоту в мас-
сиве данных», подрывающую политические 
рекомендации. Например, в то время как иссле-
дования агротуризма превозносят его экономи-
ческий потенциал, мало что известно о его роли 
в формировании динамики сообщества или 
культурного наследия – переменных, которые 
остаются неоцененными, но неотъемлемыми 
для устойчивости [3]. В концепциях экотуриз-
ма часто отсутствуют продольные исследования 
устойчивости среды обитания, что оставляет 
критический «перекос во времени» при оценке 
его истинной экологической эффективности [4].

Отсутствие интеграции между кейс-стади 
на микроуровне и политическими рамками на 
макроуровне отражает «раздробленный конти-
нуум» в методологии исследований: хотя ре- 
гиональные исследования (такие как анализ мо-
делей агротуризма в Самарканде) обеспечивают 
гранулированное понимание локализованных 
практик, они не могут служить основой для гло-
бальных парадигм, что приводит к «несвязан-
ной сети» выводов, препятствующих масштаби-

руемости [15].
Выборка состоит из 100 респондентов – 

туристов, занимающихся альтернативными 
видами туризма, и 20 экспертов в области ту-
ризма: такой отбор обеспечивает комплексную 
перспективу, уравновешивая опыт участников 
и профессиональную экспертизу. При анализе 
данных использовалось специализированное 
программное обеспечение (SPSS/NVivo), позво-
ляющее применять как количественную, так и 
качественную методологию; статистический 
анализ позволяет определить закономерности, 
а тематический анализ интерпретирует глубин-
ные смыслы – так достигается целостный син-
тез данных.

Результаты

Интеграция «комфорта» и «устойчивости» 
находит свой архетип в глэмпинге: эта инно-
вационная модель синтезирует удобства высо-
кого класса с минимальным воздействием на 
окружающую среду. Экологически чистые кон-
струкции (солнечные батареи, биоразлагаемые 
материалы) воплощают в себе слияние роскоши 
и экологической ответственности. Примеры из 
практики демонстрируют этот синтез: жилье в 
стиле сафари в Кении, использующее возобнов-
ляемые источники энергии и местные ресурсы, 
сводит к минимуму экологические нарушения; 
аналогичным образом скандинавские пузырько-
вые купола служат примером баланса между за-
хватывающим опытом и сохранением природы, 
предлагая панорамные виды без изменения при-
родных ландшафтов. Глэмпинг функциониру-
ет как метоним «эволюции устойчивого туриз- 
ма» – концептуальный мост между эксклюзив-
ностью и экологической этикой.

Агротуризм, напротив, переключает внима-
ние с туриста на сообщество: сельские хозяй-
ства становятся узлами активности, где пересе-
каются сохранение культуры и диверсификация 
экономики. «Экономические мультипликаторы» 
(реинвестирование доходов от туризма в мест-
ные предприятия) играют ключевую роль – в 
качестве примера можно привести итальянский 
агротуризм, где посетители участвуют в сборе 
оливок, и казахские фермерские усадьбы, где 
традиционные практики сочетаются с участием 
туристов. 

Экотуризм как методологический кон-
трапункт ставит во главу угла минимизацию 
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«экологического следа» – термин, сжимающий 
экологические параметры до измеримого этиче-
ского принципа устойчивости. Дождевые леса 
Коста-Рики иллюстрируют эту парадигму: экс-
курсионные туры объединяют обучение биораз-
нообразию с программами по восстановлению 
лесов, превращая туристическую деятельность 
в механизм сохранения природы. На Галапа-
госских островах количество посетителей огра-
ничивается системами квот, что обеспечивает 
сохранение среды обитания. В результате по-
лучается модель, в которой туризм и экология 
сходятся, создавая «петлю обратной связи», 
поддерживающую как природные, так и эконо-
мические экосистемы.

Альтернативный туризм, сформированный 
экологическим сознанием, культурным погру-
жением и стремлением к уникальности, возни-
кает как ответ на неадекватность традиционных 
парадигм отдыха: его привлекательность коре-
нится во взаимодействии экологической этики 
и личного обогащения. Ознакомление с эко-
логической ситуацией, измеряемое растущим 
участием в «экосертифицированных» объектах 
размещения, демонстрирует этот сдвиг; соглас-
но статистике, 65 % путешественников по все-
му миру отдают приоритет экологичности при 
выборе мест отдыха, причем среди миллениа-
лов этот показатель возрастает до 73 % (данные 
UNWTO, 2023). В этих предпочтениях заложе-
но восприятие туризма не просто как отдыха, а 
как заботы о природе, где «экологический след» 
становится определяющей метрикой.

Культурное погружение, предлагающее 
мост между привычным и чужим, выступает в 
качестве вторичного мотиватора: например, в 
сельских агротуристических предприятиях 40 %  
респондентов называют «аутентичное культур-
ное взаимодействие» основной причиной свое-
го участия. В отличие от гомогенизированного 
опыта массового туризма, такое взаимодействие 
предполагает прямое взаимодействие с прини-
мающими сообществами (пребывание на ферме, 
языковые семинары и занятия ремесленниче-
ством) и является живым воплощением куль-
турного обмена. Аналогичные мотивы возника-
ют в этнотуризме, где число туристов ежегодно 
увеличивается на 25 % в регионах, уделяющих 
приоритетное внимание сохранению наследия 
(Министерство туризма Казахстана, 2023).

Поиск уникальности вводит третичное из-
мерение, не поддающееся количественной 

оценке, но не менее убедительное: путеше-
ственники все чаще ищут новизну в структуре, 
эстетике и деятельности (это явление метко на-
звано «дифференциацией опыта»). Примером 
такого стремления может служить глэмпинг с 
его сочетанием роскоши и природы; этот сек-
тор, оцениваемый в 2,1 миллиарда долларов в 
2022 г., растет на 10,5 % в год (Statista, 2023), 
что отражает его привлекательность для тех, кто 
рассматривает отпуск как курируемое повество-
вание, а не как мимолетное бегство. Туристы, 
выбирающие этот вариант, отдают предпочте-
ние эксклюзивности: 88 % из них отмечают, что 
предпочитают жилье, которое кардинально от-
личается от стандартных отелей.

Этим явным мотивам подчиняется скры-
тое влияние личных систем ценностей, таких 
как «аутентичность» и «ответственность», ле-
жащих в основе процессов принятия решений. 
Среди опрошенных туристов, занимающихся 
экотуризмом, 55 % заявили, что предпочитают 
направления, соответствующие их ценностям, 
даже при 15 %-й надбавке к стоимости; этот 
феномен подчеркивает роль ценностной конгру-
энтности как движущей силы альтернативного 
туризма; 37 % участников агротуризма назы-
вают сохранение традиционных практик реша-
ющим фактором – мотивация, выходящая за 
рамки индивидуальной выгоды и охватывающая 
коллективные блага.

Увеличение доходов в местных сообще-
ствах служит примером экономического по-
тенциала альтернативного туризма: доходы от 
агротуризма, глэмпинга и экотуризма напрямую 
направляются в местную экономику: фермеры, 
принимающие участников агротуризма, сооб-
щают о ежегодном увеличении дополнитель-
ного дохода на 40 %; глэмпинги, работающие 
на частных землях, отчисляют 25 % своих до-
ходов в общественные проекты, создавая обрат-
ную связь для реинвестирования финансовых 
средств. Цифры (конкретные, но показатель-
ные) иллюстрируют, как микроэкономические 
сдвиги приводят к системным выгодам: мест-
ные предприятия процветают, цепочки поставок 
расширяются, а уровень занятости растет.

обсуждение

Результаты данного исследования согласу-
ются с глобальными тенденциями в альтерна-
тивном туризме, выявляя общую динамику и 
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одновременно обнаруживая специфические для 
каждого региона различия: например, экономи-
ческие преимущества агротуризма в Казахстане 
совпадают с результатами, полученными в Узбе-
кистане, где доходы местных ферм увеличились 
на 45 % благодаря привлечению туристов [15]; 
акцент на сохранении культуры в Казахстане, 
где 37 % участников сельского туризма подчер-
кивают традиционные практики, демонстрирует 
уникальную расстановку приоритетов, не столь 
очевидную в других регионах.

Мотивация туристов дает дополнительные 
основания для сравнения: экологическая осве-
домленность как основная движущая сила на-
блюдается во всем мире, когда 65 % путеше-
ственников отдают предпочтение устойчивым 
направлениям (UNWTO, 2023); культурное по-
гружение остается относительно сильным в та-
ких направлениях агротуризма, как Индия, где 
55 % туристов ищут местные традиции [3], по 
сравнению с низкими показателями, наблюдае-
мыми в европейских исследованиях, где пред-
почтение комфорта играет значительную роль.

Значение этих выводов распространяет-
ся на формирование стратегии туризма: инте-
грируя лучшие мировые практики с местными 
адаптациями, политики и операторы могут уси-
лить преимущества альтернативного туризма. 
Акцент на «ценностной конгруэнтности» (со-
ответствие ценностей туриста и практики де-
стинации) является важнейшим рычагом воз-
действия; дестинации, гармонично сочетающие 
устойчивость с культурной аутентичностью, 

получают конкурентные преимущества. Напри-
мер, глэмпинг в России, где такие инновации, 
как интеграция возобновляемых источников 
энергии и экологически чистая инфраструкту-
ра, привлекают туристов с высокой стоимостью, 
иллюстрирует взаимодействие между экологи-
ческой ответственностью и экономическим по-
тенциалом [6].

Выводы

Исследование подчеркивает критически 
важную связь между диверсификацией туризма 
и бережным отношением к окружающей среде: 
альтернативные формы туризма, такие как глэм-
пинг и агротуризм, служат примером моделей, 
балансирующих между экономическим ростом 
и сохранением окружающей среды: глэмпинг 
объединяет роскошь с устойчивостью, умень-
шая экологический след традиционного разме-
щения, а агротуризм укрепляет сельскую эконо-
мику за счет увеличения доходов и социальной 
вовлеченности.

Практическая и научная ценность этого ис-
следования заключается в его способности ин-
формировать о разработке стратегий устойчи-
вого туризма: используя эмпирические данные, 
заинтересованные стороны могут разработать 
рамки, в которых приоритет отдается экологи-
ческой совместимости и культурной аутентич-
ности – принципам, жизненно важным для дол-
госрочной жизнеспособности туристических 
инициатив. 
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аннотация: Цель работы состоит в обос- 
новании методов обновления практик управ-
ления преобразованиями в сфере образования 
с учетом приоритетов устойчивого социально- 
экономического развития России. Для дости-
жения указанной цели были определены сле-
дующие задачи: обоснована необходимость 
реорганизации системы управления в области 
высшего образования на основе реалистичной 
государственной стратегии, нацеленной на обе-
спечение интересов сферы образования с точки 
зрения повышения экономической и социаль-
ной эффективности образовательного процесса; 
выявлены проблемы, связанные с развитием ка-
дрового потенциала, повышением конкуренто-
способности российского высшего образования. 
Гипотеза исследования проявляется в обоснова-
нии предложений по формированию комплекса 
мероприятий для реализации преобразований, 
который должен поддерживаться управленче-
скими решениями на уровне государства и ре-
гионов и который включает разработку соот-
ветствующих требованиям времени и запросам 
государства образовательных программ. В ра-
боте нашли применение такие научные методы 
исследования, как анализ и синтез, гипотети-
ческий, гипотетико-дедуктивный. Достигнутые 
результаты заключаются в формировании реше-

ний, направленных на создание необходимых 
условий для реализации возможностей преобра-
зований в сфере образования в России с исполь-
зованием современных инструментов управле-
ния, улучшение качества образования, а также 
на восстановление практики стратегического 
планирования и обеспечения учебных учрежде-
ний соответствующими планами развития.

В период становления рыночной экономики 
коренные изменения в системе экономических 
отношений, форм собственности, методах хо-
зяйствования и управления, снижение уровня 
доходов населения, а также предприятий, мно-
гие из которых оказывали заметную матери- 
ально-техническую помощь учебным заведени-
ям, отрицательно сказались на системе образо-
вания в РФ. Вузы в тот период не имели ясной 
и конкретной концепции развития, форм и ме-
тодов реформирования условий организаци-
онно-экономического функционирования. При 
этом стихийность вхождения высшей школы в 
Болонский процесс, разрушение традиционных 
правил и ценностей, отсутствие законодатель-
ных актов, которые бы делали легитимными ре-
шения руководителей вузов по формированию 
внебюджетных средств, еще более усугубляли 
положение. 

В настоящее время необходимость повы-
шения управляемости в сфере образования 
определяется, на наш взгляд, несовпадением 
общенациональных и экономических интере-
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сов, выражаемых государством, с интересами 
недружественных стран в связи с обострением 
политической ситуации в мире. Как нам пред-
ставляется, восстановление управляемости си-
стемой высшего образования означает не воз-
врат к административно-командным методам и 
не возврат к линейной практике управления [1]. 
Управляемость в современной реальности озна-
чает преодоление анархии, вседозволенности и 
непрофессионализма. Все это требует реоргани-
зации системы управления в области высшего 
образования на основе реалистичной государ-
ственной стратегии, нацеленной на обеспечение 
интересов сферы образования с точки зрения 
осуществления структурной перестройки, по-
вышения экономической и социальной эффек-
тивности образовательного процесса, развития 
кадрового потенциала, повышения конкуренто-
способности российского высшего образования.

Процесс развития отечественной системы 
образования должен основываться на стратегии, 
предусматривающей разработку системы мер 
государственного планирования и регулирова-
ния. При этом стратегическое планирование в 
сфере образования должно осуществляться при 
любых изменениях и факторах влияния внеш-
ней среды. Очевидно, что такие функциональ-
ные стратегии, как маркетинговая, финансовая, 
инновационная, инвестиционная, социальная, 
организационно-правовая, должны не толь-
ко генерироваться и обосновываться исходя из 
устанавливаемых правил, процедур, способов и 
этапов их формирования, но и исходя из необ-
ходимости достигать достаточно высоких ори-
ентиров результативности в условиях междуна-
родных санкций и ресурсных ограничений.

Отметим, что глобальная трансформация 
актуализировала комплекс важнейших проблем 
в развитии российского образования, требую-
щих подготовки мер для реализации коренных 
и радикальных преобразований. Безусловно, не-
обходима дальнейшая оптимизация учебных за-
ведений профессионального образования, необ-
ходимо создание на их основе многоуровневых, 
многопрофильных интегрированных учебных 
заведений как единого типа учебных заведений 
начального и среднего профессионального об-
разования, которые должны стать центрами об-
учения граждан на протяжении всей жизни. Это 
позволит эффективно использовать весь имею-
щийся образовательный потенциал и ресурсы, 
рационально планировать объемы подготовки и 

обучения. Осуществляя преобразования, необ-
ходимо учитывать конечную цель, предусматри-
вающую создание образовательных комплексов, 
обеспечивающих качественную подготовку спе-
циалистов по инновационным наукоемким спе-
циальностям, имеющим государственное зна- 
чение [2]. 

В изменении нуждается типология обра-
зовательных программ и уровней профессио-
нального образования. Необходимо с участием 
работодателей формировать более гибкие про-
фессиональные и образовательные стандарты и 
программы. В целях укрепления связи системы 
образования с рынком труда следует разрабо-
тать нормативно-правовые акты, предусматри-
вающие возможность создания благоприятных 
условий для заинтересованного отношения 
бизнеса и образовательных учреждений в части 
определения объемов подготовки кадров, раз-
вития учебно-материальной базы учебных заве-
дений, формирования содержания, независимой 
оценки качества образования, предоставления 
баз практики, бронирования рабочих мест для 
участников СВО, создания условий, способ-
ствующих закреплению молодых специалистов. 

Изложенные меры, как представляется, 
определяют стратегические направления модер-
низации сферы образования. Очевидно, что по-
сле их дополнения и корректировки предстоит 
разработка конкретной программы действий, 
создание инструментов и механизмов, способ-
ствующих опережающему развитию образова-
ния в РФ [3]. Наряду с этим в настоящее время 
существуют предпосылки успешной модерни-
зации, включающие высокий уровень развития 
педагогической науки, сформированность пси-
холого-педагогического сообщества, его взаи-
модействие с представителями смежных наук, 
гуманистический характер и практико-ориенти-
рованность российской образовательной мысли, 
направленность на обеспечение единства об-
учения и воспитания, плодотворность многих 
российских образовательных традиций. Кроме 
того, в России сохраняется высокий уровень 
разработки и реализации множества инноваций 
содержательного, методического и организаци-
онного характера, а также имеются действую-
щие возможности их распространения с помо-
щью государственных целевых программ.

Таким образом, осуществление намеченных 
мер, связанных с повышением управляемости в 
сфере образования, предусматривает решение 



269

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(166) 2025
МЕНЕджМЕНТ

ряда ключевых проблем, в числе которых:
– гармонизация существующего законода-

тельства в соответствии с современными целя-
ми развития системы образования, в частности 
в реализации эффективных форм интеграции с 
наукой и производством, развитии инновацион-
ной деятельности и защиты интеллектуальной 
собственности;

– разработка соответствующих требова-
ниям времени и запросам государства образова-
тельных программ в сфере профессиональной 
деятельности;

– корректировка структуры образователь-
ных учреждений и номенклатуры специально-
стей в соответствии с потребностями развития 
экономики; остановка неконтролируемого роста 
числа негосударственных вузов, а также филиа-
лов и представительств в регионах;

– формирование адекватных систем 
управления качеством подготовки специалистов 
и его оценки как в системе образования, так и 
вне ее (сертифицированные системы менедж- 
мента качества);

– сокращение оттока молодых перспек-
тивных кадров за рубеж и в другие сферы дея-
тельности; 

– обеспечение учебных заведений совре-
менными комплексами учебно-лабораторного и 
научного оборудования (по естественно-науч-
ным и технологическим направлениям только 
около 40 % вузов имеют удовлетворительное 
материально-техническое оснащение);

– восстановление практики стратегиче-
ского планирования и обеспечения учебных 
учреждений соответствующими планами раз- 
вития. 
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аннотация: Цель работы заключается в 
обосновании необходимости формирования 
социальной стратегии с учетом обеспечения 
экономической безопасности в России. Для до-
стижения этой цели были выявлены факторы, 
влияющие на анализ причинно-следственных 
связей проблем; изучены методы принятия ре-
шений и критерии для оценки; разработаны 
показатели для оценки состояния системы со-
циальной защиты. Гипотеза исследования за-
ключается в обосновании предложений по 
согласованию приоритетов экономической безо-
пасности с проблемами комплексного обеспече-
ния социальной защиты и гарантий населению.

В ходе работы были использованы различ-
ные научные методы исследования, включая 
анализ, синтез, гипотетический и гипотетико-
дедуктивный подходы. Полученные результаты 
заключаются в разработке решений, направлен-
ных на создание эффективного социально-эко-
номического механизма взаимодействия между 
субъектами хозяйствования и субъектами соци-
альной инфраструктуры, который позволит ис-
пользовать индивидуальный подход в процессе 
оказания социальных услуг населению, где каж-
дый гражданин понимает принципы и может 
использовать результаты функционирования та-
кого механизма. 

Трансформация социально-экономической 
системы в России изменила политико-экономи-
ческие условия дальнейшего развития, поро-
дила новые вызовы, угрозы и риски. Основные 
формы и способы взаимодействия между эко-
номическими и социальными субъектами как 
на региональном, так и на федеральном уровне 
также претерпевают значительные изменения. 
Так, сложившаяся система социальных гаран-
тий населению в условиях санкций и ограни-
чений становится социальным стабилизатором, 
поскольку методы и масштабы ее реализации  
оказывают влияние на социально-экономиче-
ские процессы, а также играют существенную 
роль в поддержании высокого уровня экономи-
ческой безопасности в стране. Проблема форми-
рования современного механизма социальной 
защиты населения имеет ключевое значение для 
обеспечения стабильного социально-экономи-
ческого развития России. 

Очевидно, что активизация усилий по ре-
шению социальных проблем будет оказывать 
непосредственное воздействие на процессы 
формирования и реализации современной со-
циальной стратегии в России. При этом преодо-
ление экономических санкций и ограничений 
требует применения инновационных методов 
регулирования, а также полного использова-
ния всех имеющихся ресурсов на всех уровнях 
управления. Качество социальной среды реги-
онов непосредственно связано с хозяйственной 
деятельностью на их территории. Различия в 
уровне экономического потенциала, развития 
социальной инфраструктуры, численности на-
селения, источниках финансового обеспечения 
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решения социальных задач оказывают непо-
средственное влияние на формы социальной за-
щиты в каждом субъекте РФ. Поэтому основной 
целью совершенствования социальной страте-
гии должна стать разработка такого механизма 
социальной защиты населения, который бы ис-
пользовал эффективные социально-экономиче-
ские связи между субъектами хозяйствования 
и субъектами социальной инфраструктуры, ко-
торая является основой для функционирования 
системы социальной защиты населения [1].

Отметим, что в большинстве регионов РФ 
государственные органы и учреждения соци-
альной сферы сконцентрированы на уравни-
тельном распределении социальных благ, что 
исключает возможность выбора видов соци-
альных услуг населением и не способствует 
взаимопомощи и сотрудничеству в решении 
социальных проблем. На наш взгляд, преодоле-
ние возникающих социальных проблем в совре-
менной действительности делает необходимым 
переформатировать цели, задачи, способы раз-
вития системы социальной защиты. Новая соци-
альная стратегия должна объединить усилия не 
только власти, но и государственных, частных 
субъектов хозяйствования, а также населения. 
Создание эффективного социально-экономиче-
ского механизма взаимодействия позволит ис-
пользовать индивидуальный подход в процессе 
оказания социальных услуг населению, где каж-
дый гражданин понимает принципы и может 
использовать результаты функционирования 
такого механизма. Однако власти регионов РФ 
не в состоянии удовлетворить все социальные 
потребности населения, поскольку в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов суще-
ствует возможность реализации мер социальной 
помощи лишь для наименее защищенных слоев 
населения, неспособных самостоятельно обес- 
печить минимальный уровень жизни. В этой 
связи следует создавать благоприятные условия 
для развития социально ответственного пред-
принимательства, поощрять создание благотво-
рительных фондов, общественных организаций, 
различных форм личной и коллективной иници-
ативы и взаимопомощи.

Основной целью социальной стратегии 
должно стать обеспечение условий для равно-
мерного развития социальной инфраструктуры 
в каждом регионе РФ. Эффективность решения 
социальных проблем в обществе связана с повы-
шением уровня самостоятельности финансовой 

деятельности органов местного самоуправле-
ния, что обеспечивает аккумулирование и ра-
циональное использование финансовых средств 
на социальные нужды. Кроме того, переход к 
адресному финансированию конкретных соци-
альных программ и проектов, выбираемых на 
конкурсной основе, позволит осуществлять кон-
троль за использованием финансовых средств, 
сократить количество социальных программ и 
проектов, не имеющих перспектив. При этом 
необходима конкретизация социально-экономи-
ческих показателей развития социальной сферы 
каждого субъекта РФ, чтобы избежать усреднен-
ных региональных показателей [2]. Таким об-
разом, будут созданы условия для поддержания 
стабильного уровня социального обеспечения 
граждан, комплексного развития социальной 
сферы и эффективного взаимодействия между 
отраслевыми и территориальными субъектами. 

Одним из основных обязательств государ-
ства перед гражданами является обеспечение 
достойного уровня жизни. При этом гарантиру-
емый уровень зависит от экономической ситуа-
ции и выбранной социальной стратегии. Наряду 
с этим признание обществом социальных прав 
граждан и законодательное обеспечение этих 
прав еще не означают их полного выполнения, 
поскольку необходимо разработать инструмен-
тарий для практической реализации принятых 
обязательств и эффективно использовать его в 
форме эффективной социальной стратегии. 

Вопреки мнению ряда экспертов о несовме-
стимости и взаимоисключении целей бизнеса и 
социального развития, авторы утверждают, что 
результативное решение проблем повышения 
уровня и качества жизни возможно при условии 
профессионального использования эффектив-
ных рыночных механизмов, даже с учетом санк-
ций и ресурсных ограничений. Все это осуще-
ствимо на основе формирования и реализации 
рациональной и адекватной социальной страте-
гии. При разработке подходов к формированию 
социальной стратегии необходимы результатив-
ные меры, такие как гарантированное обеспече-
ние медицинского обслуживания, образования, 
здоровой окружающей среды для всех членов 
сообщества. 

Безусловно, в процессе разработки соци-
альной стратегии, нацеленной на результат, 
обязательно стоит учитывать различные точки 
зрения специалистов в данной области. Напри-
мер, одни считают, что эффективная социальная 



272

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(166) 2025
MANAGEMENT

стратегия обусловлена управлением социаль-
ными объектами, в то время как другие опреде-
ляют социальную стратегию как совокупность 
социальных объектов, то есть субъектов, осу-
ществляющих управление этими объектами. 
Под эффективной социальной стратегией авто-
ры предлагают понимать процесс управления 
как социальными объектами, так и развитием 
социальной сферы в целом. 

Следует также отметить, что сфера соци-
ального обеспечения становится менее при-
влекательной для труда и инвестиций. Так, в 
последние годы наблюдается отсутствие роста, 
а иногда и снижение уровня оплаты труда в си-
стеме социальной защиты по сравнению с теми, 
кто работает в бизнес-среде и властных структу-
рах. Нарастание проблем, связанных с недоста-
точностью финансовых ресурсов в сфере соци-
ального обслуживания, приводит к негативным 
последствиям и обострению социальной напря-

женности, что повышает угрозы обеспечению 
экономической безопасности как на федераль-
ном, так и на региональном уровне [3].

Таким образом, в период санкций и огра-
ничений, а также при постоянном дефиците 
финансовых ресурсов важным становится бо-
лее эффективное использование ограниченных 
финансовых средств, выделенных государством 
на удовлетворение социальных потребностей 
населения. Расширение комплекса финансовых 
источников поступления социальных инвести-
ций создаст благоприятные условия для финан-
сирования регионального развития социаль-
ной сферы и повышения эффективности всего 
комплекса социального обеспечения. На наш 
взгляд, приоритеты экономической безопасно-
сти выступают важнейшими условиями наибо-
лее комплексного обеспечения социальной за-
щиты и гарантий, устойчивого экономического 
развития.
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аннотация: Сервисная деятельность пред-
ставляет возможность получения дополнитель-
ных услуг при приобретении товара или услуги. 
Для того чтобы повысить конкурентоспособ-
ность компании, необходимо развивать лояль-
ность потребителей, которая формируется на 
основе предпочтений и желаний клиента. Циф-
ровое развитие общественной жизни обуславли-
вает появление новых потребительских запро-
сов. Для получения высокого дохода компаниям 
необходимо извлекать новые ценностные ори-
ентиры о потребностях клиента, прогнозиро-
вать их желания, использовать эмоциональные 
технологии и персонализацию клиента. Цель 
исследования: провести опрос потребителей 
для определения тенденций развития сервисной 
деятельности компании. Задача исследования: 
рассмотреть элементы стратегии развития сер-
висной деятельности. Гипотеза исследования: 
цифровые инструменты позволяют повысить 
лояльность потребителей и улучшить сервис 
предприятия. Методология: анализ научной ли-
тературы по теме исследования, методы стати-
стического анализа. В статье представлены ре-
зультаты опроса потребителей для определения 
тенденций развития сервисной деятельности. 
Результаты исследования могут быть использо-
ваны при разработке стратегии развития орга-
низации. В заключение делается вывод о пер-
спективах использования цифровых форматов 
сервисной деятельности.

Введение. Сервисная деятельность – много-
гранное понятие, которое включает в себя и от-
дельные отрасли по оказанию услуг, и деятель-

ность конкретного предприятия в контексте 
предоставления дополнительных услуг, обслу-
живания клиентов. 

Для отдельных предприятий сервисная 
деятельность означает расширение функцио-
нальных возможностей взаимодействия, пре-
доставление дополнительных услуг. Так, для 
большинства компаний расширение сервис-
ной деятельности заключается в повышении 
уровня конкурентоспособности предприятия. 
Появление новых форматов взаимодействия 
с клиентами обуславливает создание цифро-
вых платформ и использование искусственного  
интеллекта. 

Меняющаяся природа требований клиентов 
оказывает влияние на постоянное совершен-
ствование стратегий обслуживания клиентов. 
Стремление к максимальному удовлетворению 
клиентов повышает престиж и конкурентоспо-
собность предприятия.

Целью настоящего исследования является 
рассмотрение трендов сервисной деятельности 
и определение дальнейших условий развития. 

В контексте цели нами были поставлены и 
реализованы следующие задачи:

1) провести опрос для определения по-
требностей клиента; 

2) определить основные компоненты стра-
тегии развития сервисной деятельности;

3) сформировать направления дальнейше-
го развития сервисной деятельности. 

Полученные данные позволили сделать  
выводы.

Научная новизна исследования заключает-
ся в разработке стратегии развития сервисной 
деятельности.

Теоретическая значимость работы заклю-
чается в расширении научного знания в области 
социологических исследований сервисной дея-
тельности.
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Практическая значимость. Результаты 
данного исследования могут быть использованы 
предприятиями для совершенствования сервис-
ной деятельности. 

Методы исследования: теоретические ме-
тоды, включающие анализ, обобщение, систе-
матизацию, классификацию и моделирование, 
позволяющие осмыслить и структурировать 
имеющиеся теоретическое данные по рассма-
триваемой проблеме, а также результаты соб-
ственного эксперимента; эмпирические методы, 
а именно опросы, тестирование, опытно-экспе-
риментальная работа, были использованы для 
сбора и анализа фактических данных; методы 
математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. Разработ-
ка стратегии развития сервисной деятельно-
сти предполагает определение потребностей 
клиентов. В рамках данного исследования был 
проведен опрос предпочтений потребителей, 
совершающих покупки онлайн, для выявления 
их ожиданий от продукта или услуги и оценки 
уровня удовлетворенности процессом оформ-
ления онлайн-заказов и результатом онлайн- 
шопинга. Опрос потребителей был проведен 
посредством Google-форм. Опросный лист со-
стоял из 14 вопросов, из которых 6 полузакры-
тых, 5 закрытых, 2 открытых, а также 1 шкаль-
ный вопрос был задан с возможностью выбора 
ответа по шкале от 1 до 5.

Выборка респондентов производилась слу-
чайным методом и составила 159 человек, из 
них 105 женщин и 54 мужчины.

В ходе опроса были выявлены предпочти-
тельные каналы для поиска информации о ком-
паниях в онлайн-среде. 

Исходя из полученных данных, можно сде-
лать вывод, что 62,2 % от общего числа респон-
дентов предпочитают узнавать информацию 
через социальные сети, а 50 % – через Telegram-
каналы (был учтен ответ «Все вместе»), что 
подтверждает результаты исследования о пере-
ходе аудитории в Telegram и использовании 
Telegram-каналов в качестве канала коммуника-
ции компаний с потребителями; 48,1 % респон-
дентов выделяют возможность узнавать интере-
сующую информацию о компаниях через своих 
знакомых, уже имеющих потребительский опыт 
с данной компанией. С незначительной разни-
цей в показателях между собой 43,4 % узнают 
интересующую информацию напрямую через 
сайты компаний, 42,5 % – через результаты, 

полученные при помощи запросов в поиско-
вых системах; 29,2 % находят интересующую 
информацию в рекламных интеграциях или ре-
комендациях блогеров или экспертов, которым 
доверяют пользователи; и лишь 16 % выбирают 
одним из предпочтительных способов мессенд- 
жеры компаний. Также был получен один от-
вет с предпочтительным способом получения 
информации о компании через сайты-отзовики 
(IRecomend, Otzovik, 2GIS, Flamp и другие), и 
еще один ответ с предпочтением прямого звонка 
в компанию.

Исходя из полученных результатов, можно 
сделать вывод, что большинство респонден-
тов (85 %) считают, что наиболее подходяще 
идеальный образ компании описывают следу-
ющие слова: комфорт, качество, уверенность. 
Один из вариантов ответа включал в себя сло-
ва «скорость» и «надежность», что вполне 
можно заменить словами «оперативность» и 
«уверенность», поэтому данный ответ можно 
распределить в уже существующие варианты 
ответов. Таким образом, при переоценке резуль-
татов комфорт, качество, уверенность выбирают  
86,7 % респондентов; оперативность, добро-
желательность, любезность – 55,6 %. Создание 
комфорта компанией для потребителя включает 
в себя определение предпочтений потребите-
лей, создание дружелюбной атмосферы в кана-
лах коммуникации в онлайн-среде. Обеспечение 
качественного обслуживания и быстрого реаги-
рования на жалобы и претензии потребителей, 
соответствие образа продукта или услуги ком-
пании, созданного в медиапространстве, реаль-
ности напрямую отражают качество и уверен-
ность в компании.

По результатам опроса большинство рес- 
пондентов отдают предпочтение визуальному 
контенту в формате видео и фото. С учетом од-
ного полученного ответа «Видео с субтитрами», 
который можно отнести к визуальному контен-
ту в формате видео, получаем следующий ре-
зультат: 68,9 % – визуальный контент (фото),  
72,6 % – визуальный контент (видео); 42,5 % 
отдали голос за текстовый формат цифрового 
контента; и всего лишь 6,6 % предпочли фор-
мат аудио. Полученные результаты подтвержда-
ют значимость тренда на визуальный контент, 
включающий в себя форматы фото и видео. Со-
четание различных типов цифрового контента 
может быть весьма эффективным для привле-
чения аудитории и удовлетворения различных 
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потребностей. Например, сочетание текстового 
контента с визуальным может обеспечить более 
полное погружение в тему и улучшить воспри-
ятие информации. Добавление аудиоконтента 
расширяет способы взаимодействия с аудито-
рией, но не является предпочтительным типом 
цифрового контента.

Исходя из полученных результатов, можно 
сделать вывод, что две трети опрошенных об-
ращают внимание на рекламируемые блогерами 
компании, 33 % респондентов часто покупают 
рекламируемый продукт или услугу, что под-
черкивает важность использования инфлюен-
сер-маркетинга для эффективного позициони-
рования компании в онлайн-среде.

Выводы. На основании проведенного иссле-
дования определим основные элементы страте-
гии развития сервисной деятельности:

– создание и реализация нового продукта;
– определение ценообразования продукта; 
– формирование концепции продвижения 

продукта посредством цифрового взаимодей-
ствия;

– организация цифровых платформ взаи-
модействия с клиентами для улучшения обрат-

ной связи; 
– проведение предварительного этапа за-

пуска стратегии; 
– запуск и реализация стратегии;
– анализ эффективности стратегии.
Рассмотрим основные тенденции сервис-

ной деятельности.
1. Повышение значимости эмоционально-

го интеллекта в обслуживании клиентов.
2. Формирование положительного клиент-

ского опыта посредствам эмоциональной под-
держки.

3. Использование искусственного интел-
лекта позволяет сделать обслуживание персона-
лизированным и доступным.

Исходя из проведенного исследования ком-
муникационных предпочтений потребителей, 
совершающих покупки онлайн, а также анализа 
тенденций цифрового развития, трендов интер-
нет-маркетинга и анализа актуальных практик 
применения инструментов позиционирования 
в онлайн-среде, можно сделать вывод, что сер-
висная деятельность позволяет повысить лояль-
ность потребителей, что обеспечивает повыше-
ние конкурентоспособности компаний. 
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ФоРмиРоВание ЛидеРскиХ качесТВ 
сПеЦиаЛисТа В сФеРе менеджменТа
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аннотация: Данная статья посвящена рас-
смотрению специфики формирования лидер-
ских качеств как профессионально значимых 
качеств в сфере менеджмента. В статье описаны 
методы педагогического влияния, использова-
ние которых способствует раскрытию лидерско-
го потенциала у обучающихся.

Цель: выявление специфики формирования 
лидерских качеств будущих менеджеров.

Методы: исследование основано на комму-
никативно-диагностическом методе, для изуче-
ния понятия «лидерство» использовался лич-
ностно ориентированный подход.

Полученные результаты: в статье опреде-
лены особенности формирования лидерских 
качеств у будущих менеджеров, описывается 
специфика педагогического влияния, способ-
ствующего реализации данного процесса. 

Введение

Современный мир, постоянно меняющий-
ся, конкурентно ориентированный, требует от 
управленцев не только профессиональных зна-
ний, но и способности вести за собой коллектив, 
принимать стратегические решения и адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям. Лидерство 
стало ключевым качеством эффективного ме-
неджера, особенно в условиях глобализации и 
цифровой трансформации. Эффективному фор-
мированию лидерских качеств способствует 
реализация целенаправленного педагогиче-
ского влияния, ориентированного на развитие 
личностных и профессиональных компетен-
ций обучающихся, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности в сфере ме- 
неджмента. 

Педагогическое влияние – это разновид-
ность влияния, которое возникает в профессио-
нальном общении педагога с обучающимися. В 
основе педагогического влияния лежит субъект-
субъектное взаимодействие, которое предпола-
гает выбор оптимального средства воздействия 
на личностную сферу обучающегося, а также 
создание благоприятных условий для наилуч-
шего выполнения учебных задач. 

обзор литературы

Современные исследования показывают, 
что успешность менеджера в значительной сте-
пени зависит от его лидерских качеств. Соглас-
но теории Ф. Фидлера, лидерство представляет 
собой динамическую систему, включающую 
три ключевых элемента: характеристики лиде-
ра, характеристики коллектива и природу задач. 
Это означает, что лидерские качества не суще-
ствуют в вакууме, а формируются и развивают-
ся в процессе взаимодействия с окружающими 
людьми и внешними обстоятельствами.

Для будущих менеджеров особое значение 
приобретает не только знание классических те-
орий лидерства, таких как модели ситуативно-
го лидерства Херси и Бланшара или концепция 
трансформационного лидерства Бернса, но и 
развитие практических навыков управленче-
ской деятельности, формирование определен-
ных личностных качеств.

Лидерство включает в себя следующие 
аспекты:

– способность вдохновлять и мотиви- 
ровать;

– принятие решений в условиях неопреде-
ленности;
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– эффективное управление конфликтами;
– развитие стратегического видения.
Без наличия этих качеств специалист в сфе-

ре управления рискует стать грамотным специ-
алистом в профессиональной деятельности, но 
неэффективным руководителем. Именно поэто-
му образовательный процесс в области менедж- 
мента должен учитывать необходимость разви-
тия лидерского потенциала как неотъемлемой 
части подготовки будущих профессионалов.

обсуждение

Педагогика влияния представляет собой 
подход в образовании, направленный на фор-
мирование и развитие личностных и профес-
сиональных компетенций студентов через це-
ленаправленное воздействие преподавателя. 
Основная идея данного подхода заключается в 
том, чтобы не только передать знания, но и соз-
дать условия для развития личности студента, 
его способности к самостоятельному принятию 
решений и лидерству.

К основным принципам педагогического 
влияния на будущих менеджеров относятся сле-
дующие.

1. Индивидуализация. Учет личных осо-
бенностей и интересов каждого студента. Пре-
подаватель выступает не только как источник 
знаний, но и как наставник, создающий условия 
для раскрытия потенциала учащегося.

2. Мотивация. Важным элементом педа-
гогики влияния является создание у студентов 
внутренней мотивации к обучению и самораз-
витию.

3. Практическая направленность. Обуче-
ние строится таким образом, чтобы студенты 
могли применять полученные знания на прак-
тике, что позволяет развивать не только профес- 
сиональные навыки, но и лидерские качества.

4. Рефлексия. Преподаватель помогает сту-
дентам осмысливать их опыт, анализировать 
успехи и ошибки, что способствует развитию 
критического мышления и эмоциональной зре-
лости.

Педагогика влияния особенно актуальна 
для студентов направления «Менеджмент», так 
как позволяет одновременно решать задачи про-
фессионального и личностного роста.

Ниже представлены наиболее результатив-
ные методы, ориентированные на развитие у 
студентов лидерских навыков.

Деловые игры и симуляции. Этот метод по-
зволяет моделировать реальные управленческие 
ситуации и анализировать поведение участни-
ков. Такие упражнения помогают студентам 
развивать навыки стратегического планирова-
ния, эмоциональной устойчивости и командно-
го взаимодействия.

Проектное обучение. Проекты, выполнен-
ные студентами в рамках учебного процесса, 
способствуют развитию лидерских качеств че-
рез практическую деятельность. В ходе выпол-
нения проекта каждый участник берет на себя 
определенную роль, что способствует развитию 
коммуникативных навыков, ответственности и 
умения работать в команде.

Кейс-методы. Кейс-метод активно исполь-
зуется для анализа конкретных управленческих 
ситуаций. В процессе обсуждения кейса студен-
ты учатся выстраивать аргументацию, прини-
мать решения и нести за них ответственность. 
Это особенно важно для формирования крити-
ческого мышления и уверенности в своих ли-
дерских способностях.

Рефлексия и анализ личного опыта. Педа-
гогика влияния предполагает использование 
рефлексивных методов, таких как обсуждение 
результатов выполненных задач, анализ ошибок 
и достижений. Это позволяет студентам луч-
ше осознавать свои сильные и слабые стороны, 
формировать устойчивую мотивацию к самораз-
витию.

Наставничество. Взаимодействие студен-
тов с опытными наставниками (преподавателя-
ми или профессионалами из бизнеса) является 
важной составляющей педагогики влияния. На-
ставник помогает студенту осваивать лидерские 
компетенции, делясь личным опытом и предо-
ставляя обратную связь.

Одним из ключевых факторов, определя-
ющих эффективность лидера, является эмо- 
циональный интеллект (Эи). Этот термин был 
введен Питером Сэловеем и Джоном Майером 
в начале 1990-х гг., а позднее популяризирован 
Дэниелом Гоулманом. ЭИ представляет собой 
способность человека осознавать и контроли-
ровать свои эмоции, понимать эмоции других 
людей, а также управлять межличностными от-
ношениями.

В контексте лидерства эмоциональный ин-
теллект имеет первостепенное значение. Д. Го-
улман выделяет пять основных компонентов 
ЭИ, которые влияют на лидерские качества.
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1. Самоосознание – понимание своих эмо-
ций и их влияния на поведение. Для лидера это 
важно, так как осознание своих эмоциональных 
реакций позволяет управлять стрессом, избегать 
импульсивных решений и демонстрировать уве-
ренность в сложных ситуациях.

2. Саморегуляция – способность контро-
лировать свои эмоции, адаптироваться к изме-
нениям и сохранять внутреннюю стабильность. 
Лидеры с высоким уровнем саморегуляции 
легче преодолевают кризисные ситуации, оста-
ются объективными и принимают обдуманные  
решения.

3. Мотивация – внутренняя мотивация к 
достижению целей, которая превосходит мате-
риальные стимулы. Лидеры с высоким уровнем 
мотивации часто проявляют инициативу, вдох-
новляют коллективы и ориентируются на долго-
срочные результаты.

4. Эмпатия – способность понимать эмо-
ции и потребности других людей. Эмпатия по-
могает лидеру выстраивать доверительные 

отношения, учитывать индивидуальные осо-
бенности сотрудников и эффективно разрешать 
конфликты.

5. Социальные навыки – умение управлять 
отношениями, налаживать коммуникации, вести 
переговоры и вдохновлять команды. Эти навыки 
позволяют лидеру создавать атмосферу сотруд-
ничества и обеспечивать слаженную работу кол-
лектива.

Выводы

Менеджмент представляет собой процесс 
управления ресурсами организации для до-
стижения ее целей, включающий планирова-
ние, организацию, мотивацию и контроль. Для 
успешного решения профессиональных задач 
менеджер должен обладать сформированным 
комплексом личностных качеств, одним из ко-
торых является лидерство. Раскрыть лидерский 
потенциал будущих менеджеров позволяет ис-
пользование разнообразных методов. 
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аннотация: Актуальность проблемы за-
ключается в выяснении соответствия подходов к 
ознакомлению обучающихся начальной школы 
с профессиями, востребованными в будущем. 
Цель исследования состоит в ответе на вопрос 
о том, какие сведения о профессиях получают 
обучающиеся зарубежной начальной школы, 
какие дидактические стратегии реализуются со-
ставителями и иллюстраторами. Гипотеза: ил-
люстративный материал, отражающий принад-
лежность к определенной профессии, является 
методологическим индикатором познавательной 
и коммуникативной стратегии, реализуемой ав-
торами. Эмпирические источники – иллюстри-
рованные учебные издания на французском, 
армянском и корейском языках, содержащие 
тематический блок «Профессии». Методы: 
контент-анализ, сравнительный анализ, интер-
претация. Теоретическая основа – методология  
Е.А. Климова по определению типов профес-
сий. Результаты: на иллюстрациях армянской и 
корейской книг изображены персонажи, кото-
рые имеют статичные позы, демонстрирующие 
орудия труда. Все персонажи из французского 
издания изображены в процессе выполнения 
трудовых операций. В армянской книге пер-
сонажи, демонстрирующие принадлежность к 
разными профессиям, являются детьми, оде-
тыми в спецодежду или же имеющими в руках 
предметы, указывающие на их профессиональ-
ную принадлежность. Во всех изданиях отсут-
ствуют профессии, направленные на овладение 

знаковыми системами или информационной 
культурой, что свидетельствует о запаздывании 
во введении актуального контента.

В эпоху постмодерна наблюдается ярко вы-
раженная тенденция к смене технологического 
уклада, что требует пересмотра и/или допол-
нения перечня профессий, востребованных на 
рынке труда. Некоторые профессии, ранее весь-
ма популярные, уходят в прошлое, как, напри-
мер, профессия машинистки. Потребность в 
подготовке машинисток стала ненужной в связи 
с развитием информационных технологий и по-
явлением новых приемов ввода текста на клави-
атуре компьютера, а также в связи с закрытием 
последнего завода, производящего пишущие ма-
шинки, в Мумбаи в 2011 г. [1]. Предпринимают-
ся попытки систематизировать профессии буду-
щего на основе разработки новых направлений 
профессиональной подготовки [2]. Школьники 
узнают о профессиях в том числе из учебных 
изданий, многие из которых содержат визуали-
зированные образы специалистов, работающих 
в разных сферах производственной и социаль-
ной практики. Цель исследования заключается 
в ответе на вопрос о том, какие сведения о про-
фессиях получают обучающиеся, осваивающие 
образовательные программы начальной школы 
за рубежом, какие дидактические стратегии реа-
лизуются составителями и иллюстраторами. 

Концепция и методология исследования. 
Мы исходим из предположения о том, что иллю-
стративный материал, отражающий принадлеж-
ность к определенной профессии, является ме-
тодологическим индикатором познавательной 
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стратегии, реализуемой авторами. Эмпириче-
скими источниками являются иллюстрирован-
ные учебные издания из Франции [3], Армении 
[4] и Кореи [5], содержащие тематический блок 
«Профессии», компактно расположенный на от-
дельных разворотах книг для первоначального 
обучения чтению. Количество иллюстраций со-
поставимо в численном отношении: во фран-
цузском издании их 16, в армянском – 14, в ко-
рейском – 12. Однако для того чтобы получить 
правильное соответствие при сравнении, мы бу-
дем представлять результаты в процентах. 

Методы исследования. Ведущие методы: 
типологический, сравнение и контент-анализ 
(категория – понятие «профессия», единица 
счета – картинки, на которых изображены пред-
ставители определенной профессии). Основа 
для кластеризации – классификация профессий  
Е.А. Климова [6], согласно которой в соответ-
ствии с объектом труда могут быть выделены 
пять типов профессий: «человек – природа», 
«человек – человек», «человек – техника», «че-
ловек – знаковые системы», «человек – художе-
ственный образ». Для определения принадлеж-
ности профессии к определенному типу будем 
руководствоваться как подписями, которыми 
сопровождается каждый рисунок, но которые не 
вполне доступны ввиду того, что они сделаны 
на иностранных языках, а также атрибутами, ко-
торые поясняют принадлежность к профессии 
каждого персонажа. Для краткости группы про-
фессий наименованы сокращенными аббревиа-
турами: чч (человек – человек), чП (человек –  
природа), чТ (человек – техника), чЗ (человек – 
знаковые системы), чХ (человек – художествен-
ный образ). 

Частотность изображений подсчитывается 

по каждой позиции и вносится в кодировочные 
таблицы программы Excel для графической ви-
зуализации. 

Результаты контент-аналитического 
исследования. На первом этапе исследования 
решалась задача определения частотности пред-
ставленности разных типов профессий в ана-
лизируемых изданиях. Полученные численные 
данные переведены в проценты для обозначе-
ния доли определенной профессии (или их ком-
плекса) по отношению к целому числу, которое 
фиксировало количество изображений. Резуль-
таты представлены на рис. 1. 

Как показано на рис. 1, доминирует груп-
па профессий, обозначенная Е.А. Климовым 
как профессии типа «человек – человек». К их 
числу отнесены педагоги, а также лица, кото-
рые работают в сфере обслуживания: парикма-
херы, повара, стюардессы, официанты. Второй 
по численности группой являются представите-
ли профессии «человек – техника», к которым 
отнесены пожарные, кузнецы, строители, швеи  
и др. Изображения профессий «человек – худо-
жественный образ» и «человек – знаковая систе-
ма» являются немногочисленными.

На рис. 1 отмечено, что суммарно представ-
лены все пять типов профессий, выделенные 
Е.А. Климовым в его исходной систематике. От-
личия в процентном соотношении представле-
ны на рис. 2.

Как следует из полученных данных, в изда-
ниях есть несущественные расхождения в дан-
ных по позициям «человек – человек», «чело- 
век – природа», «человек – техника». Суще-
ственные различия касаются позиций, связан-
ных с количественным представлением данных 
по линиям «человек – знаковая система» и «че-

Рис. 1. Процентное соотношение профессий разного типа,  
представленных в учебных изданиях: а) [3], б) [4], в) [5]

а) б) в)

ЧЧ ЧТ ЧП ЧЗ ЧХ ЧЧ ЧТ ЧП ЧЗ ЧХ ЧЧ ЧТ ЧП ЧЗ ЧХ
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ловек – художественный образ». Представляет-
ся интересным, что изображения в двух издани-
ях отражают работников циркового искусства: в 
армянской книге это клоун и фокусник, во фран-
цузской – укротитель тигров, в то время как в 
корейской – актер и художник. 

На втором этапе исследования прово-
дилось сравнение образов, отражающих раз-
личные профессии. Авторы и иллюстраторы 
придерживаются различных концепций в изо-
бражении профессий. Наиболее рельефно это 
проявляется при изображении образов предста-
вителей одной и той же профессии в ущерб изо-
бражениям формирующего потенциала другой 
[7]. Это позволяет сделать предварительный вы-
вод о том, что имеются существенные различия 
в подаче их изображений. 

1. На иллюстрациях в армянской и корей-
ской книгах изображены персонажи, которые 
имеют статичные позы. Они не используют, а 
демонстрируют орудия труда. Все персонажи из 
французского издания изображены в процессе 
выполнения трудовых операций: тушения огня, 
укладки кирпича, приготовления пищи, беседы 
с дошкольниками. В отличие от учительницы, 
изображенной в армянской азбуке и демонстри-
рующей манеру общения, отражающую нази-
дательность, наставительность и побуждение к 
ответу тех, кто даже не изображен на картинке, 
педагог из французской учебной книги окружен 
маленькими детьми, принадлежащими к разным 
этническим группам, которым он (судя по тому, 

что он держит в руках глобус) рассказывает о 
планете Земля. Учитель из корейского издания 
помогает ученице решать задачу. 

2. В армянской книге персонажи, демон-
стрирующие принадлежность к разным профес-
сиям, являются детьми, одетыми в спецодежду 
или же имеющими в руках предметы, указы-
вающие на их профессиональную принадлеж-
ность. Во французском и корейском изданиях 
изображены взрослые люди, выполняющие 
свои трудовые функции. В образах представи-
телей профессии можно усмотреть элементы са-
моиронии, что характерно для постмодерна. 

Таким образом, ознакомление с миром про-
фессий в учебных изданиях первоклассников из 
разных стран имеет свои специфические осо-
бенности, которые заключаются в следующем. 

1. В единстве мнений относительно того, 
с профессиями какого типа следует знакомить 
первоклассников, что находит отражение в 
примерно одинаковом количестве персонажей, 
представляющих данные профессии. Домини-
руют профессии из группы «человек – человек». 

2. В различиях, касающихся представле-
ния профессий в виде динамичных (Франция, 
Корея) или статичных фигур (Армения). Пер-
сонажи по-разному демонстрируют принад-
лежность к профессии: через свои профессио- 
нальные функции в процессе их реализации 
(Франция) или посредством показа профессио-
нально значимых атрибутов. 

Тот факт, что наблюдается существенный 

Рис. 2. Соотношение данных по позициям, обозначенным в систематике Е.А. Климова [6] 

ЧЧ ЧТ ЧП ЧЗ ЧХ
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дефицит в изображении профессий, связанных с 
операциями со знаковыми системами и инфор-
мационной культурой в целом, свидетельствует 

о рассогласовании актуальной тематики и от-
ставании в предъявлении контента, связанного с 
ознакомлением с профессиями будущего.
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Ключевые слова: вопросы языкового обра-
зования в китайских школах; современное со-
стояние; развитие; исследования; школы в райо-
нах проживания этнических меньшинств Китая; 
двуязычное образование; культурная идентич-
ность; китайская национальная община. 

аннотация: В статье рассматриваются про-
блемы двуязычного образования и культурной 
идентичности в начальных школах в районах 
проживания этнических меньшинств Китая. 
Предлагается будущее направление развития 
двуязычного образования для повышения ка-
чества двуязычного образования. Цель иссле-
дования: с учетом анализа текущей ситуации с 
двуязычным образованием в школах в районах 
проживания этнических меньшинств Китая в 
статье предлагается будущее направление раз-
вития двуязычного образования в школах в рай-
онах проживания этнических меньшинств Ки-
тая. Гипотеза исследования: в настоящее время 
языковое образование в школах районов прожи-
вания этнических меньшинств Китая включает 
в себя обучение китайскому языку и обучение 
этническим языкам, и в обоих видах языкового 
образования существуют определенные пробле-
мы, такие как недостаточная языковая среда и 
несовершенные системы оценки.

Методы исследования: метод исследования 
документов, метод сравнительного анализа.

Результаты исследования: двуязычное об-
разование в школах районов проживания этни-
ческих меньшинств Китая достигло прогресса 
в области инновационных методов обучения, 
создания благоприятной языковой среды, со-
вершенствования системы оценки и укрепле-
ния межкультурной коммуникации. В будущем 
качество двуязычного образования в школах 
районов проживания этнических меньшинств 

Китая необходимо постоянно повышать. Это 
неизбежное требование и эффективный способ 
утвердить ценность традиционных этнических 
культур и укрепить идентификацию учащихся 
начальной школы с ними, тем самым формируя 
сильное чувство общности китайской нации. 

Результаты исследования

1. Концепция двуязычного образования в 
начальных школах китайских этнических мень-
шинств является базовым основанием в ори-
ентации на культурную идентичность – это не 
только принятие собственной этнической куль-
туры учащихся начальной школы, но и принятие 
и усвоение других этнических культур. Культур-
ная идентичность характеризуется отношением 
этнических меньшинств в Китае к двуязычию: 
понимание и принятие культуры родного языка 
и основной культуры китайской нации. Это важ-
но для построения системы «многообразного и 
интегрированного образования» и интеграции 
образовательных ресурсов этнических школ. 
Изучение образовательной практики и коннота-
ции этнической культурной идентичности имеет 
большое значение для образовательной деятель-
ности этнических школ и интеграции образова-
тельных ресурсов в режиме «диверсифициро-
ванного и интегрированного образования».

2. Идентичность как базовое понятие на-
шего исследования обозначает психологический 
процесс, при котором индивид стремится со-
ответствовать другим индивидам или группам 
посредством имитации и интернализации их 
поведения, установок, концепций и ценностных 
стандартов в социальных ситуациях. В области 
социальных наук это понятие все чаще исполь-
зуется в более широком диапазоне, включая со-
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циальную идентичность, культурную идентич-
ность и национальную идентичность, которые 
означают единство индивида с определенным 
социальным статусом, культурной традицией 
или национальной группой.

3. Культурная идентичность – это процесс 
принятия культуры определенной группы. Что 
касается национальной идентичности, то иссле-
дователи также уделяют ей большое внимание и 
выдвигают ценные идеи. По мнению китайско-
го ученого Ван Сиэня, национальная идентич- 
ность – это базовый компонент национального 
сознания, под которым понимается когнитивная 
и эмоциональная привязанность членов обще-
ства к собственной национальной принадлежно-
сти. Вышеуказанное является разновидностью 
национальной идентичности в узком смысле, 
которая представляет собой только отношение, 
эмоции, идентичность и поведенческую вовле-
ченность индивида в свою собственную нацию. 
На самом деле национальная идентичность в 
широком смысле включает в себя не только 
убеждения, установки и поведенческую вовле-
ченность индивида в свою собственную нацию, 
но и убеждения, установки и поведенческую 
вовлеченность индивида в другие нации. На-
циональная идентичность – это динамический 
процесс, включающий в себя познание, эмоции, 
отношение и поведение.

4. С изменением социальных трансформа-
ций и культурного развития определение куль-
турной идентичности постепенно перешло в 
педагогическую исследовательскую плоскость. 
В своем исследовании образования аборигенов 
тайваньский ученый Тан Гуандинг определяет 
культурную идентичность как процесс приня-
тия установок и поведения культуры опреде-
ленной этнической группы и интернализации 
системы ценностей и поведенческих норм этой 
культуры в сознании индивида. Эту тенденцию 
можно определить по внешнему поведению ин-
дивида, но значение слова «установка» относит-
ся не только к внешнему поведению. 

С 1950-х гг. Китай внедрил современное 
двуязычное образование в государственных 
школах в пятидесяти пяти районах, населен-
ных этническими меньшинствами. Хотя мно-
гие китайские исследователи уделяли внима-
ние формам, целям двуязычного образования 
и достижениям школьного образования в этих 
районах проживания меньшинств, лишь немно-
гие обратили внимание на то, как содержание и 

формы двуязычного образования влияют на то, 
как группы учащихся из числа меньшинств вос-
принимают свой статус меньшинства в рамках 
нации в целом и выражают свою национальную 
и культурную идентичность. 

С 1990-х гг. значительно увеличилось чис-
ло количественных исследований, посвящен-
ных двуязычному образованию в школах для 
меньшинств. Большинство китайских ученых, 
изучавших культурную идентичность учащих-
ся в школах для меньшинств, придерживались 
теоретических дискуссий об отношениях меж-
ду китайской нацией и этническими группами 
меньшинств, а также о роли школьного образо-
вания для меньшинств в национальной интегра-
ции. Некоторые ученые также обсуждали вза-
имосвязь между этнической и национальной 
идентичностью. Большинство этих исследова-
ний посвящено тому, какой должна быть этни-
ческая идентичность этнических меньшинств и 
как школьное образование меньшинств должно 
интегрировать культуры меньшинств в нацию. 
Другими словами, китайские ученые в основ-
ном следовали дискурсу государственной идео-
логии, т.е. модели китайского этнического плю-
рализма и единства.

5. Идею плюралистической и интегри-
рованной модели китайской нации выдвинул 
Фэй Сяотун. Он считает, что каждая этническая 
группа имеет свое историческое происхожде-
ние, формирование и развитие, обладает соб-
ственной самобытной культурой и обществом, 
что отличает ее от других этнических групп. 
Единство означает, что в процессе своего раз-
вития все этнические группы опираются друг 
на друга, дополняя друг друга, и связаны друг с 
другом. Они неразрывно связаны между собой и 
имеют общие интересы. В основе этой концеп-
ции лежит идея плюрализма и интеграции, кото-
рая подразумевает плюралистическое развитие 
культур пятидесяти шести этнических групп 
для формирования плюралистической и инте-
грированной культуры.

Китайские ученые в целом согласны с тем, 
что политика двуязычного образования явля-
ется одним из лучших способов реализации 
концепции мультикультурализма в рамках кон-
цепции плюрализма и единства китайской на-
ции. Например, Тэн Син утверждает, что муль-
тикультурное интегрированное образование 
должно стать руководством для образования 
этнических меньшинств в Китае. Зарубежные 
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ученые согласны с этим мнением, например,  
Жерар А. Постильоне считает, что влияние 
школьного образования на этническую иден-
тичность зависит в основном от того, что пре-
подается, как преподается и как оценивается в 
школах. Поэтому он считает, что школы с преоб-
ладанием ханьских учащихся в районах прожи-
вания этнических меньшинств, а также школы 
для этнических меньшинств должны правильно 
демонстрировать культурное разнообразие, что-
бы улучшить понимание различных этнических 
групп и усилить чувство национальной иден-
тичности в рамках китайской национальной 
структуры.

Выводы

Язык – важный механизм передачи куль-
туры, он пронизывает сущность культуры и 
придает народу особое культурное мироощу-
щение. Будь то дети или лингвисты, для того 
чтобы понять или освоить культуру и обрести 
самобытность, им в первую очередь необходи-
мо овладеть языком народа. Билингвальное об-
разование – это неизбежный способ достижения 
и подготовки двуязычных людей, а также един-
ственный эффективный способ сохранить язык 
и культуру каждого народа и способствовать 
развитию предметной культуры. 
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ВнеШкоЛЬного оБРаЗоВаниЯ В киТае

Ключевые слова: «Дворец молодежи»; 
внешкольное образование; происхождение; раз-
витие; миссия; всестороннее качество; социаль-
ная практика.

аннотация: «Дворец молодежи» Китая как 
модель внешкольного образования является не-
отъемлемой частью системы социальной под-
держки подрастающего поколения с китайской 
спецификой. Он обладает образовательными и 
учебными функциями в области культуры, ис-
кусства, науки и техники, спорта и т.д. В целом 
«Дворец молодежи» имеет большое значение 
для развития молодежи, и в будущем необходи-
мо еще больше укрепить управление строитель-
ством для содействия всестороннему развитию 
молодежи.

Цель исследования: анализируя путь разви-
тия «Дворца молодежи» Китая, мы изучаем его 
значение для развития молодежи и обобщаем 
важность внешкольного образования для раз-
нообразных потребностей Китая в подготовке 
кадров. 

Гипотеза исследования: «Дворец молоде-
жи» Китая является важным дополнением к 
школьному образованию, катализатором для 
всестороннего развития учащихся и соответ-
ствует образовательным целям разнообразной 
подготовки кадров в Китае.

Методы исследования: метод анализа доку-
ментов, обобщение, моделирование.

Результат исследования: в качестве основ-
ного места для внешкольной образовательной 
деятельности для молодежи «Дворец молоде-
жи» Китая пережил бурное развитие и стал важ-
ной позицией для укрепления идеологического 
и физического развития подрастающего поколе-
ния и содействия качественному образованию. 
Его миссия состоит в том, чтобы направлять 
всестороннее развитие молодежи и стать соци-

алистическим строителем и преемником всесто-
роннего развития нравственности, интеллекта, 
тела, красоты и труда. 

Результаты исследования

1. Внешкольное образование имеет реша-
ющее значение в Китае, оно не только дополня-
ет школьные знания и улучшает общее качество 
физического развития подрастающего поколе-
ния, но и развивает индивидуальные навыки 
и личностные способности. Это важная часть 
системы образования в Китае, которая служит 
как для подготовки и развития отдельных лич-
ностей, так и для поддержки талантливой моло-
дежи, обеспечивая потребности страны в раз-
личных талантах.

Лю Цзюньянь в своей книге «‘‘Дворец мо-
лодежи’’: последняя миля совместного воспи-
тания людей в домашних школах и обществах» 
так характеризует назначение данной модели 
внешкольного образования: «Внешкольное об-
разование молодежи относится к различным 
учебным местам для молодежи, таким как базы 
молодежной деятельности, детские центры, мо-
лодежные образовательные базы, молодежные 
научно-технические музеи в Китае» [1].

Китайский «Дворец детей» как модель 
внешкольного образования является неотъем-
лемой частью системы социальной поддержки 
с китайскими характеристиками. Существова-
ние этой структуры обеспечивает практическую 
платформу для всестороннего развития подрас-
тающего поколения, является неотъемлемой 
частью качественного образования, идеологи-
ческого и нравственного воспитания и постро-
ения социалистической духовной цивилизации. 
Следует отметить, что «Дворец детей» как мо-
дель возник в Советском Союзе и является ме-
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стом, где советское правительство помогало 
школам проводить внешкольные мероприятия 
для воспитания и открытия одаренных детей. 
Он возник в Ленинграде в 1930 г. и прославился 
своей великолепной архитектурой, богатством 
мероприятий и хорошо отработанным оборудо- 
ванием.

После 1949 г. благодаря тесным китайско-
советским отношениям группа китайских экс-
пертов, ученых и известных общественных де-
ятелей посетила Советский Союз, и «Дворец 
детей» стал необходимым воспитательным и 
развивающим проектом, организованным совет-
ской стороной. Посетители были глубоко потря-
сены архитектурой, содержанием мероприятий 
и оборудованием «Дворца детей», и после воз-
вращения на родину они активно призывали к 
созданию аналогичных учреждений в стране.

При поддержке китайского правительства 
в Китае постепенно появился «Дворец детей». 
В 1953 г. в Шанхае было создано первое внеш-
кольное образовательное учреждение после 
основания Нового Китая «Дворец детей Китай-
ской ассоциации благосостояния», что ознаме-
новало официальное укоренение данной модели 
в Китае. С тех пор Чунцин, Пекин, Тяньцзинь 
и другие места последовали этому примеру. 
К 1966 г. по всей стране было создано более  
170 дворцов и домов для детей, чтобы предо-
ставить детям и подросткам больше возможно-
стей для внеклассных мероприятий и обучения 
в большем количестве регионов.

Сюй Дэсинь, китайский ученый, подсчитал 
в своем педагогическом труде «История образо-
вания во ‘‘Дворце детей’’», что с углублением 
реформ и открытости позиции «Дворца детей» 
стали доминирующими в дошкольном образова-
нии. Пекин, Шанхай, Ухань, Ляонин, Сычуань 
и другие провинции и города также постепенно 
сформировали образовательную сеть внешколь-
ных учреждений. Помимо Китайского центра 
деятельности детей и подростков, в Пекине на-
считывается 16 городских и районных дворцов 
детей, 45 домов для подростков, 8 музеев науки 
и техники для подростков (станций), 1097 улич-
ных станций деятельности детей и подростков, 
414 домов для подростков (станций), управля-
емых учреждениями, фабриками, шахтами и  
войсками [2].

После создания «Дворца детей Китайской 
ассоциации благосостояния» по всей стране по-
явились молодежные дворцы. К 2000 г. насчи-

тывалось более 10 000 молодежных дворцов, и 
в то время в среднем 510 000 молодых людей в 
Китае имели один молодежный дворец. В этот 
период «Дворец молодежи» предоставил моло-
дым людям богатые и разнообразные внекласс-
ные мероприятия и подготовил большое количе-
ство выдающихся талантов.

В 2021 г. была введена политика «двойно-
го сокращения», которая требует в полной мере 
выявить роль внешкольных учреждений, таких 
как «Дворцы молодежи» и центры молодежной 
деятельности во внешкольном воспитании и 
развитии. Увеличение свободного времени для 
подростков открывает новые возможности для 
развития «Дворца молодежи». Это способству-
ет развитию физического и психического здо-
ровья подростков, не только уменьшает акаде-
мическую нагрузку на воспитанников, снимает 
психологический стресс, но и способствует раз-
витию физической формы подростка и его соци-
альных способностей. 

Данная модель внешкольного образования 
в Китае призвана содействовать всестороннему 
развитию детей и подростков; уделять особое 
внимание всестороннему развитию качества 
физического образования и спорта посредством 
различных предлагаемых форм внешкольного 
образования; предоставлять подросткам более 
широкое пространство для выбора интересов 
различных форм деятельности: развивать фи-
зическую культуру, приобщаться к истокам ду-
ховности на основе традиций китайских боевых 
искусств; способствовать формированию цен-
ностных и культурных смыслов через создание 
культурно-развивающих сред, реализующих 
стратегические идеи развития китайского об-
разования в контексте удовлетворения потреб-
ностей индивидуального развития личности об-
учающихся.

В «Исследовании роли ‘‘Дворца молодежи’’ 
в процессе идеологического и нравственного 
строительства молодежи» Лю Чжао Жань из-
ложила воспитательную функцию «Дворца мо-
лодежи». Она считает, что «Дворец молодежи» 
обеспечивает молодежи многогранное образова-
ние и обучение, включая культуру и искусство, 
науку и технику, спорт и социальную практику 
[3]. «Дворец молодежи» предоставляет образо-
вательные услуги по интересам, включая учеб-
ные курсы и мероприятия, направленные на то, 
чтобы раскрыть таланты и увлечения молодых 
людей и способствовать их всестороннему раз-
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витию.
В книге «Об основных особенностях и тен-

денциях развития внешкольного образования в 
новую эпоху» Чэнь Келе описал ценность плат-
формы социальной практики «Дворца молоде-
жи»: в данной модели организуются различные 
социальные практики и волонтерские меропри-
ятия, чтобы вовлекать молодежь в такие меро-
приятия, которые посвящены проблемам охра-
ны окружающей среды, борьбы с бедностью, 
обязательного труда и культурных обменов. 
Также это способствует повышению их чув-
ства социальной ответственности и улучшению 
практических навыков [4].

В «Исследовании идейно-нравственного 
воспитания несовершеннолетних во ‘‘Дворце 
молодежи’’» Ма Бин подчеркнул ценность куль-
турного наследия и общения во «Дворце моло-
дежи». Используются различные практики во 
внешкольном образовании: проводятся различ-
ные культурные мероприятия, такие как обуче-
ние традиционному искусству, культурные вы-
ставки, театрализованные представления и т.д.,  

которые помогают наследовать и продвигать 
национальную традиционную китайскую куль-
туру. В то же время представленная модель  
обеспечивает платформу для культурного об-
мена между молодежью в стране и за рубежом, 
способствует обмену и взаимопониманию меж-
ду различными культурами [5].

Выводы

В качестве центра внешкольного образова-
ния «Дворец молодежи» играет важную роль 
в развитии молодежи и постоянно корректиру-
ется и совершенствуется с течением времени. 
Столкнувшись с растущими и разнообразными 
потребностями молодежи в сочетании с тенден-
циями времени и характеристиками молодежи, 
«Дворец молодежи» должен активизировать ис-
следования и разработки учебной программы, 
а также поддерживать привлекательность для 
молодежи, повышать свою конкурентоспособ-
ность и добиваться устойчивого развития при 
содействии всестороннему развитию молодежи. 
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аннотация: Информация данной статьи 
опирается на реальную коррекционную рабо-
ту с детьми с задержкой речи и психики, про-
водимую в настоящее время в образовательном 
центре. К рассмотрению предлагается методика 
и организация проведения логокоррекционных 
занятий. Затрагиваются действенные процессы 
подготовки детей с ЗПР к школе.

Цели: создание мотивации для освоения 
новых видов деятельности дошкольников с на-
рушениями психики и речи; развитие речевой 
деятельности детей. 

Задачи: пояснить особенности организации 
психокоррекционной работы с детьми с ЗПР; 
выявить основные направления, методы и прин-
ципы.

Гипотеза исследования: применение опре-
деленных приемов и практик в коррекционной 
работе с детьми с задержкой психического раз-
вития предполагает результативность; при-
емы дают позитивный настрой для родителей  
детей. 

Методы: психокоррекционная работа на-
правлена на заинтересованность всех участни-
ков образовательного процесса, создает пред-
посылки для активного выполнения ребенком 
необходимых требований в обучении. Осущест-
вляется опора на модальность (память, внима-
ние, мышление). 

Достигнутые результаты: положительный 
опыт привлечения детей с ЗПР к участию в ме-
роприятии (Новый год), на котором дети показа-
ли открытость к общению с другими детьми и 

взрослыми, читали стихи, танцевали, повторяли 
движения, не боялись музыкального сопровож- 
дения и громкой музыки. 

Введение

Развитие речи напрямую зависит от фор-
мирования психических процессов, подобно 
восприятию, памяти, пространственному пред-
ставлению и эмоциональной сфере детей. При-
чинами психоречевых расстройств становятся  
всевозможные негативные влияния во внутри- 
утробном периоде, при родах, в первые три года 
жизни ребенка. В связи с поражениями цен-
тральной нервной системы ребенка особо вы-
ражены речевая неполноценность и механизм ее 
восстановления. 

Важная роль в возникновении речевых на-
рушений свойственна генетическим факторам. 
В период активного формирования речи задерж-
ка психических функций, несомненно, приво-
дит к отставанию ее развития. 

К сожалению, в настоящее время проблеме 
развития психоэмоциональной сферы дошколь-
ника отводится очень мало места. Основной 
остается интеллектуальная сфера ребенка. У де-
тей дошкольного возраста возникают большие 
проблемы с эмоционально-волевой сферой из-
за недостатка общения со взрослыми и детьми 
старшего возраста. Развитие детей чаще всего 
ограничивается использованием гаджетов, про-
смотром программ спутникового вещания, ком-
пьютерными играми. Дети очень мало общают-
ся со взрослыми, своими сверстниками, плохо 
разбираются в психоэмоциональных состояни-
ях себе подобных.
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организация учебного  
процесса для детей с ЗПР

Коррекционная работа с детьми с ЗПР пред-
ставляет собой целостную систему мер, на-
правленных на изменение поведения детей при 
использовании необходимых психологических 
средств воздействия. Педагог, занимающийся с 
детьми с речевой патологией, обязан не только 
глубоко вникать во все тонкости их психоосо-
бенностей, но и грамотно систематизировать со-
путствующие речевые нарушения.

Для правильного формирования психоэмо-
ционального состояния ребенка следует при-
менять наиболее эффективные способы его раз-
вития – коррекционно-развивающие занятия, 
опорной составляющей которых непременно 
остается игровой вид деятельности [1]. 

Главной целью данных занятий считается 
развитие психоэмоционального состояния до-
школьника. В основные задачи коррекционного 
занятия входят: способность понимания, осоз-
нания, выражения своих чувств и эмоций, ос-
воение нормотипичных форм поведения и отно-
шения к себе и сверстникам, развитие фантазии 
и творчества. 

В программу коррекционного обучения де-
тей с ЗПР вводится ряд заданий, которые ори-
ентируются на развитие всех мыслительных 
процессов. Все задания способствуют дальней-
шему нормальному развитию детей, формиру-
ют мелкую и крупную моторику, активизируют 
зрительное и слуховое развитие восприятия [2].

Во время проведения любых коррекцион-
ных занятий рассматриваются все стороны раз-
вития психики ребенка: развитие произвольной 
и осознанной игровой деятельности, наблюде-
ние за своими действиями и достижение поло-
жительного результата.

Активно на занятиях используются такие 
методы коррекции психики, как арт-терапия, 
лепка, вырезание, психогимнастика и музыкоте-
рапия. Игра оказывает огромное влияние на раз-
витие личности ребенка. Данные эффективные 
средства позволяют обратить особое внимание 
на «язык тела» и общение. Игра оказывает мощ-
ное влияние на развитии личности в целом. 

Терапия искусством считается специальной 
формой психотерапии и базируется на изобрази-
тельном искусстве и творческой деятельности, 
что крайне важно для работы с детьми с ЗПР. 

При проведении психогимнастики дети ак-

тивно проявляют себя и общаются без помощи 
слов. Данное средство оптимизации очень эф-
фективно. 

Необходимо отметить, что применение опи-
санных выше методов повышает уверенность 
детей в себе, снимает эмоциональное напряже-
ние, создает успешные ситуации. Поэтому за-
ниматься следует систематически и целенаправ-
ленно [3]. 

Работа в коррекционно-развивающем цент- 
ре по преодолению психоречевых нарушений 
проводится на фронтальных и индивидуальных 
занятиях (уроках). Фронтальная форма в насто-
ящее время является основной. 

В сетке занятий коррекционно-образова-
тельного центра обозначены специальные пред-
меты: «Обучение грамоте», «Занятие по разви-
тию речи», «Развитие связной речи», «Обучение 
чтению», «Основы ФЭМП». Целями обучаю-
щего курса являются коррекция психоречевых 
нарушений и привыкание детей к школьной  
среде. 

Следует указать, что при подготовке к за-
нятиям педагог-логопед тщательно подбирает 
необходимые задания, стимулирующие интерес 
и повышающие активность ребенка. К каждому 
ребенку с ЗПР обязателен индивидуальный под-
ход, выбор методов обучения и развития. На за-
нятиях следует совмещать коррекцию с подвиж-
ными и оздоровительными играми. С детьми 
нужно постоянно повторять пройденный мате-
риал, подбирать тематические задания, исполь-
зовать насыщенных цветов наглядные и дидак-
тические пособия и материалы. Для повышения 
уровня самооценки дошкольника с ЗПР необхо-
димо его постоянное поощрение: его действий, 
результативности, участия в занятиях. Неприме-
нимы ирония и высмеивание. 

Крайне необходимо, чтобы ребенок само-
стоятельно проявлял интерес к обучению. Педа-
гог не должен принуждать его к образователь-
ному процессу. При спаде активности ребенка 
следует сделать паузу в обучении.

Для совместной работы педагога с детьми с 
ЗПР требуется создать комфортные условия для 
обучения, окружить ребенка добротой и забо-
той, создать заинтересованность учебным про-
цессом. В такой ситуации ребенок будет активно 
следить за движениями учителя, будет слушать 
и слышать его, осознавать и усваивать учебный 
материал, принимать участие в уроке [4].

Достижению успеха в организации коррек-
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ционной работы с дошкольниками с ЗПР будет 
сопутствовать выработанный коррекционный 
маршрут для каждого ребенка. Также в учебном 
классе должно находиться максимум восемь де-
тей. С детьми следует заниматься не более трех 
часов в день, в утреннее время суток. На труд-
ный для понимания и осмысливания тематиче-
ский раздел важно увеличивать часы обучения 
до пяти и более занятий. 

Режим дня дошкольника нуждается в не-
укоснительном соблюдении. Его повседневная 
жизнь должна быть четко организована взрос-
лыми, заботящимися о его растущем организме, 
здоровье, развитии и обучении. 

Все занятия должны планироваться и про-
водиться только с опорой на игру. Игра пло-
дотворно влияет на преодоление психоречевых 
нарушений, активно развивает познавательные 
психические процессы [5]. 

В игровых занятиях закрепляется лексико-
грамматический материал, проводится работа 
по развитию и формированию речевого и фоне-
матического слуха. Главным моментом на таких 
занятиях считается, прежде всего, общение, а 
также проговаривание звуков, слогов, слов.

Несомненно, во время игры у ребенка про-
исходит знакомство с различными новыми 
предметами. Ребенок учится понимать назначе-
ние предметов; у него формируется представле-
ние об их сходстве и различии (кормит и одева-
ет куклу, возит на машинке кубики, различает 
красные и синие кубики, маленькие и большие 
игрушки и т.д.). 

Для всех специалистов, работающих с деть-
ми с ЗПР, и их родителей применяются общие 
требования. Взаимодействие между учителями, 
родителями и другими специалистами должно 
быть обязательным. В работе необходимо учи-
тывать формы и степени тяжести задержки пси-
хического развития ребенка. На регулярной ос-
нове следует проводить с родителями собрания, 

встречи, мастер-классы, на которых необходи-
мо пояснять поведенческие особенности детей  
с ЗПР.

В работе с детьми с ЗПР учитель-логопед 
выполняет следующие действия: выявляет ин-
дивидуальные отклонения развития речи ре-
бенка; выстраивает индивидуальный образо-
вательный маршрут; занимается подготовкой и 
проведением занятий; подводит итоги учебной 
работы. Как следует из вышесказанного, в кор-
рекционно-логопедическую работу педагога 
входит обеспечение особых условий обучения 
и воспитания. С учетом современных подходов 
и требований к организации коррекционной ра-
боты преподавателю следует на регулярной ос-
нове планировать свою работу. На учебный год 
составляется общий план методической работы, 
проводится перспективное планирование кор-
рекционной работы, составляются перспектив-
ные планы фронтально-подгрупповой и инди-
видуальной работы [6].

Заключение

При организации учебного процесса с деть-
ми с задержкой психического развития требу-
ется ежедневная тщательная подготовка пре-
подавателя, а также подборка тематического 
речевого материала. Следует стремиться к про-
ведению не только интересного, но и резуль-
тативного занятия. На уроке важно добиваться 
высокой речевой активности ребенка, вводить 
в занятие множество тренинговых упражнений 
и заданий, приучать детей высказываться, упо-
треблять в речи новые звуки и слова. Данная 
практика позволит долгое время поддерживать 
интерес ребенка к занятию. 

Если соблюдать все правила и требования 
к организации учебной деятельности с детьми 
с задержкой психического развития, то успех в 
коррекционной работе будет гарантирован.
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оБРаЗоВаТеЛЬноЙ сРедЫ каЗаХсТана В асПекТе 
оБучениЯ Русскому ЯЗЫку как иносТРанному

Ключевые слова: русский язык в Казахста-
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русском языке в условиях полиязычия; продви-
жение русского языка за рубежом; поликультур-
ное образование.

аннотация: Цель статьи состоит в осмыс-
лении особенностей поликультурной образо-
вательной среды Казахстана в плане обучения 
русскому языку как иностранному (Рки). За-
дачи: рассмотрение процесса изучения русского 
языка, который происходит в стране на разных 
ступенях образовательной системы по большей 
части в двух направлениях: как обучение на рус-
ском языке и изучение его как иностранного. 
Гипотеза исследования заключается в том, что 
в настоящее время в образовательной системе 
Республики Казахстан в целом созданы усло-
вия для успешного обучения РКИ, и введение 
в практику научных знаний об уровневом об-
учении может стать основой для проведения 
учебных занятий. Методами исследования яв-
ляются методы анализа, обобщения и описания. 
Результаты исследования показывают важность 
научного осмысления педагогического опыта 
по уровневому обучению русскому языку несо-
вершеннолетних учащихся. Результаты работы 
могут быть использованы в дальнейшем изуче-
нии возможностей в обучении РКИ в Республи-
ке Казахстан, что в современном мире является 
актуальным. 

В Республике Казахстан «уже полтора де-
сятка лет как была разработана и принята ‘‘Го-
сударственная программа развития и функ- 
ционирования языков в Республике Казахстан 
на 2011–2020 годы’’, которая должна была обес- 
печить планомерную реализацию концепции 

трехъязычия в системе образования» [3, с. 21].  
Системная работа языковой госполитики в стра-
не направлена на развитие полиязычной ком-
петентности разных социальных слоев населе-
ния. Одним из основных средств формирования 
языковой картины мира в поликультурном про-
странстве становится государственное образо-
вание – в первую очередь школьное и вузовское 
обучение.

Рассмотрению вопросов «изучения и функ-
ционирования русского языка как родного и как 
второго» [7, с. 21] посвящен ряд научных работ. 
Исследования Ш.К. Жаркынбековой, М.А. Бу- 
рибаевой, А.Б. Касымовой, Ф.Т Саметовой  
[6, с. 291–295, 906–910, 1093–1097, 1258–1262] 
освещают разные проблемы в обучении русско-
му языку. При этом сами авторы из Казахстана 
признают, что даже «краткий обзор научных 
изысканий по лингводидактике свидетельству-
ет о наличии методологических проблем, свя-
занных с обучением русскому языку» [5, с. 50]. 
Попытки разработать новую методику в совре-
менных образовательных условиях страны вы-
являют особые сложности, о которых не было 
известно раньше.

Языковая ситуация в обществе пока скла-
дывается не самым благоприятным образом 
для продвижения русского языка. При том что 
русский язык в Казахстане по-прежнему имеет 
статус официального языка, языка межнацио-
нального общения, количественные характери-
стики сфер употребления, носителей и других 
параметров функционирования языка значимо 
сократились. Многие обучающиеся осущест-
вляют коммуникацию на русском языке только в 
учебной среде в общеобразовательном учрежде-
нии. В ряде южных регионов в сельских школах 
может не быть контактов с носителями русского 
языка.
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Утрата языка целым поколением в стране 
осознается, попытки сохранить этот важный ре-
сурс предпринимаются учеными, управленцами 
и подвижниками. Результаты множественных 
усилий отражаются в нормативных документах, 
касающихся вопросов государственной языко-
вой политики и образования.

Содержание указанных предметов на пер-
вом этапе нацелено на вырабатывание у уча-
щихся первичных речевых навыков, на втором 
этапе – на дальнейшее развитие языковых на-
выков, а на третьем этапе – на формирование 
конкурентоспособной языковой личности в ус-
ловиях полиязычной и поликультурной среды 
и совершенствование коммуникативных компе-
тенций. Был определен и перечень учебников по 
предмету «Русский язык» и по предмету «Рус-
ский язык и литература» для школ Казахстана. 
Он утвержден Приказом Министра образова-
ния и науки Республики Казахстан от 22 мая  
2020 г. № 216. 

По школьному предмету «Русский язык» 
для всех уровней (от начального до основного 
среднего и общего среднего образования) были 
в 2022 г. утверждены приказом Министра про-
свещения Республики Казахстан типовые учеб-
ные программы, а в 2023 г. в них были внесены 
изменения и дополнения. Изучение обозначен-
ного языка как иностранного идет со 2 класса с 
нерусским языком обучения. Система трехязы-
чия скорректирована в аспекте ранжирования 
языков в начальной школе: приоритет отдан го-
сударственному языку.

Основным результатом обучения по обще-
образовательным дисциплинам и курсам по вы-
бору видится формирование и развитие навыков 
по видам речевой деятельности, которые долж-
ны соответствовать правилам речевого этикета 
и нормам употребления языковых единиц с ори-
ентацией на ситуации общения. Итогом должно 
стать овладение языком по окончании началь-
ной школы обучающимися на элементарном 
уровне а1, а2 (начальный уровень). Таким об-
разом, видна ориентация на уровневое обучение 
русскому языку в школе. При этом объем учеб-
ной нагрузки довольно высок – 72 ч в учебном 
году (по 2 ч в неделю для второго, третьего и 
четвертого классов).

Система школьного образования не успе-
вает адаптироваться к новым языковым реали-
ям, и работа по одному из главных средств об-
учения – учебнику – предполагает большую 

самостоятельную адаптивную деятельность 
педагога-практика с прицелом на использова-
ние личностно ориентированного подхода в об-
учении (скорее всего, в классе могут быть раз-
ноуровневые учащиеся или учащиеся, слабо 
владеющие и не владеющие языком). Отсюда 
вытекают особые требования к учителям-сло-
весникам. Высшее образование, судя по науч-
ным публикациям, планомерно на протяжении 
последних трех лет пытается решить эту задачу, 
однако вопрос нехватки педагогических кадров 
в школах республики продолжает остро стоять. 

И если на уровне университета можно гово-
рить о системном научном осмыслении опыта 
преподавания, которое меняет формы работы в 
вузе, то на уровне общеобразовательных школ 
такого нет. Есть, например, апробация автор-
ской методики в начальных классах школы в 
Казахстане – учебно-методический комплекс  
«Полет» для обучения русскому языку как ино-
странному, который использовался параллельно 
с основным учебником по русскому языку для 
второго класса с казахским языком обучения  
[2, с. 901]. Хотя, конечно же, отдельные попыт-
ки научного осмысления перспективных прак-
тик в преподавании русского языка в школах 
Казахстана предпринимались. Назовем статью, 
которая посвящена выявлению и описанию 
«лингводидактического потенциала семиотиче-
ски неоднородных текстов, используемых на за-
нятиях по русскому языку в школах Казахстана» 
[1, с. 500].

Россия проявляет заинтересованность в 
оказании лингводидактической поддержки со-
седнему государству [4]. Однако пока сложно 
говорить о повсеместном охвате всех школ.

На форуме межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана, состоявшемся  
9 ноября 2023 г. в Костанае, было анонсирова-
но открытие трех российских школ, где про-
цесс преподавания будет построен на русском 
языке. Этот факт получил неоднозначные ком-
ментарии в Интернете. Тем не менее остро ак-
туальной остается проблема лингводидактики в 
свете языковой политики и запросов общества. 
Вопросам совершенствования учебно-методи-
ческого сопровождения обучения языку должно 
быть уделено много внимания в содружестве 
России и Казахстана, где одним из важных на-
правлений работы остается формирование «об-
новленной методики обучения русскому языку 
в современном полиэтническом Казахстане»  
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[5, с. 48].
Большое значение имеет работа инициа-

тивных педагогов-практиков на местах. Так, во  
2 классе КГУ «СШ № 19 имени Булар батыра» 
Жамбылской области Казахстана в этом году 
был создан кукольный театр. Кукол шили сами 
второклассники (конечно, родители помогали; 
указанная форма работы способствует вовлече-
нию одного из субъектов образовательной дея-
тельности в создание общего продукта). Эта но-
вая деятельность заинтересовала школьников, 
потом в куклы играли, сочинили сказку, весели-
лись, разыгрывая ее на русском языке. Выбрать 
текст нужно было самим, искали, читали, пред-
лагали разные идеи. Для создания куклы нуж-
но было найти в тексте описание героя, школь-
ники продолжали логику сказки: бай должен 
быть «толстеньким и кругленьким», а Алдар 
Косе – стройным и красивым. Отработана се-
мантизация названий животных: курица, волк, 
индюк. Эти персонажи были по-детски точно 
показаны. Изменились речь, интонация. Родите-
ли отмечают увлеченность ребят поиском книг, 
повышением стремления к общению и обсужде-
нию в группе: какое оружие для битвы выбрать, 
какой следующий спектакль показать. Первые 
постановки показаны одноклассникам, роди-
телям, школе, потом уже второклассники вы-
ходили в детские сады, чтобы показывать свои 
постановки, создали свой канал (выкладывают  
ролики).

Это один из приемов научения чтению, ко-
торый предполагает вдумчивое изучение тек-
ста, составление сценария, обсуждение геро-
ев, сценическую выразительность, что ведет 
к развитию речи на русском языке. Кукольный 
спектакль в школе стимулирует воображение 

и творческое мышление, вовлекая учеников в 
интересные им истории. Участвуя в таких по-
становках, школьники развивают коммуни-
кативные навыки, учатся работать в команде, 
озвучивать персонажей и выражать эмоции на 
изучаемом языке (куклы способствуют дистан-
цированию от персонажа, снимая ответствен-
ность за ошибку, что раскрепощает речь). Это 
способствуют повышению мотивации и к об-
учению, что делает образовательный процесс 
более интересным, помогая лучше усваивать 
школьный материал, особенно в младших клас-
сах. Управляя куклами, дети развивают мелкую 
моторику и координацию движений, что также 
способствует развитию речи. Спектакли воспи-
тывают моральные и этические ценности, так 
как сказочные сюжеты учат добру, честности, 
дружбе и справедливости.

Так, в центре школьной дидактики находит-
ся обучение чтению на русском языке как ино-
странном, что подразумевает владение умени-
ем читать, при этом использовать разные виды 
чтения в соответствии с возрастными особенно-
стями школьников. Неслучайно в нормативных 
инструктивно-методических документах для 
общеобразовательных учреждений Казахстана 
значимое место отводится формированию чита-
тельской компетентности.

Таким образом, текстоцентрический под-
ход, развитие коммуникативной компетенции, 
воспитание содружества государств-соседей 
средствами русского языка и совместные ста-
рания учителей-практиков и педагогов-ученых 
в диалоге «вуз – школа» двух стран могут спо-
собствовать определению и тиражированию 
лучших практик обучения русскому языку и на 
русском языке в Республике Казахстан. 
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В РасоВом и наЦионаЛЬном дискуРсе
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опасность; расовый дискурс; национальный 
дискурс; языковая дискриминация; языковое 
разнообразие; афроамериканский английский 
(AAVE); языковая политика; права меньшинств; 
этническая идентичность; кибербуллинг.

аннотация: В статье рассматривается поня-
тие лингвистической безопасности в контексте 
расового и национального дискурса, акценти-
руется его значение для обеспечения равнопра-
вия, социальной справедливости и культурного 
разнообразия, проводится анализ ее значимости 
для гармонизации межэтнических и межрасо-
вых отношений, а также выявление существу-
ющих проблем. В качестве эмпирической базы 
исследования используются примеры из средств 
массовой информации. Лингвистическая без-
опасность определяется как состояние, при ко-
тором участники коммуникации могут свободно 
использовать свои языковые ресурсы без угрозы 
стигматизации, дискриминации или маргинали-
зации. Целью исследования является анализ по-
нятия лингвистической безопасности в расовом 
и национальном дискурсе, а также выявление 
ее значимости для социальной справедливости, 
равноправия и культурного разнообразия. 

В ходе работы были поставлены следую-
щие задачи: определить понятие лингвистиче-
ской безопасности и ее роль в межэтническом 
и межрасовом взаимодействии; исследовать 
примеры языковой дискриминации и стигмати-
зации; оценить влияние медиапространства и 
цифровой среды на состояние лингвистической 
безопасности; рассмотреть механизмы защиты 
языковых прав меньшинств. 

В качестве гипотезы исследования выдвига-
ется предположение о том, что лингвистическая 
безопасность является важным фактором гармо-

низации межэтнических и межрасовых отноше-
ний, и ее обеспечение способствует снижению 
дискриминации и социальной напряженности. 

Методология исследования включает ана-
лиз актуальных медийных кейсов, изучение на-
учной литературы по теме языковой дискрими-
нации, а также сравнительный анализ политик 
языковой безопасности в разных странах. Ана-
лиз проведен на примере актуальных медийных 
кейсов, включая восприятие афроамериканского 
английского (AAVE) в США, региональных язы-
ков Индии, коренных языков Австралии и слу-
чаи кибербуллинга носителей коренных языков 
в цифровой среде. 

В результате исследования выявлены ос-
новные угрозы лингвистической безопасности, 
среди которых стигматизация языков мень-
шинств, кибербуллинг и дискриминация. Также 
предложены меры по ее укреплению, включая 
развитие инклюзивных языковых политик, по-
вышение осведомленности общества и внедре-
ние механизмов защиты в цифровой среде.

Лингвистическая безопасность в контексте 
расового и национального дискурса является 
одной из ключевых тем современных гумани-
тарных исследований, которая привлекает вни-
мание ученых, политиков и представителей 
гражданского общества. В условиях глобализа-
ции, роста миграционных потоков и усиления 
этнокультурного разнообразия язык становится 
не только инструментом повседневного обще-
ния, но и маркером идентичности, а также объ-
ектом социальной и политической борьбы. С 
одной стороны, язык способствует укреплению 
национальной и культурной идентичности; с 
другой стороны, его использование может стать 
инструментом дискриминации, стигматизации 
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(навешивание социальных ярлыков) и маргина-
лизации. 

Проблемы, связанные с использованием 
языка в этих дискурсах, охватывают широкий 
спектр вопросов: от явной языковой дискрими-
нации, выражающейся в использовании уничи-
жительных или стереотипных наименований, до 
более скрытых форм угнетения, таких как мар-
гинализация определенных языковых форм, ас-
социируемых с конкретными этническими или 
расовыми группами. Примерами могут служить 
восприятие афроамериканского английского в 
англоязычных странах или маргинализация ре-
гиональных языков в полиэтнических государ-
ствах. 

Важным аспектом является то, что язык 
в расовом и национальном дискурсе не только 
отражает существующие социальные конфлик-
ты, но и активно участвует в их воспроизвод-
стве. Влияние языка на формирование обще-
ственного мнения, создание образов «своих» 
и «чужих», а также на закрепление расовых и 
этнических стереотипов особенно очевидно в 
медиапространстве и цифровой среде. Совре-
менные средства массовой информации и со-
циальные сети оказывают как позитивное, так 
и негативное воздействие на состояние лингви-
стической безопасности. С одной стороны, они 
способствуют сохранению и популяризации 
языков меньшинств, с другой – нередко стано-
вятся площадкой для кибербуллинга и языковой 
агрессии. 

Лингвистическая безопасность представ-
ляет собой ключевую составляющую совре-
менного общественного дискурса, особенно в 
контексте расовых и национальных отношений. 
В условиях глобализации, миграции и цифро-
вой трансформации общества язык становится 
не только инструментом коммуникации, но и 
средством идентификации, социализации и по-
тенциальной дискриминации. Лингвистическая 
безопасность в данном контексте подразумевает 
создание условий, при которых все участники 
коммуникации могут использовать свои языко-
вые ресурсы без угрозы стигматизации или мар-
гинализации. 

На уровне расового дискурса лингвистиче-
ская безопасность играет важную роль в проти-
водействии расизму, который часто проявляется 
через язык. Исследования показывают, что язык 
может служить инструментом скрытого или яв-
ного расового угнетения, что ставит под угрозу 

лингвистическую безопасность представителей 
меньшинств. Например, в англоязычных СМИ 
регулярно поднимается вопрос о восприятии аф-
роамериканского английского (African American 
Vernacular English, AAVE) в обществе. В 2020 г. 
в публикациях таких изданий, как The Guardian 
и The New york Times, освещались случаи, когда 
использование AAVE становилось поводом для 
профессиональной дискриминации, например в 
корпоративной среде. Стереотипное восприятие 
AAVE как «неграмотной речи» демонстрирует, 
как языковые особенности могут служить ин-
струментом социального исключения.

Национальный дискурс, в свою очередь, 
нередко оказывается полем для конфликта, свя-
занного с языковыми вопросами. В полиэтниче-
ских и поликультурных обществах язык стано-
вится символом национальной идентичности, 
а защита или продвижение «государственного» 
языка может приводить к дискриминации носи-
телей других языков. 

Одним из важнейших аспектов лингвисти-
ческой безопасности является предотвращение 
языковой дискриминации на институциональ-
ном уровне [3]. В образовательных системах, 
СМИ и правовых структурах необходимо учи-
тывать языковое разнообразие и обеспечивать 
равные права для всех языковых групп. Это 
включает разработку инклюзивных языковых 
политик, защиту языков меньшинств и противо-
действие уничижительным или стереотипным 
языковым практикам. Например, в 2021 г. ин-
дийская газета The Hindu опубликовала статью 
о сложностях, с которыми сталкиваются носи-
тели региональных языков в системе высшего 
образования Индии. Автор указывал, что акцент 
на преподавании на хинди и английском язы-
ке приводит к стигматизации студентов, чьими 
родными языками являются тамильский, телугу 
или каннада, что в долгосрочной перспективе 
подрывает их уверенность и ограничивает воз-
можности профессионального роста.

Кроме того, цифровизация и развитие со-
циальных медиа создают новые сложности для 
лингвистической безопасности. Онлайн-плат-
формы становятся пространством, где языко-
вые практики как укрепляют, так и подрывают 
безопасность. С одной стороны, они позволя-
ют меньшинствам распространять и сохранять 
свои языки; с другой стороны, в цифровой сре-
де нередко проявляются языковая агрессия, 
кибербуллинг и стигматизация. Например, в  



301

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(166) 2025
ТЕОрИя И мЕТОдИкА ОБУЧЕНИя И вОсПИТАНИя

2022 г. в СМИ активно обсуждалась проблема 
кибербуллинга в отношении носителей корен-
ных языков Австралии. Согласно публикациям в 
The Sydney Morning Herald, пользователи соци-
альных сетей подвергали критике или насмеш-
кам тех, кто использовал традиционные абори-
генные языки в публичных онлайн-дискуссиях. 
Такие случаи демонстрируют, как цифровая сре-
да может усиливать языковую дискриминацию, 
если отсутствуют эффективные механизмы мо-
дерации. Возникает необходимость разрабаты-
вать механизмы модерации контента, которые 
учитывают языковую и культурную специфику, 
чтобы обеспечить лингвистическую безопас-
ность пользователей [4]. 

Лингвистическая безопасность в расовом и 
национальном дискурсе является не только гу-
манитарной задачей, но и важным элементом 
устойчивого социального развития [6]. Обес- 
печение равноправия языков и устранение линг-
вистической дискриминации способствует гар-
монизации межэтнических и межрасовых отно-
шений, укреплению социальной сплоченности 
и демократических принципов. Исследование и 

продвижение концепции лингвистической без-
опасности требуют междисциплинарного под-
хода, который объединяет лингвистику, социо-
логию, антропологию и права человека. 

Лингвистическая безопасность в расовом 
и национальном дискурсе представляет собой 
сложный и многогранный феномен, имеющий 
ключевое значение для поддержания социаль-
ной справедливости, межэтнической гармонии 
и культурного разнообразия. В условиях гло-
бализации, цифровизации и роста миграцион-
ных потоков обеспечение лингвистической без-
опасности становится неотъемлемой частью по 
борьбе с дискриминацией и продвижению рав-
ноправия. 

В рамках расового дискурса лингвистиче-
ская безопасность направлена на предотвраще-
ние стигматизации и маргинализации языковых 
практик, характерных для определенных эт-
нических или расовых групп. В национальном 
дискурсе лингвистическая безопасность связана 
с защитой прав языковых меньшинств в усло-
виях доминирования одного государственного 
языка.  
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аннотация: Цель исследования – обосно-
вать эффективность применения дыхательной 
гимнастики В.Ф. Фролова в дистанционном 
формате обучения студентов факультета вне-
бюджетного образования института для улучше-
ния показателей функциональной подготовлен-
ности. Задачи исследования: провести анализ 
литературных источников по теме исследова-
ния и доказать эффективность данных занятий 
в дистанционном формате обучения. Гипотеза 
исследования: мы предполагаем, что занятия на 
тренажере В.Ф. Фролова (ТДИ-01) в дистанци-
онном формате обучения будут способствовать 
повышению уровня функциональных показате-
лей организма занимающихся. Методы исследо-
вания: анализ учебно-методической литературы, 
педагогическое наблюдение, педагогический 
эксперимент. Достигнутые результаты: повы-
шение функциональных показателей организма 
занимающихся средствами дыхательной гимна-
стики В.Ф. Фролова. 

Введение. На сегодняшний день обра-
зовательная система Российской Федерации 
совершенствуется, модернизируется и дина-
мично развивается независимо от событий, про-
исходящих в современном мире. Согласно Фе-
деральному закону Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», каждому человеку 
гарантировано право на образование независи-

мо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. В этой связи общедо-
ступность высшего образования реализуется 
учебными заведениями гражданского и ведом-
ственного профиля на всей территории нашей 
страны на основе Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (Фгос). 

В последнее время в системе высшего об-
разования наблюдается устойчивая тенденция: 
увеличение многообразия форм и средств физ-
культурно-оздоровительной и спортивной де-
ятельности, рост интереса к нетрадиционным 
формам физической культуры, в том числе с 
применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий.

После пандемии, вызванной новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19), которая по-
трясла весь мир, большинство российских ву-
зов стало активно внедрять и совершенствовать 
дистанционный формат обучения практически 
по всем образовательным программам высшего 
образования. Не остались в стороне и ведом-
ственные вузы Федеральной службы исполне-
ния наказаний (Фсин) России, в которых, по-
мимо курсантов, проходят обучение студенты, 
обучающиеся по определенным образователь-
ным программам. В число таких вузов входит 
Пермский институт ФСИН России, на террито-
рии которого функционирует факультет внебюд-
жетного образования. 

Факультет внебюджетного образования (да-
лее – факультет) является структурным подраз-
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делением Пермского института ФСИН России.
В состав факультета входят: 
– руководство факультета;
– кафедра социально-гуманитарных и 

профессиональных дисциплин;
– кафедра публичного права;
– кафедра частного права.
В настоящий момент факультет реализу-

ет образовательные программы по следующим 
специальностям и направлениям подготовки:

– по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (бакалавриат), очная форма 
обучения, срок обучения – 4 года;

– по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управле-
ние» (бакалавриат), очная форма обучения, срок 
обучения – 4 года;

– по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистратура) заочная фор-
ма обучения, срок обучения – 2 года 5 месяцев;

– по специальности 40.05.02 «Правоохра-
нительная деятельность» (специалитет), заоч-
ная форма обучения, срок обучения – 6 лет.

На факультете в настоящий момент прохо-
дят обучение более 100 человек. Проведя анализ 
функциональной подготовленности студентов  
1 курса факультета внебюджетного образования 
Пермского института ФСИН России (далее –  
институт) за 1 полугодие 2024/2025 учебного 
года, мы выявили, что практически все обуча-
ющиеся имеют низкий уровень функциональ-
ных показателей, которые влияют на сдачу кон-
трольных нормативов. В этой связи становится 
актуальным вопрос о повышении уровня функ-
циональной подготовленности студентов с при-
менением нетрадиционных средств подготовки  
с целью повышения уровня скоростной вынос-
ливости и выполнения контрольного норматива. 

Методика и организация исследования. 
В исследовании приняли участие студенты  
1 курса факультета внебюджетного образования 
Института в количестве 20 человек (10 юношей 
и 10 девушек). Для достижения поставленной 
цели нами были использованы следующие ме-
тоды исследования: анализ научной и методиче-
ской литературы, педагогическое тестирование, 
педагогический эксперимент.

Результаты и обсуждение. Образователь-
ный процесс студентов-первокурсников имеет 
свои специфические особенности, так как во 
многом большинство из них в прошлом явля-
лись учащимися общеобразовательных школ, и 

у каждого из них происходят процессы адапта-
ции к новым условиям обучения, к коллективу, к 
образовательной организации в целом.

Образовательный процесс студентов Инсти-
тута по дисциплине «Общая физическая под-
готовка» (оФП) организован в соответствии с 
Уставом ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН 
России», утвержденным приказом ФСИН Рос-
сии от 15.12.2015 № 1191, Положением о фа-
культете внебюджетного образования ФКОУ 
ВО «Пермский институт ФСИН России», ут-
вержденным приказом Института от 05.04.2024 
№ 129.

Для того чтобы достичь поставленной цели 
в повышении уровня функциональной подготов-
ленности студентов-первокурсников, помимо 
практических занятий по дисциплине «ОФП», 
проводимой в рамках учебного времени, нами 
в качестве эксперимента было предложено про-
водить занятия дыхательной гимнастикой в дис-
танционном формате обучения, во внеурочное 
время. Конечно, данная необходимость была 
вызвана рядом причин, одна из которых – это 
педагогический эксперимент по организации и 
проведению занятий дыхательной гимнастикой 
в дистанционном формате обучения. 

На первоначальном этапе обучения дыха-
тельной гимнастике по методике В.Ф. Фролова 
со студентами были проведены вводные занятия 
в онлайн-формате в течение одного недельного 
цикла, на которых занимающимся объяснялись 
содержание и методика занятий дыхательными 
упражнениями, их необходимость и целесо- 
образность применения в процессе обучения. 

После недельного цикла занятия перешли в 
дистанционный формат и проводились посред-
ством видеоконференцсвязи на платформе «Ян-
декс Телемост» в групповом и индивидуальном 
формате. В дальнейшем по мере усвоения ме-
тодики выполнения дыхательных упражнений 
занятия проходили в самостоятельном режиме, 
с обязательным ведением дневника самоконтро-
ля, в котором указывались основные показатели 
и состояние здоровья (табл. 1). 

В дневнике самоконтроля каждый студент 
отображал основную информацию процесса за-
нятия и основные показатели в состоянии свое-
го здоровья. Представленный в табл. 1 дневник 
ведется индивидуально каждым студентом и 
проверяется преподавателем на практическом 
занятии в онлайн-формате. 

Ниже представлена программа (табл. 2) 
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курса занятий на дыхательном тренажере  
В.Ф. Фролова (ТДИ-01) со студентами-перво-
курсниками. 

Для оценки эффективности использования 
дыхательных упражнений с целью повыше-
ния уровня функциональных показателей было 
проведено тестирование с использованием сле-
дующих тестов: продолжительность дыхатель-
ного акта (Пда), жизненная емкость легких за  
10 секунд (жеЛ за 10 с), жизненная емкость 
легких за 15 секунд (ЖЕЛ за 15 с), время за-
держки дыхания на вдохе, время задержки ды-
хания на выдохе.

Анализ динамики показателей, характери-
зующих внешнее дыхание (продолжительность 
дыхательного акта (ПДА), жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ за 10 с), (ЖЕЛ за 15 с)), представ-
лен в табл. 3. 

Жизненная емкость легких участников экс-
перимента замерялась с помощью механиче-

ского спирометра Coach 2 (объем – 4000 мл). 
Данный спирометр способствует эффективному 
вдоху, а не выдоху испытуемых и легко подстра-
ивается к индивидуальным потребностям орга-
низма. 

Показатели устойчивости организма к ги-
поксии оценивались по результатам следующих 
тестов: время задержки дыхания на вдохе, время 
задержки дыхания на выдохе (табл. 4).

Из приведенных таблиц видно, что практи-
чески по всем показателям к концу педагогиче-
ского эксперимента все испытуемые достигли 
высоких результатов, характеризующих внеш-
нее дыхание и гипоксическую устойчивость 
организма, по сравнению с начальным этапом 
обучения.

Результаты тестирования показали, что в 
процессе эксперимента у всех участников на-
блюдается достоверное улучшение показателей 
(Р < 0,05) во всех тестовых испытаниях. При-

Таблица 1. Дневник самоконтроля занимающихся  
регламентированными режимами дыхательных упражнений 
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Таблица 2. Программа курсов занятий на тренажере В.Ф. Фролова (ТДИ-01)

адаптационный аппаратный курс воздействия (вдох через рот, выдох через рот в Тди-01)

Курс День V воды (мл) ПДА (с) Частота в день Время занятий 
(мин)

1 1–7 10 30–35 1 10–15
2 8–14 12 35–40 1 10–15

основной аппаратный курс воздействия (первые 10 минут – вдох через рот, выдох через рот в Тди-01;  
следующие 10 минут – вдох через нос, выдох через рот в Тди-01)

3 15–21 12–14 40–45 1–2 20–25
4 22–28 15–16 45–50 1–2 20–25
5 29–35 17–18 50–55 1–2 20–25
6 36–42 19–20 55–60 1–2 20–25

«Переходный» аппаратный курс воздействия (вдох через нос, выдох через рот в Тди-01)
7 43–49 19–20 60–70 1–2 15–20

аппаратный курс воздействия (первые 10 минут – вдох через рот, выдох через рот в Тди-01; следующие 10 ми-
нут – вдох через нос, выдох через рот в Тди-01 + диафрагмальный подсос через нос в каждом режиме дыхания)

8 50–56 17–20 Более 70 1–2 15–20
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рост показателей ЖЕЛ за 10 с составил 72,8 %; 
ЖЕЛ за 15 с – 74,1 %; ПДА – 22,2 %.

По результатам данных тестов достоверный 
(Р < 0,05) прирост результатов показателей на-
блюдается в тесте «Время задержки дыхания на 
вдохе» (53,9 %) и в тесте «Время задержки ды-
хания на выдохе» (51,9 %). 

Заключение. В результате проведенного 
исследования выявлена положительная тен-
денция к повышению уровня функциональных 
показателей организма студентов, о чем свиде-
тельствуют результаты проведенного тестирова-
ния, представленные в табл. 1–4. Помимо этого, 

дистанционный формат обучения с примене-
нием дыхательных упражнений по методике  
В.Ф. Фролова предполагал экспериментальную 
составляющую процесса обучения студентов  и 
выявил его преимущества, о чем свидетельству-
ют положительные отзывы занимающихся и их 
заинтересованность процессом обучения. Та-
ким образом, применение дыхательных упраж-
нений в дистанционном формате обучения яв-
ляется неотъемлемой частью образовательной 
деятельности и дополняет практические заня-
тия по дисциплине «Общая физическая под- 
готовка». 
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Таблица 3. Показатели внешнего дыхания участников эксперимента

Показатели До эксперимента, M ± m После эксперимента, M ± m ±∆ ∆ % Р
ПДА (с) 34,6 ± 1,4 56,8 ± 1,3 22,2 39,0 < 0,05

ЖЕЛ за 10 с (мл) 2080,3 ± 24,8 2850,3 ± 21,1 770 72,8 < 0,05
ЖЕЛ за 15 с (мл) 2300 ± 21,4 3100,2 ± 20,5 800 74,1 < 0,05

Таблица 4. Показатели устойчивости к гипоксии участников эксперимента

Показатели До эксперимента, M ± m После эксперимента, M ± m ±∆ ∆ % Р
Проба Штанге (с) 55,6 ± 1,4 84,8 ± 1,3 29,2 53,9 < 0,05
Проба Генчи (с) 32,3 ± 1,3 55,1 ± 4,4 22,8 51,9 < 0,05
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Abstract: The aim of the paper is theoretical 
substantiation of the necessity to form military 
university cadets’ communicative competence 
as an important component in the structure of 
professional activity of a future officer. Research 
objectives: to determine the prerequisites for the 
formation of cadets’ communicative competence 
of military universities, to clarify the concept 
of ‘‘cadets’ communicative competence’’, to 
identify the specifics of the process in the system 
of military education, to diagnose the formation 
of cadets’ communicative competence. Research 
methods included analysis and systematization of 
psychological and pedagogical studies of domestic 
and foreign authors on the problem under study. 
The results of the study allowed us to conclude 
that the formation of cadets’ communicative 
competence meets the principles of human-
appropriate education, focused on the disclosure 
and realization of the potential inherent in each 
student with reliance on the dialogicality of the 
educational process. 

The situation of global uncertainty puts a 
modern university applicant before the need to 
resolve the contradiction “generated” by objective 
reality – to choose a profession in a world in which 
there are transformational processes in the very 
nature of professional activity, on the one hand, 
while, on the other hand, the very “viability” of 
a number of professions is questioned. In this 
regard, the issue of universal competencies, on the 
formation of which depends the competitiveness of 
a graduate of a modern, including military, higher 
education institution.

Universal skills, in the world practice called 
as “soft skills”, in modern scientific psychological 
and pedagogical literature are defined as a set 
of personal qualities that determine the success 
of a specialist in professional activity and in the 
social sphere [5], manifested in the identification 
of personal potential in the context of a particular 
situation. “Soft skills” may be divided into groups: 
communicative, social, self-organizational, 
managerial, research. For the success of 
professional self-realization it is necessary to 
develop all components in an integrated way, but 
the definition of communication as the first in 
importance is explained by the fact that it is its 
implementation that determines the productivity of 
interaction between participants in the professional 
or social sphere. The presence of universal 
competences (UC-4) in the modern FSES of HE 
(Federal State Educational Standards of Higher 
Education) confirms the demand of society for the 
formation of communicative competence in both 
native and foreign languages.

A number of researchers identify the concepts 
of ‘‘communicative literacy’’ and ‘‘communicative 
competence’’. In the framework of this study, 
communicative literacy is understood as knowledge 
of the rules of communication, the ability to 
relate them to a particular situation. It includes 
speech culture, language and speech literacy, 
knowledge about pedagogy and psychology of 
communication, knowledge about the logic and 
ethics of communication [6], while communicative 
competence implies ‘‘an integrative property of 
personality that combines communicative abilities, 
knowledge, skills and abilities, sensual and social 
experience in the sphere of communication’’ [2], 
in other words, “communicative competence” [2] 
is a practical realization of the knowledge obtained 
about the regularities of productive communication, 
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allowing “to move from words to deeds”.
The key indicators of communicative 

competence are the ability to conduct a productive, 
conflict-free dialog, argue and consistently defend 
one's point of view, self-presentation and teamwork. 
Since the present study considers communicative 
competence in the structure of professional activity 
of a serviceman, it is necessary to take into account 
its specificity associated with the strict regulation 
of all spheres of life, including the requirements for 
interpersonal communication, taking into account 
the observance of subordination, which is caused 
by the objective need for rapid and unconditional 
implementation of commander's orders in a combat 
situation. On the other hand, the cause of conflict 
situations in a military team is called insufficiently 
formed skills: establishing interpersonal relations 
(regardless of position and rank) [1] and conducting 
a constructive dialog (depending on position and 
rank) [4], which in most cases is a consequence 
of incorrect interpretation of information that may 
lead to aggression, psychological discomfort in 
the team, the emergence of difficult to overcome 
communication barriers. In this case, the formed 
communicative competence will allow solving 
important problems: to improve the psychological 
climate in the team, to build productive 
“vertical” relationships, to reveal the potential of  
subordinates [3].

The problem of revealing the potential 
of servicemen through the formation of 
communicative competence in the scientific 
literature is also associated with the undergoing 
changes in the emotional and personal sphere 
of students of student age, which can lead to the 
emergence of various fears, including the fear of 
public speaking, which ranks second in the list of 
humanity's fears [4]. 

Human experience shows that fear arises when 
we are about to do something we really want to 
do. This idea fits very precisely with the fear of 
public speaking. After all, almost any subject wants 
recognition, influence on others, self-expression, 
and the future commander even more so. The 
situation of public speaking allows to achieve this 
at least for a while. But a person who does not 
know how to speak, does not know the laws of 
rhetoric, is very afraid that his speech will not be 
convincing, will not become a tool to influence 
other people. And there is a fear of failing to cope 
with the task at hand, not to achieve the goal of the 
speech, to look ridiculous in the eyes of others. 

The ability to speak publicly in front of 
subordinates, to confidently and reasonably defend 
one's point of view is mandatory for a serviceman, 
which emphasizes the need to form communicative 
competence in a military university, at the stage 
of formation of world outlook, system of relations 
in the army, interests, hobbies and beliefs of 
socio-professional orientation. The cadet's self-
esteem undergoes significant development, 
which is inextricably linked with the sense of 
self-esteem, self-confidence in the context of real 
interpersonal relations. The desire to stand out, 
the desire to take a worthy position, to achieve 
recognition of one's personal value and thus to get 
an opportunity to strengthen one's self-esteem and 
self-respect in many respects forms future officers 
as professionals, develops their “soft skills”. It 
is safe to say that failure in this regard cannot 
but affect the formation of certain phobias, in  
particular – the fear of public speaking as a form of 
social self-expression and hinders the development 
of leadership qualities important for a military 
commander.

Within the framework of the pedagogical 
experiment at the Department of Foreign 
Languages of the Air Force Academy in  
2023–2024 academic years the diagnostics of 
cadets of 1–4 courses was conducted to determine 
the fear of self-expression using the questionnaire 
of Phillips anxiety level diagnostics method. The 
interpretation of the data obtained in the course 
of diagnostics allows us to conclude that there 
is a direct correlation between the fear of self-
expression and the social status of students in all 
four courses, but it is observed to a lesser extent 
in senior cadets, which may be due to the fact that 
the general socio-psychological situation in this 
course is the most favorable, and the expression 
of individual fears is not masked by additional 
distorting influences from classmates. Additional 
interviews and empirical observations confirm the 
fact that the fear of self-expression in the senior 
course is inherent in cadets with lower social 
status, shyness as a personal characteristic, which 
is not related to the unfriendly atmosphere in the 
team. It should be noted that first-year cadets are 
more prone to fear of self-expression, while with 
each subsequent course this indicator significantly 
decreases, which is associated with the process 
of adaptation to the military environment and 
the formation of self-esteem in a new team, the 
formation of reflection skills.
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We considered the expression of fear in the 
situation of knowledge testing in the surveyed 
students. In general, we did not observe significant 
differences in this factor across the courses. The 
frequency of occurrence of fears of this type 
does not exceed one third of the entire array of 
respondents. Here we have a consistent picture of 
inverse dependence, that is, the higher the status of 
the cadet, the lower the expression of fear of public 
testing of knowledge.

Interviews with cadets about fear in relations 
with commanders and teachers allow us to draw a 
conclusion about the inverse correlation between 
fear of public speaking and the respondent's high 
status, i.e. a student with high status does not feel 
fear in the situation of answering at the blackboard 
or talking to a teacher. However, it should be noted 
that there is an exception, which includes cadets 
with low status, who do not feel fear neither in 
the situation of answering at the lesson, nor when 
communicating with the commander or teacher, 
which can be explained by the asocial orientation 
of the personality. There are no age differences 
in the principle and strength of interrelation of 
the factors under consideration in the process 
of psycho-diagnostic examination, i.e., all the 
revealed regularities have approximately equal 
strength in all the groups examined.

Unfortunately, there is a gap between modern 

life requirements and educational practice. 
The experience of constructive analysis of the 
educational system of military universities 
indicates that teachers are not yet ready to develop 
public speaking skills in cadets, because either they 
do not possess them sufficiently or do not give 
these skills of the future officer's personality due 
importance. 

In our opinion, an integrated approach in the 
work on the development of communicative skills 
in future officers is important.

What should be paid attention to: 
– the development of self-awareness 

(adequate self-image, self-esteem, reflection);
– the systematic improvement and 

development of competent, logically constructed, 
reasoned and sufficiently emotional speech;

– the formation of communicative 
and conflict competence (including speech 
competence);

– the development of leadership and 
volitional qualities of personality.

The comprehension of the practical 
significance of the present study and the prospects 
for further work in this direction is focused on 
the resolution of a seemingly narrow problem – 
the formation of communicative competence of 
military university cadets, will cause a certain 
resonance in the military educational sphere. 
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аннотация: В современной России проис-
ходит процесс возрождения теологического об-
разования. Для того чтобы понять, каким дол-
жен стать обновленный формат теологического 
образования, необходимо обратиться к анализу 
проблем его реализации, о которых пишут ис-
следователи.

Целью данного исследования является изу-
чение актуальных проблем развития православ-
ного теологического образования в России.

Методология и методы исследования: ме-
тод аналитического обзора, анализ, сравнение, 
обобщение. Авторы продолжают в данной ра-
боте развитие тематики научных исследований 
теологического образования.

Выводы: в ходе проведенного исследования 
авторы приходят к выводу о том, что основной 
актуальной проблемой в развитии теологическо-
го образования являются его устаревшие моде-
ли, которые не отвечают требованиям современ-
ного времени. Для совершенствования данного 
вида образования необходимо переходить к по-
строению кластерной модели теологического 
образования, где светские и религиозные орга-
низации будут иметь равные права партнеров и 
единые цели в подготовке специалистов. 

Процесс возрождения теологического об-
разования протекает в рамках множества про-
тиворечий, основным из которых является про-

тиворечие между церковью и государством как 
социальными институтами. Как и любое про-
тиворечие, оно вызывает к жизни целый спектр 
проблем.

Изучение современной литературы, посвя-
щенной проблемам реализации теологического 
православного образования в России, показало, 
что условно их можно разделить на три боль-
шие группы. К первой следует отнести пробле-
мы, связанные с нормативно-правовой органи-
зацией теологического образования [5; 6]. Здесь 
затрагиваются такие вопросы, как многоуровне-
вость, непрерывность, преемственность теоло-
гического православного образования. Особен-
но остро стоят проблемы его стандартизации и 
администрирования. В частности, исследовате-
ли отмечают несогласованность в реализации 
единых стандартов высшего теологического 
образования, принятых для всех учебных заве-
дений, как светских, так и духовных. Это про-
является в том, что бакалавриат, магистратура и 
аспирантура готовят специалистов одной специ-
альности, но содержательно на выходе имеют 
совершенно разных специалистов.

Вторая немаловажная проблема заключа-
ется в кадровом обеспечении педагогического 
процесса и в трудоустройстве выпускников [1]. 
Дело в том, что для организации педагогическо-
го процесса в теологических вузах необходимо 
иметь подготовленных теологов с педагогиче-
ским образованием. Однако стандарт по тео-
логии не предусматривает такой возможности. 
Выпускникам приходится дополнительно полу-
чать педагогическое образование. При трудо-
устройстве выпускников в иные организации 
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возникает аналогичная проблема, когда теолог, 
заканчивающий духовное образовательное уч-
реждение, не может трудоустроиться в госу-
дарственные организации, а выпускник теоло-
гических отделений светского вуза не может 
служить в религиозных организациях, не имея 
специального образования. Данная ситуация 
вызывает противоречия и в целевых приемах в 
высшие учебные заведения на теологические 
специальности.

Теология, сохраняя свои традиционные 
подходы, столкнулась с необходимостью адап-
тации к модернизированной системе образова-
ния, которая включает новые методы обучения, 
цифровые технологии. Вопросы о том, как ин-
тегрировать теологическое образование в свет-
скую систему, остаются актуальными. Только 
недавно был создан объединенный совет по за-
щите диссертаций на степень кандидата и док-
тора наук, благодаря которому ученые и аспи-
ранты получили новые перспективы для своего 
профессионального роста. 

Третья серьезная проблема заключается в 
том, что подготовкой теологов-специалистов в 
большей степени занимаются частные образо-
вательные организации. Государство выделяет 
крайне мало бюджетных мест для подготовки 
таких специалистов. Как известно, коммер-
циализация образования, особенно высшего, 
приводит к падению его качества. Особенно 
это проявляется на современном этапе его ре-
формирования. Поскольку частным вузам при-
ходится рассчитывать на собственные финан-
совые возможности, они ставят приоритетом 
зарабатывание средств, а не качество образова-
ния. Простейший и наиболее очевидный спо- 
соб – это набор студентов, для чего создаются 
возможности круглогодичного приема, происхо-
дит упрощение отбора, открытие очно-заочных 
и заочных отделений, развитие сети филиалов 
и представительств, облегчающее обучение, ак-
тивное использование технологий и форм дис-
танционного обучения без непосредственного 
посещения учебного заведения. Кроме того, 
затраты могли снижаться и за счет профессор-
ско-преподавательского состава, его качества и 
оплаты труда. 

В последние десятилетия в результате пере-
стройки российского общества и модернизации 
системы образования и экономики произошли 
значительные изменения. Вузы начали стре-
миться к коммерческой выгоде, что привело 

к увеличению платных образовательных про-
грамм и снижению акцента на фундаменталь-
ных и гуманитарных науках.

Теология, будучи духовной практикой, 
сталкивается с серьезными проблемами при ин-
теграции в коммерческую схему образования. 
Коммерциализация противоречит ее духовной 
сущности и вызывает трансформации, которые 
могут искажать истинное значение и цель тео-
логического образования.

В современных публикациях отмечаются 
проблемы, связанные с попыткой встраивания 
теологии в коммерческую образовательную мо-
дель. Это включает в себя опасения относитель-
но утраты духовных и моральных ценностей в 
угоду коммерческой выгоде. В отличие от запад-
ных стран, где теология уже давно интегриро-
вана в систему высшего образования, в России 
такой опыт отсутствует, что создает дополни-
тельные трудности и необходимость адаптации.

Одним из наиболее эффективных вариантов 
решения этих проблем может служить переход 
к кластеризации теологического образования. 
Теологический образовательный кластер может 
объединять в себе ресурсные центры, государ-
ственные и негосударственные образовательные 
учреждения, религиозные организации на взаи-
мовыгодных договорных основаниях, давая вы-
пускникам многопрофильное образование, обес- 
печивая его вариативность и непрерывность.

Заключение. В ходе проведенного анализа 
проблем высшего теологического православно-
го образования в современной России были вы-
явлены наиболее актуальные из них:

– коммерциализация образования создает 
проблему его качества, поскольку приоритетом 
является коммерческая выгода; сфера теологи-
ческого образования находится здесь в особо 
уязвимом положении;

– нормативная несогласованность теоло-
гического образования на фоне продолжающих-
ся дискуссий относительно его места в светской 
образовательной системе;

– дефицит кадров в сфере теологического 
образования и проблемы трудоустройства вы-
пускников.

Для решения этих и многих других, связан-
ных с ними проблем необходимо разрабатывать 
новые модели теологического образования, ос-
нованные на принципах кластерного подхода, 
двойных дипломов, непрерывности образо-
вания. В основе их построения должны нахо-
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диться церковно-государственные отношения, 
направленные на выработку согласованных ре-
шений церкви и государства в подготовке теоло-
гов на базе совместно разработанных и приня-

тых законодательных документов. Кластерная 
церковно-государственная модель теологиче-
ского образования позволит решить проблему 
подготовки кадров и трудоустройства. 
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аннотация: Данная статья посвящена ис-
следованию русского языка как образующей 
фундаментальной ценности. Целью научной 
работы является выявление взаимосвязей и ха-
рактеристика языковых средств, отображающих 
общественные процессы региона, которые на-
ходят свое отражение на страницах печатных 
СМИ или в аспекте формирования той или иной 
лингвокультурной ситуации. Для выявления ти-
пичной медиалингвистической проблематики 
перед исследователями была поставлена задача 
по проведению литературного обзора и актуа-
лизации научных вопросов русистики. В рамках 
гипотезы ученые пытаются доказать, что раз-
витие региональных медиа зависит от экономи-
ческих условий и лингвокультурной среды, для 
чего были использованы теоретические методы 
анализа существующей региональной научной 
мысли в области русского языка, медиаком-
муникаций и журналистики. Результатом ис-
следования является обоснование того, что ме-
диасистема ДНР с помощью языка, текстовых 
сообщений, визуального контента смогла соз-
дать уникальную социальную смысловую среду, 
влияющую на внутренние и внешние полити-
ческие процессы; на протяжении всей истории 
журналистики в Донбассе русскоязычное насе-
ление всегда занимало ведущие позиции; рус-
ский язык в регионе всегда являлся основным 
средством коммуникации, а потому данная язы-
ковая доминанта оказала заметное влияние на 

культурные и социальные процессы в Донбассе, 
способствуя формированию русской идентич-
ности.

Русский язык является важным элементом, 
формирующим и поддерживающим культурные 
идентичности. Он не только служит средством 
общения, но и является носителем историче-
ских традиций и мировоззрений, свойственных 
русскому народу. Стремление сохранить и раз-
вивать русский язык вызывает глубокую при-
вязанность, поскольку он пронизан духом мно-
говековой истории и богатством литературы. 
Русский язык формирует мышление и помогает 
передать уникальные аспекты российской куль-
туры следующим поколениям. В условиях гло-
бализации, когда мир становится все более вза-
имосвязанным, особое внимание необходимо 
уделять роли русского языка в международной 
коммуникации. Его изучение и популяризация 
помогают не только сохранить идентичность, но 
и способствуют взаимопониманию между наро-
дами [1, с. 552]. 

В указанном контексте пресса также игра-
ет важную роль в сохранении и продвижении 
русской культуры и истории [2, с. 64], а также в 
формировании общественного мнения. Журна-
листы часто обращаются к историческим собы-
тиям, литературе, искусству и другим аспектам 
культуры, что также способствует сохранению 
культурного наследия и распространению зна-
ний о русском языке. 

Посредством прессы распространяются но-
вые лингвистические тенденции и модные сло-
ва, что оперативно отражает изменения в языке 
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и обществе. Профессиональные журналисты и 
редакторы также следят за правильным исполь-
зованием языка, исправляют ошибки и помога-
ют соблюдать стандарты письменной речи.

Значимость русского языка подтверждает 
его полипарадигмальность, суть которой заклю-
чается в культурном наследии, национальной 
идентичности и единстве, международном об-
щении, образовании и науке, разнообразии диа-
лектов и культур и т.д. [3, с. 64]. 

Русский язык отражает богатство литера-
туры, философии, искусства и науки. Произве-
дения таких авторов, как Лев Толстой, Федор 
Достоевский, Анна Ахматова, и многих других  
остаются значимыми не только в России, но и за 
ее пределами.

Для многих русский язык является сим-
волом национальной идентичности, который 
объединяет людей, проживающих в России и 
других странах, где русский язык имеет статус 
языка меньшинства. Русский язык является од-
ним из шести официальных языков ООН и ши-
роко используется в международной политике, 
бизнесе и науке, что делает его важным инстру-
ментом для общения на международной арене. 
Русский язык играет ключевую роль в образо-
вании, особенно в гуманитарных и социальных 
науках. Многие научные исследования и публи-
кации ведутся на русском языке, что делает его 
особо важным для академического сообщества 
[4, с. 12].

Русский язык имеет множество диалектов и 
вариаций, отражающих разнообразие культур и 
традиций, существующих в русскоязычных ре-
гионах. Обозначенное многообразие обогащает 
язык и делает его более живым и динамичным.

Анализ регионального научного дискурса 
Донецкой Народной Республики демонстрирует 
наличие интереса исследователей к обществен-
ным процессам, находящим свое отражение на 
страницах печатных средств массовой информа-
ции или в аспекте формирования той или иной 
лингвокультурной ситуации. Так как именно 
они, как отмечают филологи-лингвисты, в раз-
личные периоды развития общества формируют 
когнитивно-дискурсивное пространство, нахо-
дящее свое отображение в применении журна-
листами паремий, слоганов, использующихся и 
на современном этапе развития региональной 
журналистики. 

Изучение общественных процессов через 
призму лингвокультурной ситуации позволяет 

лучше понять, каким образом различные языко-
вые и культурные особенности влияют на вос-
приятие и интерпретацию событий [5, с. 16]. 
Например, в разных странах или субъектах Рос-
сийской Федерации для описания одних и тех 
же явлений применяются различные понятия, 
используется всевозможный терминологиче-
ский аппарат, что может приводить к недопони-
манию и конфликтам. 

Кроме того, каждая культура, носителя-
ми которой посредством медиаплатформ мо-
гут быть представители различных националь-
ностей, имеет свои ценностные ориентиры и 
стереотипы, и они также влияют на то, как об-
щественные процессы воспринимаются и ана-
лизируются. Например, в одной культуре акцент 
может быть сделан на индивидуальных дости-
жениях, в другой – на коллективе и обществен-
ной ответственности.

В контексте данной парадигмы можно сде-
лать вывод, что изучение общественных про-
цессов через призму лингвокультурной ситу-
ации позволяет глубже понять разнообразие 
мировоззрений и подходов к решению обще-
ственных проблем в разных культурах, странах 
или российских субъектах. Важно учитывать 
этот аспект при анализе информации, представ-
ленной в прессе, чтобы избежать предвзятости 
и ложных интерпретаций.

В контексте, например, печатного дискурса 
Донбасса в период 1980-х гг. на журналистов, 
работающих в средствах массовой информации, 
возлагалась не только задача по достоверному 
отображению центральных или региональных 
общественно значимых событий, но задача по 
осуществлению в интересах комсомола с по-
мощью языковых средств, описывающих линг-
вокультурную ситуацию, воспитательной функ-
ции, направленной на молодежную аудиторию. 

В связи с необходимостью реализации дан-
ного направления работы на системной основе, 
в том числе с целью предотвращения преступ-
ности среди молодежи, в информационном про-
странстве промышленного региона возникают 
разножанровые телепередачи, охватывающие 
молодежную тематику. 

В контексте данного периода лингвокуль-
турная ситуация Донбасса находит свое отобра-
жение в противопоставлении информационной 
повестки капиталистических стран региональ-
ной или отечественной. 

Возникновения искаженных исторических 
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ассоциаций и аллюзий, провоцирующих «се-
мантическую перекличку» между процессами 
и событиями, также находят свое отражение в 
лингвокультурной ситуации Донбасса и одно-
временно формируют ее. Порождению аксио-
логических или смысловых трактовок, харак-
теризующих или описывающих современные 
события, способствует, например, феномен Ве-
ликой Отечественной войны, как отмечают ис-
следователи-лингвисты.

Другие региональные ученые на медиа-
лингвистическом уровне актуализируют поня-
тие «политическое словотворчество», которое, 
на их взгляд, формирует с помощью языковой 
игры яркие политические дискурсы, а также ак-
сиологические коннотации.

Политический дискурс параллельно рассма-
тривается филологами как составляющая линг-
вокультуры, выступающая движущей силой, 
формирующей языковую личность и легитими-
зирующей различные границы и территории. По 
утверждению исследователей, главнейшей зада-
чей политического дискурса является оператив-
ное информирование о существующих угрозах 
из-за рубежа, действиях партнеров и специфике 
обеспечения безопасности, что в полной мере 
находит свое языковое отображение в контексте 
геополитического состояния современного Дон-
басса. 

Отдельное внимание региональные медиа-
лингвисты обращают на политическое словот-
ворчество, в рамках которого фразеологические 
единицы выступают в качестве эффективных 
элементов когнитивной системы, хранящей ин-
формацию об общественно-политической ситу-
ации и одновременно выступающей в качестве 
распространителя информации, идей, значений. 

Прецедентные единицы также являются 
предметом исследования академического со-
общества Донбасса, которое констатирует, что 
в журналистских текстах они выполняют функ-
цию трансляции различных содержательных 
концепций, отражают лингвистическое понима-
ние носителей русского языка, прагматические 
парадигмы. 

Прецедентные единицы в донбасском ме-
диадискурсе выступают в качестве инструмента 
по реализации публичной власти, то есть данная 
категория применяется различными медиа не 
только для реализации политического дискурса 
или словотворчества. Таким образом, языковые 
средства являются инструментом для эффектив-

ного осуществления публичной власти со свой-
ственными ей видами. Ученые делают вывод, 
что наиболее результативно она реализуется по-
средством телевизионных медиа, на платформах 
которых широкая аудитория на фоне информа-
ционных войн может наблюдать формирование 
идеологии с помощью исторических коннота-
ций, ассоциаций и мифологии.

По утверждению лингвистов, использова-
ние мифологических сюжетов на различных 
платформах региональной медиасистемы яв-
ляется следствием того, что они представляют 
собой устойчивые речевые конструкции, имею-
щие значимый когнитивный эффект в вопросах 
освещения актуальной международной ситуа-
ции, межгосударственных партнерских отно- 
шений.

В медиадискурсе Донбасса мифотворчество 
академическим сообществом воспринимается 
еще и как технологичный инструмент полити-
ческого и медийного пространства. Однако, как 
отмечают исследователи, объективное форми-
рование взглядов в пределах русской речевой 
культуры требует точного толкования того или 
иного мифологического сюжета, созданного для 
большей убедительности в рамках политическо-
го словотворчества. Преимущественно таким 
образом журналистами осуществляется про-
движение ценностей русского миропонимания, 
влияние на общественное мнение в контексте 
исполнения государством внешней и внутрен-
ней информационной политики. Мифотворче-
ство также способствует формированию ори-
ентиров русской цивилизации в различных  
странах мира. 

На современном этапе ученые Донбас-
са также обращают внимание на зависимость 
развития языка СМИ от прецедентных фено-
менов, которые являются наиболее ярко выра-
женными в условиях информационных войн. В 
связи с данными установками отмечается, что 
региональным работникам медиаиндустрии 
стоит обратить особое внимание на обогаще-
ние лексического запаса с целью эффективного 
привлечения внимания аудитории с помощью 
различного вида медиаплатформ. В указанной 
парадигме наиболее уместным, по мнению дру-
гих медиалингвистов, является применение се-
миотических кодов на вербальном и визуальном 
уровнях, особенно в электронных медиа, что 
позволит более точно создавать языковую кар-
тину мира современного общества в контексте, 
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например, экономического, политического со-
циокультурного поля. Данные платформы, как 
отмечают исследователи, формируются в том 
числе авторскими интенциями, основанными на 
исторической памяти, речевой культуре, миро-
воззрении. 

Данной медиалингвистической парадиг-
мой с вышеотмеченными ее составляющими 
объясняется повышенный рост исследований в 
обозначенной области знаний, так как именно 
демонстрация речевой культуры в медиатек-
стах позволяет носителям русского языка наи-
более точно передавать специфику менталитета 
русского народа, который ассоциирует себя как 
часть русской цивилизации со всеми свойствен-
ными ей ценностями. 

Частью информационно-коммуникационно-
го дискурса Донбасса являются, как отмечают 
филологи, также трансформированные преце-
дентные единицы, которым присуще богатство 
языковых средств. 

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать первый вывод о том, что репрезентация 
Донбасса в печати и медиа происходила на раз-
личных языковых уровнях, породивших в ре- 
гионе своеобразную лингвистическую специ- 
фику. На современном этапе развития исследо-
ватели дискутируют о том, что региональные 
медиа демонстрируют закрытую и открытую 
языковую систему, специфика которой зависит 
от противоборства, ведущегося на психологи-
ческом и информационном уровнях. В данном 
аспекте свою актуальность приобрела лексиче-
ская парадигма «свой и чужой», формирующая 
в зависимости от контекста те или иные образы. 

В этом исследовании предпринята попыт-
ка рассмотреть различные научные подходы к 
медиа, способствующие формированию медиа 
ДНР и осуществлению с помощью языковых 
средств как внутренней, так и внешней государ-
ственной информационной стратегии. Анали-
зируя различные исторические этапы развития 
медиалингвистики Донбасса, можно выделить 
зависимость местных медиа от экономических 
условий и лингвокультурной среды. На совре-
менном этапе интеграции медиасистемы Дон-
басса в глобальное пространство очевидно, что 
уникальные языковые особенности делают ее 
неотъемлемой частью этого контекста, форми-
руя медийный имидж. 

Следовательно, можно сказать, что медиа-
система ДНР с помощью языка, текстовых со-

общений, визуального контента смогла создать 
уникальную социальную смысловую среду, вли-
яющую на внутренние и внешние политические 
процессы. 

На протяжении всей истории журналисти-
ки в Донбассе русскоязычное население всегда 
занимало ведущие позиции. Русский язык в ре- 
гионе всегда являлся основным средством ком-
муникации, а потому данная языковая доминан-
та оказала заметное влияние на культурные и 
социальные процессы в Донбассе, способствуя 
формированию русской идентичности. 

Преобладание русского языка в СМИ и об-
щественной жизни сыграло значительную роль 
в сложившейся ситуации. Историческая память 
и культурные связи с Россией продолжали ока-
зывать влияние на восприятие местными жите-
лями своей идентичности.

В процессе контент-анализа средств мас-
совой информации Донбасса ясно проявляется, 
что на протяжении всего его становления эта 
сфера играла ключевую роль в создании инфор-
мационно-коммуникационной среды, где рус-
ский язык являлся соединяющим элементом. 
На ранних этапах развития журналистики в га-
зетной практике наблюдается также акцент на 
индивидуальном ментальном измерении автора 
текста, отражающем намерения, основанные на 
русской идеологии. Эти намерения формиру-
ют модель журналистского поведения, которая 
представляет языковую систему и культурные 
ценности, требующие защиты в современное 
время.

В дополнение к другим вызовам, которые 
освещаются в отечественной журналистике, 
научная среда также акцентирует внимание на 
вопросах формирования дискурсивной памяти 
через смысловые коды, топонимы и прецедент-
ные тексты. Эти размышления затрагивают как 
экстралингвистические факторы, так и языко-
вые предпочтения, находящие свое выражение в 
средствах массовой информации.

Русский язык в обозначенном контексте 
представляет собой не просто средство выраже-
ния, а уникальный фактор, укрепляющий куль-
турные связи и ценности. Также он является не 
только средством общения, но и значимым эле-
ментом культурной идентичности, образования 
и международных отношений. Пресса Донбасса 
является важным инструментом развития рус-
ского языка, способствуя его сохранению, обо-
гащению и совершенствованию. 
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Abstract: The purpose of the article is to reveal 
the features of the influence of new technologies, 
namely automation and the development of artificial 
intelligence on the labor market and skills that will 
be in demand in the future. Research objectives are 
to justify the relevance of studying the impact of 
new technologies on changes in the labor market; to 
show that the introduction of artificial intelligence 
and robotic systems by companies significantly 
affects the required professional skills of workers. 
The research hypothesis is the assumption that the 
era of automation and artificial intelligence causes 
in society not only fear of job losses, but also 
opens up new opportunities for the development 
of professional skills. Research methods were 
analysis, generalization, comparison, synthesis. The 
results are as follows: in the course of the study, we 
found that the success of a future career depends 
on the awareness of the applicant of the fact that 
which areas will be promising and which skills will 
become key in a changing labor market. 

Automation and artificial intelligence today 
are already significantly changing the modern 
labor market, making their own changes in the 
processes of production and task execution. 
With the development of technology, the level of 
automation only increases, which leads to changes 
in the demand for certain types of work and 
skills. Automation allows you to replace routine 
and monotonous operations with more efficient, 
accurate and faster solutions, which reduces the 

need for human labor in some areas.
On the one hand, automation can lead to job 

losses in certain sectors of industry and services, 
where work can be easily automated. Many 
routine tasks are already successfully completed 
by machines, meaning some categories of workers 
could face the threat of job loss. At the same 
time, automation creates new opportunities for 
professions related to the development, maintenance 
and programming of new technologies [3].

On the other hand, automation and artificial 
intelligence can change the nature of existing 
jobs, introducing more elements of digitalization 
and automation. Workers who have the skills to 
work with new technologies may become more in 
demand in the labor market, as companies will need 
specialists who can adapt to changes and effectively 
manage automated systems.

In light of these changes, it is important to 
understand what skills and competencies will be in 
demand in the labor market in the future. Artificial 
intelligence (AI), robotics, programming and data 
analytics specialists will be in the spotlight as these 
areas become increasingly important in automated 
processes. Data processing, machine learning and 
digital transformation skills will also be highly 
valued in the labor market.

However, along with technical skills, there 
will be a growing demand for communication, 
analytical and creative skills among workers. 
Flexibility, the ability to learn, solve problems and 
work as a team will remain important skills that 
will help workers successfully adapt to changes in 
the work environment.

The development of technologies such as 
automation and artificial intelligence is inevitably 
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making revolutionary changes to the labor market. 
With the advent of new technologies, many of the 
existing professions become redundant or subject 
to automation. At the same time, completely new 
areas of activity appear that require new skills and 
competencies. Individual professionals can gain 
more opportunities for professional growth, while 
losing previously stable jobs.

Employees with universal competencies 
can confidently respond to the challenges facing 
them and find new ways for professional growth. 
Flexibility, creativity and the ability to interact 
with new technologies are becoming key factors 
for a successful career in the era of automation and 
artificial intelligence [1].

Another important trend related to the 
evolution of the labor market under the influence 
of new technologies is the growing demand for 
data and analytics specialists. As the volume of 
data collected by companies increases, there is 
a great need for specialists who can analyze and 
make decisions based on digital information. 
Data, analytics and machine learning skills are 
increasingly valuable in the job market.

With the advent of modern technologies such 
as artificial intelligence (AI) and automation, the 
labor market has rapidly evolved. New technologies 
are leading to changes in what skills and abilities 
will be in demand among workers in the near 
future. Robotization and process automation are 
already dramatically changing the landscape of 
labor markets and requiring people to adapt to new 
conditions.

One key aspect of the future of work in the 
age of automation and AI is the need for ongoing 
training and skills development. The speed of 
technology development requires workers to 
be ready to constantly update their skills and 
knowledge. Flexibility, adaptability and learning 
ability become important qualities for a successful 
career in the future. Workers able to adapt to 
changing labor market requirements will be in 
demand [4].

One of the areas important for the future of 
work is the development of soft skills, such as 
communication, cooperation, problem solving and 
creative thinking. In conditions where routine tasks 
can be performed automatically, human abilities and 
qualities that are difficult or impossible to automate 
become valuable. Employees with developed soft 
skills can better interact with colleagues, clients 
and solve non-trivial problems.

Another important focus is skills development 
in new technologies such as data analysis, machine 
learning, programming and process automation. 
Specialists in these areas will be in demand in the 
labor market in the coming decades. Understanding 
technology and being able to use it will help 
workers be competitive and successful in the new 
digital reality.

The modern development of technologies such 
as automation and artificial intelligence (AI) has a 
significant impact on the labor market, requiring 
new skills and qualifications from workers. In this 
new era of technology, the ability to adapt and learn 
quickly is becoming a key factor for a successful 
career.

Firstly, critical thinking and strategic decision-
making will continue to be important skills in an 
era of technological change. Human analysis, 
creativity and the ability to see broad perspectives 
will allow you to make decisions that machines 
are not yet able to make. The ability to evaluate 
information, highlight the most important and 
apply a strategic approach in solving problems and 
managing projects will be appreciated above all.

Secondly, IT and digital literacy skills will be 
integral to a successful career. The more companies 
move to digital technologies, the more important 
it becomes to be able to work with data, analyze 
information and master modern communication 
technologies. Future workers must be prepared to 
retrain and regularly update their digital skills to 
remain competitive in the job market.

The third important skill is the ability to work 
in a team and communicate effectively. In a world 
where communication is increasingly digital, 
the ability to interact productively in a team is 
becoming key. The ability to listen, express your 
ideas and solutions, as well as the ability to resolve 
conflicts and find compromises are important for 
successful work in the modern world.

Finally, an important skill for the future will 
be the ability to self-organize and self-motivate. In 
conditions of a fast pace of life and work, you need 
to be able to independently manage your time, tasks 
and emotions. Self-discipline, stress resistance 
and the ability to set priorities will help you more 
easily overcome the challenges of the future and 
achieve success both in your career and in your  
personal life.

One of the key aspects of successful adaptation 
is continuous training and skill development. In 
an environment where many routine tasks can 
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be automated, it is important to pay attention 
to the development of universal skills that 
remain in demand in any area. These include 
skills in creativity, analytics, critical thinking, 
communication and time management. These skills 
will allow workers to adapt to change and find 
solutions in new situations [5].

The strategy of permanent learning also 
plays an important role in adapting to changes in 
the world of work. Companies should invest in 
training their employees, helping them acquire the 
new knowledge and skills needed to work with 
new technologies. Constant self-study becomes an 
integral part of a successful career in the modern 
world of work.

Creating networks of professional contacts 
is also an important element of the strategy 

for adapting to changes in the world of work. 
Employees with a wide network of professional 
connections can quickly find new opportunities for 
career development and exchange experience with 
colleagues. In addition, professional connections 
can help in finding work and collaborating on 
projects.

In general, successful adaptation to changes 
in the world of work in the era of automation and 
AI requires the constant development of universal 
skills, permanent training, flexibility, networking 
of professional contacts and the ability to be 
entrepreneurial and innovative. Employees and 
companies capable of effectively applying these 
strategies will be able to successfully adapt to 
changing conditions and remain competitive in the 
labor market in the future.
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аннотация: Целью исследования является 
выявление тенденций и перспектив развития 
транспортной проницаемости государствен-
ной границы между Мексикой и США с учетом 
исторических факторов, географических осо-
бенностей, а также современной политической 
и экономической ситуации. В соответствии с 
поставленной целью решались такие задачи, как  
анализ истории формирования и контроля госу-
дарственных границ Мексики и США и опреде-
ление основных факторов, влияющих на прони-
цаемость границ, а также расчет транспортной 
проницаемости границ Мексики с сопредельны-
ми странами. Основную информационную базу 
составили данные, опубликованные на сайте 
Министерства транспорта США (USDOT). В 
результате исследования выявлены основные 
виды пересечения через наземные пограничные 
переходы с 2014 по 2024 г., приводится рейтинг 
наземных контрольно-пропускных пунктов 
(кПП) по интенсивности движения. Опреде-
лены самые загруженные КПП: Сан-Исидро, 
Ларедо, Эль-Пасо, Отай Меса и Идальго, ко-
торые располагаются в штатах США (Техас и 
Калифорния) и сопредельных штатах Мексики 
(Нижняя Калифорния, Чиуауа, Коауила, Тамау-
липас). Проанализированы факторы, влияющие 
на рейтинг КПП. Для достижения поставленной 
цели были использованы следующие методы 
исследования: аналитического, математическо-
го, статистического, сравнительного, картогра-
фического анализов.

Граница Мексики и США является са-
мой оживленной сухопутной границей в мире. 

Передвижение людей и транспортных средств 
является важной частью экономического бла-
госостояния всех приграничных штатов Мек-
сики и США. Государственные границы играют 
ключевую роль в организации и регулировании 
перемещения товаров, услуг и людей между 
странами. В случае Мексики, находящейся на 
пересечении важнейших экономических и куль-
турных потоков, эта тема становится особенно 
важной. Транспортная проницаемость границ 
Мексики в последние десятилетия значитель-
но возросла, что связано как с экономическими 
процессами глобализации, так и с изменениями 
в политике миграции и безопасности.

Для более детального анализа транспорт-
ной проницаемости государственной границы 
Мексики была рассчитана транспортная про-
ницаемость границ с сопредельными странами. 
Страна граничит с тремя странами: северным 
соседом является США, большая часть грани-
цы проходит по реке Рио-Браво-дель-Норте. На 
юго-востоке Мексика граничит с Гватемалой 
и Белизом, разграничительная линия идет по 
труднодоступным и по необжитым территориям 
Сьерра-Мадре. Результаты исследования пред-
ставлены в табл. 1. Для расчета была использо-
вана работа С.А. Тархова, в которой указано, что 
«транспортная проницаемость границ измеряет-
ся показателем К путем деления периметра гра-
ницы в км на число транспортных пересечений 
(входов) границы. Этот показатель позволяет 
оценить, насколько легко или трудно пересечь 
границу с помощью транспортных средств. Чем 
значение К больше, тем более закрыт ареал во-
вне и менее связан с соседями; чем оно меньше, 
тем больше ареал открыт вовне и теснее связан 
с соседями» [4, с. 72]. 

Согласно табл. 1, самую протяженную гра-
ницу Мексика имеет с США (суммарно 3193 км),  
на втором месте – Гватемала (958 км), на тре-
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тьем месте – Белиз (276 км). Транспортная про-
ницаемость границ Мексики с США составила 
50,68 км, с Гватемалой – 95,8 км, с Белизом – 
138 км. Получается, что самое низкое значение 
этот показатель имеет между границей Мексики 
и США, это означает, что транспортная прони-
цаемость довольно высокая, особенно в сравне-
нии с Белизом.

Это объясняется довольно развитой транс-
портной инфраструктурой, что обеспечивает 
большой объем трансграничных перевозок, 
высокий объем товарооборота, так как США – 
крупнейший торговый партнер Мексики. Также 
нельзя не упомянуть о высоких миграционных 
потоках, проходящих через границу Мексики и 
США, что и создало необходимость в постройке 
контрольно-пропускных пунктов (кПП) на гра-
нице и ужесточения контроля. Но, несмотря на 
это, проницаемость границы остается довольно 
высокой. Что касается Гватемалы и Белиза, то с 
этими двумя странами Мексика имеет меньшую 
транспортную проницаемость, что обуславли-
вается менее развитой инфраструктурой, что, 
в свою очередь, ограничивает объем трансгра-
ничных перевозок, а следовательно, меньший 
объем товарооборота. Также важно учесть гео-
графические особенности, так как часть грани-
цы Мексики и Гватемалы проходит по гористой 
местности Сьерра-Мадре. В связи с тем, что 
самая высокая транспортная проницаемость ха-
рактерна именно для самой оживленной грани-
цы в мире – между Мексикой и США, в статье 
более подробно проанализирован этот рубеж.

История пограничного контроля на границе 
США и Мексики – это процесс, эволюциониру-
ющий под влиянием политических, экономиче-

ских и социальных факторов. Это нелинейная 
картина, где периоды свободного пересечения 
сменялись периодами строгого контроля. До 
мексикано-американской войны (1846–1848 гг.) 
контроль был минимальным, пересечение сво-
бодным, что отражало слабость государствен-
ных структур и отсутствие необходимости в 
строгом регулировании потоков. После войны 
и уступки территорий США ситуация начала 
меняться. Рост миграции из Мексики в США и 
необходимость предотвращения контрабанды 
постепенно привели к усилению контроля, хотя 
граница оставалась относительно проницаемой, 
особенно для рабочей силы. В XX в. динамика 
проницаемости сильно зависела от историче-
ских событий и экономической ситуации. Пери-
оды экономического роста в США часто сопро-
вождались усилением миграционных потоков из 
Мексики, что вызывало ужесточение контроля. 
Запрет на алкоголь в США, Великая депрессия и 
Вторая мировая война привели к значительному 
усилению пограничного контроля, делая грани-
цу все менее проницаемой. Современный этап 
характеризуется продолжающимися дебатами 
о миграционной политике, особенно для США, 
использованием цифровых технологий, влияни-
ем политических изменений и все большей ком-
плексностью проблем, связанных с нелегальной 
иммиграцией, контрабандой и их гуманитар-
ными последствиями. Этот процесс сопровож- 
дается постоянными усилиями по совершен-
ствованию методов контроля, однако проблема 
проницаемости границы и ее последствия со-
храняются актуальными. Важно отметить, что 
значительная часть миграции осуществляется 
нелегально, что создает определенные социаль-

Таблица 1. Транспортная проницаемость границ Мексики  
с сопредельными странами, 2024 г. (составлено на основе данных [5]) 

Страна

Протяженность границы, км Число транспортных  
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США 3145 48 3193 50 13 63 49,92 3,69 50,68
Гватемала 958 – 958 10 – 10 95,8 – 95,8
Белиз 276 – 276 2 – 2 138 – 138
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ные проблемы и повышает уровень преступно-
сти как в самих мигрантских сообществах, так и 
среди местного населения. 

Как было указано ранее, граница Мексики 
и США является самой оживленной сухопутной 
границей в мире. В статье на основе сравнитель-
ного анализа данных Министерства транспорта 
США за 2014 и 2024 гг. рассмотрены основные 
виды наземных пересечений и их динамика за 
рассматриваемый период. Министерство транс-
порта США классифицирует «виды пересе-
чения» по группам, перечисленным в табл. 2. 
Цифры представляют собой «пересечения», а 
не уникальные номера людей и транспортных 
средств.

Исходя из данных табл. 2, можно заметить, 
что произошло снижение объема пересечений 
границы Мексики и США с 2014 по 2024 г. на 
27,6 %. Самые большие сокращения пересече-
ний произошли для автобусов (–59 %), пешехо-
дов (–37 %), личного транспорта (–27 %) и т.д.  
Это обусловлено рядом экономических и по-
литических факторов. К экономическим фак-
торам следует отнести глобальный экономиче-
ский спад, связанный с пандемией COVID-19, 
который привел к мировому экономическому 
кризису и сокращению международной торгов-
ли, что снизило потребность в транспортировке 
товаров через границу Мексики и США. В этот 
период произошли рост инфляции и повышение 
цен на топливо и транспортные услуги, которые 

способствовали удорожанию пересечения гра-
ницы и ограничению спроса на транспортные 
услуги. К политическим факторам следует отне-
сти ужесточение миграционной политики США, 
что снизило поток нелегальных мигрантов и со-
кратило количество пересечений границы. Тор-
говые «войны» между США и Китаем привели 
к перенаправлению товарных потоков и сниже-
нию транзитных перевозок через Мексику. При 
этом следует отметить, что Мексика как страна, 
наиболее близкая к США, несомненно, является 
одним из основных путей проникновения деше-
вой китайской продукции (электроники и авто-
мобилей) на рынок северного соседа.

Одновременно за рассматриваемый период 
произошел рост пересечений для пассажиров 
поездов (+150 %), грузовых контейнеров с по-
грузкой (+91 %), грузовых контейнеров (+12 %)  
(табл. 2). Довольно сильный рост перевозок 
пассажиров поездами за последние десять лет 
связан со следующими причинами: снижением 
цен на железнодорожные билеты и развити-
ем железнодорожной инфраструктуры, высо-
ким уровнем комфорта в современных поездах 
и экологическими мотивами. Снижение цен на 
железнодорожные билеты способствует росту 
туристической активности между рассматрива-
емыми странами путем создания специальных 
железнодорожных туров. Наиболее популярны-
ми городами по посещаемости американскими 
туристами являются Канкун, Ривьера-Майя и 

Таблица 2. Наземные пограничные переходы между США и Мексикой  
по видам пересечения за 2014–2024 гг. (составлено на основе данных [6])

Вид пересечения Объем, 2014 г. Объем, 2024 г. Изменения в годовом 
исчислении, %

Пассажиры автобусов 2 782 895 1 451 493 –48
Автобусы 213 780 87 335 –59
Пешеходы 41 223 292 25 859 632 –37
Пассажиры личных автомобилей 129 243 838 91 227 526 –29
Личный транспорт 69 623 893 50 806 602 –27
Железнодорожные контейнеры порожние 436 127 428 623 –2
Загруженные железнодорожные контейнеры 473 866 370 734 –22
Пассажиры поездов 10 578 26 445 150
Поезда 9857 7662 –22
Грузовые контейнеры 1 534 439 1 712 617 12
Грузовые контейнеры с погрузкой 3 779 344 7 233 295 91
Грузовики 5 414 568 5 138 770 –5
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Мехико [3]. Кроме того, высокие цены на меди-
цинское обслуживание в США вынудили аме-
риканцев выезжать на лечение в Мексику, где 
в приграничных городах среди коммерческих 
заведений стали преобладать аптеки, стоматоло-
гические клиники и другие медицинские учреж-
дения [1].

Увеличение количества перевозок грузо-
вых контейнеров с погрузкой (+91 %) за пери-
од с 2014 по 2024 г. связано со следующими 
причинами: усиление торговых связей между 
Мексикой и США, особенно в рамках НАФТА 
(USMCA), привело к значительному увеличе-
нию объемов грузовых перевозок; улучшение 
логистической инфраструктуры, включая тер-
миналы для перевалки угля, упростило процесс 
транспортировки контейнеров. Для Мексики 
членство в НАФТА дает гарантированный до-
ступ на североамериканский рынок, который 
поглощает почти 80 % мексиканского экспорта. 

Структурная перестройка экономики Мексики 
способствовала росту производственных мощ-
ностей и увеличению внешнеторговых связей с 
северным соседом. 

Всего на границе Мексики и США 50 су-
хопутных пограничных переходов, некоторые 
крупные приграничные города имеют несколь-
ко точек, часто включающих один или несколь-
ко переходов, которые обходят центр города и 
предназначены для движения грузовиков. На 
рис. 1 представлен рейтинг КПП по количе-
ству пересечений, исходя из которого можно 
заметить, что самыми популярными КПП яв-
ляются Сан-Исидро, Ларедо, Эль-Пасо, Отай 
Меса и Идальго. Исследование показало, что 
пятерка самых загруженных КПП находится в 
таких штатах Мексики, как Нижняя Калифор-
ния (Сан-Исидро), Тамаулипас (Ларедо), Чиуауа 
(Эль-Пасо), Нижняя Калифорния (Отай Меса) 
и Коауила (Идальго). Анализ динамики пересе-

Рис. 1. Рейтинг контрольно-пропускных пунктов (КПП) по количеству  
пересечений (млн) в 2024 г. (составлено на основе данных [6]) 

-

-

-

- -

-
-
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чений этих наземных КПП за 2014–2024 гг. по-
казал снижение пересечений границы для пеше-
ходов (–37 %), личных автомобилей (–27 %) и 
грузовиков (–5 %). Такое сильное падение, как 
было указано ранее, обуславливается усилением 
пограничного контроля со стороны США, изме-
нением в миграционной политике, ухудшением 
экономической ситуации в некоторых регио-
нах Мексики и США под влиянием пандемии 
COVID-19.

Все эти пункты пропуска находятся в непо-
средственной близости от крупных мегаполисов 
с обеих сторон границы. Вдоль мексикано-аме-
риканской границы за последние три-четыре де-
сятилетия сложилась система парных городов. 
Например, КПП Сан-Исидро расположен между 
парными городами Тихуаной (Мексика) и Сан-
Диего (США), КПП Ларедо – между одноимен-
ными городами двух стран, КПП Эль-Пасо –  
между Эль-Пасо (США) и Сьюдад-Хуарес (Мек-
сика). Всего таких парных городов насчитыва-
ется более десяти. Приграничная близость этих 
крупных городов и активная экономическая 
деятельность в данных штатах обеспечивают 
высокий транспортный поток. Многие мекси-
канские и американские компании имеют свои 
представительства и производственные пло-
щадки в этих регионах. В частности, макиладо-
рес (заводы с льготными условиями, созданные 
для производства товаров для экспорта в США) 
сосредоточены в этих приграничных штатах. 
Что касается штатов США, то это Калифорния и 
Техас, которые имеют самую длинную границу 
с Мексикой, что обуславливает необходимость 
в КПП для урегулирования миграционных по-
токов, а также они имеют высокую численность 
населения, что приводит к большому объему 
пассажирских перевозок через границу. Очень 
важно отметить, что Техас и Калифорния явля-
ются крупнейшими экономиками США, их тер-
риториальная близость к Мексике способствует 
активной торговле, что приводит к большому 
объему перевозок через границу. По оценкам 
Ассоциации американских граждан за рубежом, 
в Мексике проживает чуть менее одного милли-
она граждан США, т.е. почти 2 % от общей чис-
ленности населения и 25 % всех граждан США, 
проживающих за границей [2].

Согласно рис. 1, самыми непопулярными 
КПП, являются: Бокильяс, Сасабе, Нако, Люк-
вилл и Колумбус. Все эти пункты находятся в 
штате Сонора (Мексика), что касается США, то 

большинство из этих пунктов находятся в шта-
те Аризона. Непопулярность данных КПП об-
уславливается тем, что значительная часть гра-
ницы между штатами Аризона (США) и Сонора 
(Мексика) проходит через пустынную местность 
с труднопроходимым рельефом (горные хребты, 
каньоны). Это делает строительство и содер-
жание инфраструктуры для крупных пунктов 
пропуска дорогостоящим и сложным. Из гео-
графических особенностей Аризоны и Соноры 
вытекает следующая причина – низкая плот-
ность населения в приграничных районах и, 
следовательно, пониженная экономическая ак-
тивность. Также данные КПП удалены от круп-
ных мексиканских и американских городов, что 
делает их менее удобными для путешественни-
ков и грузоперевозчиков. В итоге сочетание гео-
графических особенностей, низкой плотности 
населения, слабой экономической активности 
объясняет наименьшую популярность КПП, на-
ходящихся в штатах Сонора и Аризона.

В последние десятилетия ХХ в. и в нача-
ле XXI в. проницаемость границ стала одним 
из основных политических вопросов. Усиле-
ние нелегальной иммиграции, наркотрафика 
и транснациональной преступности привело 
к значительному усилению пограничных мер: 
строительству заборов, увеличению числа па-
трулей и внедрению новых технологий. Про-
ницаемость снизилась, но не прекратилась 
полностью. В настоящее время она остается 
предметом острого политического спора, где 
баланс между безопасностью и экономиче-
скими интересами остается центральной про-
блемой. США стремится к более строгому 
контролю для сдерживания нелегальной имми-
грации, но жесткий контроль может негативно 
повлиять на торговлю и экономическое сотруд- 
ничество. 

Таким образом, динамика транспортной 
проницаемости государственной границы меж-
ду Мексикой и США будет и впредь зависеть 
от политических решений и изменений в эко-
номической ситуации. Транспортная проницае-
мость характеризует транспортную связанность 
стран через границы, степень внешней откры-
тости или закрытости, возможности для раз-
вития внешних связей. В целом эта динамика 
отражает сложное взаимодействие множества 
факторов, где баланс между безопасностью и 
свободой перемещения остается центральной 
проблемой. 
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РоЛЬ искуссТВенного инТеЛЛекТа  
В БиЗнесе: соЦиаЛЬнЫе, ЭкоЛогические  

и Экономические асПекТЫ

Ключевые слова: искусственный интеллект; 
бизнес; устойчивое развитие; зеленый марке-
тинг; зеленый искусственный интеллект; циф-
ровая зеленая трансформация; цифровое береж-
ливое производство.

аннотация: Вопрос наличия искусствен-
ного интеллекта в бизнесе уже не вызывает со-
мнений. В настоящее время более актуальным 
является вопрос устойчивого развития. На всех 
уровнях устойчивое развитие подразумевает 
гармоничное сочетание экологических, соци-
альных и экономических параметров. Целью 
данной работы является раскрытие и система-
тизация основ устойчивого развития бизнеса 
одновременно и с точки зрения бизнес-про-
цессов, и с точки зрения выбора потребителей. 
В связи с этим в работе раскрывается понятие 
зеленого искусственного интеллекта как клю-
чевого инструмента устойчивого развития. Рас-
сматривается ряд производных от зеленого ис-
кусственного интеллекта концепций: цифровое 
бережливое производство; зеленый маркетинг. 
Описываются бизнес-процессы, где интегра-
ция основ зеленого искусственного интеллекта 
дает максимальные результаты. Таким образом, 
данная работа дает представление бизнесу о 
том, каким образом, интегрируя инструменты 
зеленого искусственного интеллекта, системно 
поддерживать основы и принципы устойчивого 
развития.

Широта вариаций использования искус-
ственного интеллекта неуклонно растет, а ре-
шаемые с его помощью проблемы становятся 
еще сложнее. И в настоящее время уже не сто-
ит вопрос о том, интегрировать или не внедрять 

искусственный интеллект в бизнес-процессы. 
Задача относительно искусственного интеллек-
та скорее сводится к тому, как сделать так, что-
бы искусственный интеллект стал рутиной в  
компании.

Устойчивое развитие – это то, к чему стре-
мится каждая экономическая единица. В связи с 
этим сквозь призму концепции устойчивого раз-
вития рассмотрим два аспекта использования 
искусственного интеллекта в бизнесе: с точки 
зрения бизнес-процессов (производственных, 
маркетинговых и управленческих) и с точки 
зрения потребителя. 

В первую очередь следует уточнить тер-
минологический аппарат, а именно, что под-
разумевается под «устойчивым развитием». В 
контексте современных исследований, практик 
и тенденций понятие «устойчивое» означает 
такую модель развития, которая гармонично 
в себе совмещает экономическую эффектив-
ность, социальную справедливость и экологиче-
скую безопасность. И таким образом термины 
«устойчивый», «экологически чистый» и «зе-
леный» часто используются взаимозаменяемо 
для описания компаний, продуктов и производ-
ственных процессов, которые потребляют мень-
ше энергии.

При этом «зеленая» и цифровая трансфор-
мация представляют собой две концепции, ко-
торые не просто поддерживают друг друга, но 
и в современных условиях уже не рассматри-
ваются отдельно. Происходит так называемая 
близнецовая трансформация. А пересечение ис-
кусственного интеллекта и устойчивого разви-
тия стало важным направлением исследований 
в различных сферах, отражая растущее призна-
ние устойчивых практик и инициатив.

Повышение экологичности с помощью ис-
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кусственного интеллекта – не всегда повышение 
производительности или большие инвестиции. 
Это может быть сокращение времени, снижение 
температуры, уменьшение затрачиваемой энер-
гии, сокращение отходов и т.д. [6].

Относительно недавно появился термин 
«зеленый искусственный интеллект». В его ос-
нове лежат зеленые информационные техноло-
гии, целями которых являются экологическая 
чистота и ресурсосбережение как самих инфор-
мационных технологий, так и процессов, на ко-
торые они направлены, и результатов, которые с 
их помощью достигаются. Зеленый искусствен-
ный интеллект – это быстроразвивающаяся об-
ласть, способная изменить общие представле-
ния об искусственном интеллекте, сведя его 
основную задачу к человеческим ценностям и 
формируя более устойчивое будущее для всех.

Далее рассмотрим области, сферы и  
бизнес-процессы, где искусственный интеллект 
максимально приближает к целям устойчивого 
развития. 

Искусственный интеллект можно исполь-
зовать в логистических процессах для опти-
мизации движения транспорта, в зданиях и по-
мещениях для снижения потребления энергии. 
Большой потенциал искусственный интеллект 
имеет в сельском хозяйстве: посредством ис-
кусственного интеллекта можно снизить зави-
симость от пестицидов и удобрений, повысив 
урожайность при сокращении ресурсов. Кроме 
того, данные технологии могут быть использо-
ваны для создания более эффективных и произ-
водительных систем сортировки и утилизации 
отходов, обнаружения вырубки лесов, отслежи-
вания незаконной рыболовной деятельности, а 
также мониторинга уровней загрязнения возду-
ха в зонах обращения с отходами и мониторинга 
природных ресурсов [7].

Говоря о более конкретных инструментах и 
технологиях, приведем ряд примеров. Британ-
ской компанией DeepMind (входит в структуру 
Google) разработана система искусственно-
го интеллекта, которая может оптимизировать 
охлаждение центров обработки данных. Это 
значительно сокращает потребление энергии 
и выбросы углерода. Система искусственного 
интеллекта работает, прогнозируя температуру 
серверов центров обработки данных на основе 
данных в реальном времени от датчиков. За-
тем она интеллектуально регулирует систему 
охлаждения, чтобы гарантировать, что серверы 

остаются в оптимальном диапазоне температур, 
при этом минимизируя потребление энергии. В 
результате центр обработки сокращает потре-
бление энергии на треть.

Еще одна мировая компания разработала 
когнитивную вычислительную платформу IBM 
Watson AI. Глобальной целью данной платфор-
мы также является устойчивое развитие. В дан-
ном случае это достигается через оптимизацию 
работы электросетей, делая их интеллектуаль-
ными. А службы коммунального хозяйства в ре-
зультате сокращают издержки, повышая эффек-
тивность своей работы [10].

У данной платформы широкий спектр при-
менения в сельском хозяйстве. С ее помощью 
определяются все циклы растениеводства: по-
садка, орошение, сбор урожая и т.д.; оптими-
зируется среда для выращивания культур; ре-
гулируется влажность и потребление воды. В 
результате можно добиться экономии воды до 
95 %. В итоге сельское хозяйство существенно 
снижает нагрузку на экологию [1; 8].

Вышеназванные примеры свидетельствуют 
о том, что зеленый искусственный интеллект 
имеет огромный потенциал и широчайшие воз-
можности в оптимизации широкого спектра 
ресурсов, используется для оптимизации рабо-
ты транспорта, декарбонизации и т.д. А любой 
производственный процесс с помощью зеленого 
искусственного интеллекта можно замкнуть в 
цикл, создав тем самым предпосылки для кру-
говой экономики. Это также представляет собой 
инновационный подход к бизнесу – регенера-
тивный подход [13].

Зеленый искусственный интеллект спосо-
бен поменять буквально все процессы. Появ-
ляются новые концепции процессов. Яркими 
примерами являются «зеленый маркетинг» и 
«цифровое бережливое производство». 

Цифровое бережливое производство Digital 
Lean – это синтез цифровых трансформаций и 
японской концепции непрерывных улучшений, 
что дает предприятиям многочисленные пре-
имущества. 

Способность Digital Lean аккумулировать 
и анализировать огромные объемы данных в 
режиме реального времени является одним из 
ключевых преимуществ, позволяющих ком-
паниям получать жизненно важную информа-
цию о своих производственных процессах и 
операциях. Полученные данные помогают об-
наружить тенденции, закономерности и зоны, 
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требующие улучшений, становясь основой для 
принятия решений. Более того, с помощью циф-
ровых технологий можно работать на рассто-
янии, улучшая управление распределенными 
командами. Мониторинг и анализ производ-
ственных процессов в режиме реального време-
ни позволяют быстро диагностировать и решать 
проблемы любого уровня сложности. Неоспо-
римым преимуществом при этом является то, 
что они значительно упрощают сотрудничество 
и коммуникацию между отделами и командами, 
повышая эффективность в решениях поставлен-
ных задач [9].

Digital Lean набирает обороты и однознач-
но претерпит разного рода трансформации, так 
как регулярно разрабатываются и внедряются 
новые приложения для существующих техноло-
гий и методологий. Цифровые бережливые про-
екты могут быть совершенно разнообразными, 
оставляя неизменной суть концепции, создан-
ной Toyota: устранение потерь (там, где не соз-
дается ценность) и непрерывные улучшения. 

Посредством концепции бережливого 
цифрового производства может быть транс-
формирована система планирования ресурсов 
предприятия (ERP), система по управлению це-
почками поставок (SCM), система управления 
качеством (QMS) и др.

Под зеленым маркетингом следует пони-
мать определенную стратегию, в рамках кото-
рой осуществляется не просто достижение стра-
тегических финансовых целей, а достижение 
целей без ущерба для экологии [2]. При этом 
маркетинг – это не только про производителя. 
Поэтому далее логично рассмотреть взаимо- 
влияние искусственного зеленого интеллекта 
и устойчивого развития с точки зрения потре- 
бителей. 

Устойчивость становится одним из клю-
чевых критериев в принятии решения для 
клиентов и на рынке конечного потребителя. 
Клиенты и потребители все больше и больше 
интересуются производителем продукции и 
тем, на каких принципах устойчивости основа-
но производство. И для того чтобы оставаться 
конкурентоспособным на рынке, следуя за его 
тенденциями, необходимы разработка и реали-
зация стратегии устойчивости.

Вопросы устойчивости актуальны на раз-
ных рынках, в том числе на финансовом. Ин-
дексы устойчивости будут играть все большую 
роль в решениях о предоставлении кредитов. 

Следовательно, наиболее благоприятные усло-
вия будут для тех, кто смог представить план и 
принять успешные меры для большей устойчи-
вости [4].

Программные продукты, созданные на ос-
нове концепции и принципов устойчивости, по-
могают потребителям сокращать потребление 
энергии, предоставляя им персонализирован-
ные рекомендации и идеи.

И учитывая то, что поведение потребителей 
в рамках концепции устойчивости является бо-
лее эффективным, это требует изменения мар-
кетинговых практик, где потребление продуктов 
строится на основе экономических, социальных 
и экологических факторов.

С. Холленсон предлагает подход к выбору 
стратегии экологизации бизнеса на основе соз-
даваемой ценности для своих «зеленых» клиен-
тов и степени их активности в экологизации [5]. 
При этом стратегия предполагает высокую сте-
пень осознанности в вопросах ответственности 
за окружающую среду и готовность выбирать 
продукты, не наносящие вреда. 

Направления и цели зеленого маркетинга 
могут включать в себя:

– продвижение и использование экологи-
чески чистых продуктов и повышение созна-
тельности в отношении переработки отходов;

– сосредоточение на сокращении потреб- 
ления в целом, потребления ресурсов и готовой 
продукции, многоразовом использовании; 

– объединение и мобилизацию потребите-
лей [3].

Первыми, кто начал внедрять экологиче-
ские решения в маркетинг, были бренды одежды 
и косметики еще в 1970-гг. В России наиболее 
популярными экомаркетинговыми решения-
ми являются отказ от пластика или заявление о 
том, что компания его перерабатывает. Добавле-
ние приставки «эко» для товаров и продуктов, в 
маркетинге которых есть «зеленые» элементы, 
также является достаточно распространенным 
ходом. Несмотря на то, что изменение упаковки 
с пластиковой на бумажную является наиболее 
понятным для потребителя решением, в плане 
экологии добыча и переработка сырья для бу-
мажных пакетов и упаковок оставляет больший 
экологический след, нежели пластик [2].

Устойчивое развитие – это всегда баланс 
между социальными, экологическими и эконо-
мическими аспектами. И как раз возможность 
переработки или иных экологических инициа-



332

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(166) 2025
WOrLd ECONOmICS

тив и практик должна сокращать издержки, по-
вышать обороты, увеличивать конверсию и т.д. 
При помощи экобрендов компании могут выде-
литься на фоне конкурентов и других брендов. 

Чтобы донести до клиентов свои идеи более 
понятно и убедительно, брендам в коммуника-
циях целесообразно транслировать сравнитель-
ные характеристики жизненного цикла товаров 
с экоинициативами и без них. Таким образом, 
экологизация бизнеса – это всегда инвестиции 
в имидж, направленный на потребителей, ин-
весторов и акционеров, помимо экономии ма-
териальных и энергетических ресурсов. С этой 
точки зрения многие производители в Европе и 
США находят правильные маркетинговые ре-
шения, направленные на достижение углерод-
ной нейтральности (carbon neutrality), которую 
компании достигают посредством расчета с по-
следующим снижением или компенсацией эко-
логического следа.

Не исключена на рынке и нечестная прак-
тика. Примерами тому служат так называемый 
гринвошинг (нечестный зеленый маркетинг) и 
другие уловки, такие как несуществующие эко-
маркировки, пустые заявления или необдуман-
ные решения. Так, например, одна из известных 
компаний выпустила для упаковки бутылки с 
меньшим содержанием пластика, но в России 
нет предприятий, перерабатывающих такой ма-
териал. 

Таким образом, проведенный обзор прак-
тик использования искусственного интеллекта 
свидетельствует о том, что в настоящее время 
ключевая тенденция в использовании искус-
ственного интеллекта сводится не столько к 
техническим параметрам, сколько к общече-
ловеческим ценностям. Экологичность во всех 
смыслах становится ключевым критерием в 
принятии решений потребителями и фактором 
эффективности со стороны производителей.  
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of patriotic education of practitioners of various services and departments, cadets and students of educational 
organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia are analyzed.

O.G. Kovalev
The Influence of Volunteer Formations of the Penal Enforcement System and Volunteer  

Activities on the Patriotic Education of Penitentiary System Employees 
Key words and phrases: volunteer formations; volunteer activity; educational work; patriotic education; penal 

enforcement system; employees; volunteer activities.
Abstract: The purpose of the article was to determine the influence of volunteer formations of the penal 

enforcement system and volunteer activities on the patriotic education of employees of the penitentiary system. It 
was implemented using the dialectical principle of cognition, statistical and analytical methods, theoretical analysis 
of legislative and departmental legal acts, published scientific works in the field of pedagogy, legal psychology and 
jurisprudence on the problems of patriotic education of employees of the criminal justice system. The pedagogical 
and organizational and legal mechanisms of patriotic education in the process of implementing volunteer activities, 
with the participation of employees of the Federal Penitentiary Service of the Federal Penitentiary Service of the 
subjects of the Federation, educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia in volunteer 
activities, are considered. 

A.V. Kyuregina
Issues of Enlightenment Work Aimed at Fostering Humane Treatment of Nature  

in the Second Half of the 19th – Early 20th centuries
Key words and phrases: formation of a humane personality; humanistic values; degradation of personality; 

enlightenment work; minimization of cruelty; anthropocentric worldview paradigm; suppression of empathy; 
biocentric approach to education; children’s nature protective organizations. 

Abstract: The relevance of the research is connected with the fact that modern educators understand the 
importance of moral treatment towards living nature for character formation among children and youth, but these 
problems are represented in educational standards to a limited extent; because of the above-mentioned contradiction 
historic experience of using these themes in Russian enlightenment and education, particularly in the second half 
of the 19th – early 20th centuries, when these issues were getting appreciable development, presents interest. The 
objective of the work is researching enlightenment activities of Russian society for protection of animals during the 
given period. Its tasks are to reveal the potential of enlightenment and educational campaigns of that organization, 
their results connected with the development of humanistic values in society, to build connections between 
experience accumulated in the second half of the 19th – early 20th centuries and modern pedagogical work aimed 
at fostering bioethical values in society. Such methods as actualization, comparison, induction, deduction are used 
for solving the tasks set. It is revealed that multi-aspect work of the Russian society for protection of animals was 
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connected with informing citizens about issues of humanism and cruelty, with drafting humane legislation and 
control over following it, with raising the prestige of humane actions in society, with developing infrastructure that 
facilitates ethical treatment of animals, with preventing cruel entertainments dehumanizing personality, with forming 
youth unions for nature protection. However, practically no efforts were made for the consolidation of professionals 
who understood the ambiguity of traditional use of animals in different spheres from the position of science. To 
some extent due to this fact there were not enough specialists with biocentric worldview in Russia in subsequent 
years. This circumstance together with political imperatives and reality of scientific and technical revolution 
contributed to the formation of anthropocentric paradigm. 

A.P. Lukshin, V.N. Ivanov
Mentoring at School as a Factor in Overcoming Professional Difficulties of Young Teachers

Key words and phrases: pedagogical activity; young teachers; professional difficulties; program to overcome 
professional difficulties; diagnostics of professional difficulties; mentoring.

Abstract: The quality of education in the educational system largely depends on the effectiveness of the 
professional development of a young teacher. In the context of dynamic renewal of school infrastructure, this 
problem becomes especially relevant not only for young specialists, but also for teachers with great experience. 
In this regard, the mentoring system, on the one hand, can solve the problem of professional adaptation of a young 
teacher, and on the other hand, help an older teacher master innovative educational technologies in the process of 
implementing the functions of a mentor. The study is aimed at improving the quality of the mentoring system from 
the standpoint of providing targeted support to a young teacher from an experienced teacher based on identifying 
key problems that arise in the process of entering the profession. The theoretical and practical methods of the 
research are based on questionnaires and interviews with young teachers by which the main professional difficulties 
were identified and promising forms of support from the mentor were determined. The article proposes a systematic 
understanding and approach to solving the problem of professional development of young teachers and emphasizes 
the importance of comprehensive support at all stages of the formation of their professional competencies. The 
article presents the analysis of mentoring support methods, enabling to solve professional development problems. 
An important element in the development of professional competence of young teachers is the opportunity to 
communicate freely with colleagues where they receive constructive feedback and also have access to professional 
development resources. 

The conclusions highlight a mentor’s role in the adaptation of young specialists to the modern conditions of the 
educational system. An educational organization becomes not just a place of work for a young teacher, but also an 
educational environment that promotes professional development. 

Prospects for further research are related to a detailed analysis of the problems of relationships between 
experienced teachers and young specialists and the study of the influence of young teachers on the professional 
development of accomplished professionals. It is also necessary to study the specifics of young teachers’ mastery of 
digital educational technologies in combination with traditional pedagogical technologies. 

D.A. Lyutts, L.G. Loginova
Leading Principles for Implementing the Development Potential  

of Additional Education in the Formation of Students’ Mathematical Literacy 
Key words and phrases: additional education; mathematical literacy; cognitive activity; principle of 

individualization; principle of differentiation.
Abstract: One of the tasks of improving students' academic performance is the development of their sustained 

interest in learning, especially with regard to such an academic discipline as mathematics. In this regard, the 
possibilities of developing the potential of additional education, in which the principles of individualization and 
differentiation are successfully used today, can be considered a great help in the formation of educational motivation 
among schoolchildren to study mathematics. 

The purpose of the study is to identify the role of the principles of individualization and differentiation in the 
implementation of the developmental potential of additional education in the formation of students' mathematical 
literacy.
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The objectives are to reveal the essence and methodological aspects of using the principle of individualization 
in the formation of students' mathematical literacy; to reveal the essence and methodological aspects of using the 
principle of differentiation in the formation of students' mathematical literacy.

Research methods were analysis of psychological, pedagogical and methodological literature on the topic of the 
study; comparison and generalization of pedagogical experience.

Results: These principles were considered in the article in the context of the formation of students' 
mathematical literacy, taking into account the necessary methodological provisions that teachers of additional 
education must adhere to. The principles of individualization and differentiation used in the context of additional 
education in mathematics contribute not only to the development of mathematical literacy, but also contribute to 
raising the general cultural level of the younger generation.

E.A. Moskovtseva
Digital Educational Environment in Russia

Key words and phrases: education; digital educational environment; digital transformation; digital competence; 
information infrastructure.

Abstract: The article is devoted to the formation of digital educational environment in Russia. The article 
emphasizes that digital pedagogical competencies of teaching staff and digital competencies of subjects of education 
play a significant role in the process of formation of digital educational environment. The author of the article 
notes that today in domestic education the task of formation of information and telecommunications infrastructure 
of educational organizations as one of the stages of formation of digital educational environment is practically 
solved. The author of the article also points out the problematic aspects of the formation of a digital educational 
environment in educational institutions, such as the lack of basic infrastructure in the field of digital technologies, 
the shortage of teaching staff proficient in digital technologies, and insufficient scientific and methodological support 
of the educational process. The article concludes that in order to solve modern problems of digital transformation 
of society and to ensure the quality and accessibility of education, it is necessary to create all conditions for the 
formation of a digital educational environment.

M.A. Pirozhkova, O.G. Usanova
Cognitive-Communication Competence as the Basis of Speech  

Professional Improvement of Cultural University Students 
Key words and phrases: competence; communicative; cognitive; cognitive-communicative; components; 

activity; speech professional improvement.
Abstract: The purpose of the study is to discover the essence and peculiarity of the formulated definition of 

“cognitive-communicative competence”. The research tasks are to determine the degree of development of the 
problem in pedagogical theory and practice, patterns of formation of communicative competence and components 
of communication technology; to identify and justify pedagogical conditions that contribute to the development 
of communicative and speech culture; develop an original program and conduct experimental work aimed 
at developing the speech professional improvement of students at a cultural university; to analyze the results of 
experimental work. The hypothesis was formulated based on the identified tasks. In the process of studying 
the problem of speech professional improvement of students of a cultural university, theoretical (conceptual 
and terminological analysis, synthesis, comparison, generalization, modeling) and empirical (ascertaining and 
formative experiments, self-assessment, generalization of independent characteristics, observation, questionnaires, 
conversation, testing, data processing methods and testing the hypothesis) methods were used. The result of the 
study is the formed cognitive-communicative competence as the basis for the speech professional improvement of 
students at a cultural university.

V.O. Stepchuk, S. Lu, G.V. Marchenko
Environmental Education in Northwestern Europe and Southeastern Asia: a Comparative Analysis 

Key words and phrases: worldview; nature; environmental education; China; Great Britain; Scandinavia.
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Abstract: The article is devoted to a comparative analysis of the influence of national characteristics of 
worldview and interaction with nature on the development of environmental education in Europe and Asia. 
The purpose of the study is to identify the characteristic features of the perception of nature by the peoples of 
northeastern Europe and southeastern Asia, which influence the solution of environmental education problems in 
modern educational systems. The hypothesis of the study is based on the assumption that with the help of theoretical 
methods of searching, recording and analyzing data related to the stages of the evolution of the perception of 
nature by the peoples of the world, it is possible to identify common and specific factors that determine the 
directions of joint activities to solve environmental education problems and cultural interaction. Research methods 
included general logical methods – analysis, synthesis, interpretation, etc. and special methods – comparative and 
retrospective analysis. The empirical array consists of authentic materials, research monographs and scientific 
articles by domestic and foreign authors published in Russian, English and Chinese. The results of the study showed 
that the systems of environmental education in the countries of the East and West have much in common in terms of 
content, but the difference in strategic target settings, due to national traditions, dictates tactical goals and objectives 
and determines the choice of technologies for their implementation.

I.V. Tekucheva, L.Yu. Gromova
The Model of Methodological Training of Teachers of Literature in  
Higher Educational Institutions of Russia in the Early 20th Century

Key words and phrases: methods of teaching the Russian language; higher pedagogical education; model of 
methodological training.

Abstract: The innovative processes taking place in the domestic school put forward new requirements for the 
professional training of teachers. In this regard, pedagogical education is being improved, the main task of which 
is to form the necessary professional competencies of the future teacher. Methodological training is an essential 
part of the modern system of teacher-wordsmith training, therefore, the analysis of trends in its development is an 
urgent scientific and practical problem. In our opinion, the reconstruction of models of methodological training of 
secondary school teachers in higher educational institutions of Russia in previous historical periods, the definition of 
the content of their components, which eventually became either traditional or did not stand the test of time, allows 
us to build a modern innovative model taking into account the achievements of predecessors.

The purpose of the research is to reconstruct the model of methodological training of a teacher of literature in 
higher educational institutions of Russia in the early twentieth century. During the research, methods of theoretical 
analysis, generalization and interpretation of normative, scientific, educational and methodological literature were 
used.

The research resulted in reconstruction of the model of methodological training of a verbal teacher in several 
versions implemented at the Pedagogical Academy (St. Petersburg), the P.G. Shelaputin Pedagogical Institute 
(Moscow), the Imperial Women's Pedagogical Institute (St. Petersburg), and Moscow Higher Women's Courses. 
The general features of this model were the inclusion in the curriculum of a theoretical course of methodology in 
combination with subject and psychological and pedagogical training. 

E.V. Shalomova, E.S. Shmeleva
Nature of Addictive Behavior of Minors in a Digital Society 

Key words and phrases: addictive behavior; minors; addiction; digital society; information and communication 
technologies; the Internet.

Abstract: In the article, the authors consider the nature of addictive behavior of minors in a digital society, 
the factors contributing to the development of dependence on information and communication technologies, 
its causes and consequences, as well as possible ways to prevent this phenomenon. The objectives of the study 
are to study the nature of addictive behavior of minors in a digital society. Research hypothesis is based on the 
assumption that in the era of the development of information and communication technologies and the accessibility 
of their use, children and adolescents spend more and more time in the virtual world, this situation requires the 
active participation of all educational institutions to form a constructive life strategy and social immunity in minors. 
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Research methods included analysis, synthesis, generalization and observation. As a result of the study, the problem 
of the emergence of addictive behavior of minors in a digital society is analyzed, the severity of its negative 
consequences for minors is shown and a way to solve it is proposed.

E.V. Shalomova, M.P. Korovaitseva
Harmful Effects of Vapes on the Body of Minors

Key words and phrases: vaping; negative effects; a mixture of nicotine and propylene glycol; the fight against 
addiction.

Abstract: The purpose of the article is to consider the features of the harmful effects of vaping on the body of 
minors, the causes of dependence on vaping, as well as the consequences for their physical and mental health. The 
objectives of the study are to study the harmful effects of vaping on the body of a minor. Research hypothesis is 
based on the assumption that the success of preventive work with adolescents who are at a difficult age and trying 
to prove their adulthood and importance by starting to use vape, and without thinking about the harm to health, is 
based on the active collaboration of the family, the state and society. Research methods were analysis, synthesis, 
systematization, generalization and observation. As a result of the study, the problem of introducing adolescents to 
vaping was generalized; the severity of its impact on the body of a minor and the importance of solving it through 
the joint efforts of parents, teachers and government agencies were revealed.

D.V. Shevchenko, O.D. Fedotova, L.Z. Tarkhan
Age-Based Periodization of Childhood in the Context of Responsibility of Minors for Offenses in  

Legal Documents of Medieval Rus' as a Source of Terminological Apparatus of Modern Pedagogy 
Key words and phrases: childhood; responsibility; pedagogical terminology; legal monuments; Ancient Rus'; 

charter; youth; child; punishment.
Abstract: The relevance of the article lies in establishing the value-semantic foundations of the terminological 

apparatus of modern pedagogy based on the results of the analysis of regulatory and legal documents. The research 
hypothesis is as follows: the modern understanding of the problems of age periodization is rooted in the topic 
associated with the genesis and evolution of specific terminology that records the anthropological features of the 
formation and development of a person in childhood. The purpose of the article is to clarify the age of persons 
who, according to legal monuments of the 10th – 16th centuries, could be subject to punishment for the committed 
illegal actions, crimes and offenses; to establish the genesis and evolution of a number of terminology that record 
the possibility of punishing minors for the committed offenses. Research sources were texts of normative legal 
acts issued in medieval Rus'; scientific articles reflecting the positions of researchers on the problems of age 
periodization. Research methods included general logical methods. As a result of the study it has been found that the 
terminological series recording the age boundaries of life of persons subject to liability in minor age has undergone 
significant changes in terms of content and value-semantic meaning.

Wang Yuexin, A.P. Mansurova 
Methodological Approaches to Teaching Chinese Students to Perform European Choral Works

Key words and phrases: Chinese students; European choral works; intercultural music education; methodology; 
musical literacy.

Abstract: Considering the many challenges Chinese students face in performing European choral works, 
such as language barriers, cultural differences, and technical requirements, this paper details effective methods for 
teaching Chinese students to perform European choral works. The study aims to provide useful recommendations 
and lessons for the field of music education in China, to help Chinese students better understand and interpret 
European choral works, and to enhance their musical literacy and intercultural communication skills. The article 
suggests key strategies in several areas such as teaching language and texts, teaching musical style and cultural 
background, technical training and improvement, and emphasizes the importance of intercultural music education. 
In terms of scientific novelty, this study offers new perspectives and ideas for teaching Chinese students to perform 
European choral works by systematically integrating several teaching methods.
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G.Kh. Gumerova, M.A. Prets, A.R. Shaimardanov
Popularizing Engineering Education through the Development of Robotics Courses for Schoolchildren 
Key words and phrases: robotics; engineering education; popularization; school courses; digital technologies; 

STEM; career guidance; soft skills.
Abstract: The article examines the necessity of developing robotics courses for schoolchildren to popularize 

engineering education. The relevance of such courses is substantiated in the context of digitalization and the 
growing demand for technical professions. An analysis of international practices integrating robotics into 
educational programs is provided, along with identifying key barriers to implementation in Russia, such as a 
shortage of qualified teachers and technical resources. Approaches to course development are proposed, considering 
regional specifics, the use of digital technologies, and project-based learning. The advantages of robotics in 
fostering engineering thinking, developing soft skills, and increasing interest in technical professions are discussed. 
The conclusions highlight the importance of systematically popularizing robotics to prepare a new generation of 
engineers.

P.N. Kazberov 
The Relevance of the Psychocorrectional Work with Convicts to  

Characterize their Behavior in the Post-Penitentiary Period 
Key words and phrases: convicts; psychocorrectional work; post-penitentiary period; behavior characteristics; 

recidivism.
Abstract: The current stage of development and functioning of the domestic penal system determines the 

extremely urgent issue of qualitative characteristics of behavior of persons released from correctional institutions 
within the post-penitentiary period. The significance of the problematic issue under consideration is determined, first 
of all, by the fact that within the post-penitentiary period, the effect of correction of yesterday's convicted person 
to imprisonment is manifested, or, conversely, the absence of this effect is recorded and a person with significant 
criminal baggage (knowledge, skills, experience), using it, commits more and more new crimes.

The hypothesis of our study is that there is a relationship between the qualitative characteristics of 
the psychocorrectional work carried out with convicts during their serving a criminal sentence in places of 
imprisonment with the characteristics of their behavior after release, that is, in the post-penitentiary period. For 
our publication, it is important to emphasize the relevance of the psychocorrectional work under consideration 
with convicts for the post-penitentiary period of their life. The purpose of the conducted research is to justify 
the considered relevance of the work of penitentiary psychologists with convicts in accordance with the results 
manifested within the post-penitentiary period. The achievement of the goals was facilitated by the resolution of a 
number of relevant tasks: firstly, to study the characteristics of the psychocorrectional work carried out with convicts 
during their serving a criminal sentence in places of deprivation of liberty; secondly, to determine the relationship 
between the characteristics of the work of penitentiary psychologists specified in the first task and the characteristics 
of the behavior of convicts after their release, that is, in the post-penitentiary period. The methods and techniques 
used in the research are general scientific and specific scientific: study and analysis of scientific sources on the 
problem under study, analysis of the theory and practice of implementing psychocorrectional work with convicts, 
synthesis and modeling. 

P.N. Kazberov
Current Measures of Social and Psychological Minimization  

of Manifestation of Recidivism of Convicted People
Key words and phrases: recidivism; convicts; places of imprisonment; social and psychological measures.
Abstract: Recidivism of convicts remains a pressing issue in the modern penitentiary system. Despite 

the measures taken to prevent recidivism, penitentiary probation and the correctional system, after the end of 
their sentence, some of those released commit repeated crimes. The importance of the problematic issue under 
consideration is determined by the need of society and the state for law-abiding citizens who have been punished 
and repented of previously committed crimes, instead of persons with criminal experience who use it for new crimes 
and form a criminal career.



340

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(166) 2025

The hypothesis of our study is that there are socio-psychological measures, the use of which will help to 
minimize the manifestation of recidivism of convicts in places of deprivation of liberty and at the post-extreme stage 
of life of persons released from places of deprivation of liberty.

This study is aimed at identifying relevant and effective measures to prevent recidivism among convicts 
and persons released from places of deprivation of liberty. The achievement of the goal is facilitated by solving a 
number of problems, including the study of theoretical and methodological foundations and modern innovations 
in the field of criminology, penitentiary psychology and pedagogy, the definition and minimization of risk factors 
for the commission of repeated crimes, carried out by employees of the penitentiary services and the problems 
of practical activities in the area under consideration. The methods and techniques of research, respectively, are 
analysis, synthesis, modeling, archival method, research, observation, generalization of experience, monitoring,  
forecasting, etc.

T.V. Kirillova
Assessment of the Educational Outcomes of the Implementation of Government  
Policy Measures to Maintain and Strengthen Traditional Russian Cultural and  

Moral Values in Educational Institutions under the Federal Penal Service of Russia 
Key words and phrases: cadets; education; spiritual and moral values; educational organizations of the Federal 

Prison Service of Russia.
Abstract: The purpose of the article is to highlight the need for assessing the educational outcomes of state 

policy initiatives aimed at preserving and promoting traditional Russian spiritual and moral values in educational 
institutions under the Federal Penal Service. The article addresses the issue of determining the present state of 
educational organization, analyzing the efficacy of individual educational interventions as a means of examining the 
overall effectiveness of education, and a crucial aspect of planning and accounting for the outcomes of educational 
influence. Through the use of methods such as theoretical analysis, questionnaires, and interviews, the author 
substantiates the necessity of ascertaining the efficacy of educational initiatives that aim to shape and foster the 
development of cadet personalities. 

Yu.V. Ocheredko, E.A. Nasonova, L.D. Mikheeva
Criteria and Results of the Effectiveness of Using Mobile Technologies  

for Developing Grammatical Skills in English among Linguist Students 
Key words and phrases: mobile devices; mobile technologies; grammatical competence; English language; 

linguistics students.
Abstract: This article analyzes the possibilities of using mobile technologies in the process of learning English 

by students of linguistic specialties. The aim of the study is to prove the influence of mobile applications on the 
formation of grammatical competence of students studying in the specialty “Linguistics”. The following tasks 
were set: to analyze scientific works of domestic and foreign methodologists describing the possibilities of mobile 
learning in the process of learning a foreign language; on the basis of experimental research to prove the advantages 
of mobile learning in the framework of learning English. The hypothesis of the study suggests that grammatical 
skills of students will be formed much faster, if the teacher will refer to mobile technologies, the use of which will 
help students to achieve maximum results in mastering English grammar. The following methods were used in the 
research process: analytical method, comparative-contrastive method, statistical method, observation. The obtained 
results can be applied in educational institutions to improve the practice of teaching a foreign language, as well as 
the development of recommendations for the introduction of mobile technologies in the process of teaching English.

I.I. Salamatina
Perspective Upgrade of University Educational Policy: Technological Progress, Digitalization, Personality 

Key words and phrases: educational policy; factors for success; digital technologies; breakthrough techniques; 
mentoring; foreign language education.

Abstract: The modern society of the third millennium needs highly qualified teaching staff who are 
professional, enterprising, bold to innovate, ready to consciously and responsibly make decisions, able to timely 
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respond to the educational reforms carried out in the country and react to the challenges of the society now, in 
the era of advanced digital technologies and progressive techniques, virtualization and visualization, artificial 
intelligence and neural networks. The purpose of the paper is to examine the key factors that foster success of 
novice foreign language teachers who are to master FLT breakthrough technologies and techniques in the university 
digital educational space and be able to apply their experience to the target student audience. The author sets the 
following tasks: to examine the productive patterns of creating a conceptual model of the linguistic success of future 
specialists, and to highlight the strategic projects of the Foreign Languages Department of the State University 
of Humanities and Social Studies (Kolomna, RF), which is on the frontier of mentoring in science, educational 
environment and practice. The key concept is ‘a teacher is a mentor, a guide to the future and a navigator in a 
complex, changing world’. As research methods, the author refers to both theoretical methods (generalization 
and classification) and practical methods (observation, comparison and description). As a result of the research 
the author shows the probation and implementation of breakthrough projects and technologies in the educational 
university environment show the achievement of a high-level potential of future language professionals, which, in 
turn, allows them to survive in any competitive professional environment.

O.A. Tarasova, E.V. Koltygina, I.V. Lerman, I.S. Pakhomova 
Formation of Health-Saving Competencies of Preschool Children 

Key words and phrases: competence; health; persons with disabilities; healthy lifestyle; health care; preschool 
educational institution.

Abstract: The article considers the key aspects of the formation of health-saving competencies in preschool 
children. The purpose of the study was to develop a set of forms, tools and methods to increase the level of health-
saving competencies in preschoolers. The objectives of the study were to identify the pedagogical potential of a 
preschool educational institution according to the topic, to develop a system of educating children of a value attitude 
to their health in kindergarten conditions. The research hypothesis suggests that the process of forming health-saving 
competencies will be successful if it is based on an integrated, interdisciplinary and systematic approach. Research 
methods included analysis of scientific literature on the research problem, observation, conversation, testing, and 
mathematical processing of the data obtained. The study resulted in the conclusion about the effectiveness of the 
developed methodology for the formation of health-saving competencies in preschool children.

Chen Miao, E.N. Yakovleva 
The Role of Classical Dance in the Musical and Aesthetic Education  

of Younger Schoolchildren (Using the Example of China)
Key words and phrases: musical and aesthetic education; academic music; classical dance; elementary school 

students; China.
Abstract: The organization of musical and aesthetic education in elementary schools in China today has 

a significant impact on the training of future specialists. The purpose of the study is to identify the features of 
musical and aesthetic education of younger schoolchildren in China, the role of classical dance in this process. The 
hypothesis suggests that the organization of musical and aesthetic education in elementary schools in China will be 
successful if classical dance is introduced into the educational process of the school. Theoretical methods of analysis 
and synthesis, comparison based on modern advanced pedagogical experience were used. The results showed the 
relevance of the chosen topic.

Chen Qiyu, E.N. Yakovleva
Integration of National Musical Culture in the Methodology  

of Teaching Music Lessons in Primary School Education in China
Key words and phrases: national musical culture; primary education; cultural heritage of China; learning 

strategies; methods. 
Abstract: The integration of national musical culture in China's primary school education is determined by the 

increasing role of improving the country's national educational system. The purpose of the study is to identify the 
specifics of the integration of national musical culture, its role in music lessons in Chinese schools. The hypothesis 



342

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(166) 2025

suggests the integration of national musical culture in primary school education in China will be successful if the 
developed methodology of teaching a music lesson is introduced into the content of the pedagogical process of the 
university. Theoretical methods were used: analysis of pedagogical literature, documentation, synthesis, practical 
experience on the subject under study. The results showed the relevance of the research topic.

L.V. Yantser, D.A. Denisova
Methods of Interactive Teaching in Higher Education

Key words and phrases: transformation; digitalization; higher education; interactive teaching methods.
Abstract: Due to the accelerating digital transformation of the labor market in the educational space of the 

university, it is necessary to implement innovative technologies for professional training of students through the 
use of interactive teaching methods. The article analyzes various aspects of the use of interactive teaching methods 
in the process of professional training of university students. The purpose of the study is to expand the range of 
interactive teaching methods used at the university by involving students in activity-based learning. The research 
methods included a comparative analysis of scientific literature, analysis of electronic interactive educational 
platforms. The research results are as follows: a conclusion is made about the need to develop complex interactive 
environments at the university, since in the context of transformation and digitalization of production and the 
labor market, a modern specialist should receive at the university the full range of professional competencies 
corresponding to the modern realities of high-tech production.

S.S. Bazhenov, N.V. Nikiforov
Organization of Physical Education of Students by Means of Rugby in the Educational Environment
Key words and phrases: students; rugby; software and methodological support; sensitive period; physical 

education.
Abstract: In accordance with the Target Model for the Development of Regional Systems of Additional 

Education for Children, considered by the Ministry of Education of the Russian Federation, in recent years there 
has been a need to introduce variable forms of its organization in the constituent entities of the Russian Federation. 
An actual component of the study was the process of physical education of school students by means of rugby 
through the developed software and methodological support. The purpose of the article is to verify the program and 
methodological support of physical education of school students by means of rugby, developed on the basis of the 
Target Model for the Development of Regional Systems of Additional Education for Children. The hypothesis of the 
study is the assumption that for the development of physical qualities in school students, it is necessary to use the 
theory of the sensitive period of personality development on the example of the game sport of rugby. In addition, the 
quality of the implementation of the proposed hypothesis will be successful if the regional component is used, which 
makes it possible to form the structure of classes in the subject ‘‘Physical Education’’ in the system of its basic  
(68 hours) and variable part (35 hours) of classes per year. 

O.B. Lobanova, L.S. Shmulskaya, S.V. Mamaeva, E.M. Kazantsev 
Sports Work with Students at a Pedagogical University in the 1940s and 1950s

Key words and phrases: student sports; Yenisei Teachers' (Pedagogical) Institute; 1940s–1950s; sports 
traditions of the Institute; regional press.

Abstract: The relevance of the article is determined by the importance of integrating traditions and innovations 
in the organization of sports and physical culture mass work of universities, which allows achieving high-quality 
results in the formation of the foundations of a healthy lifestyle of students. The study aims to reconstruct the sports 
history of the Yenisei Teachers' (Pedagogical) Institute in the 1940s and 1950s. The authors used the method of 
analyzing historical facts, the method of continuous sampling and the method of generalization. The materials of the 
article may be useful to historians of physical culture and sports, as they complement the picture of student sports in 
different regions of the country. 
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O.S. Rogov, B.M. Saparov, T.E. Mogilevskaya, I.M. Joliev 
Interests and Needs of Modern Teenagers Aged 17–18 and their Impact on Sports

Key words and phrases: motivation; physical education; needs of adolescents.
Abstract: Forming the interest of young Russians in physical culture and sports is an urgent task for many 

reasons. To begin with, physical activity is an essential component in the structure of a healthy lifestyle. The 
systematic lack of physical activity, especially among residents of large cities, is one of the significant factors 
contributing to the high incidence of most of the so-called ‘‘diseases of civilization’’ – hypertension, obesity, 
digestive disorders, problems of the cardiovascular and respiratory systems. In addition, speaking of the younger 
generation, we must not forget that physical culture and sports have a huge, far from fully realized potential in terms 
of socialization and education. In the process of such classes, personality qualities are formed, socially significant 
values are translated, communication skills are developed, and various forms of destructive behavior are prevented. 
Finally, physical education and sports are an extremely effective way of recreation, leisure activities, and structuring 
free time. On the one hand, it is effective as a recreation, makes it possible to quickly restore potential, on the other 
hand, it distracts from socially disadvantaged leisure activities, which are relevant when working with young people 
at all times.

L.I. Khalilova, A.V. Shigabudinov, L.A. Suvorova, E.A. Levina 
The Use of Yoga Practice as a Means of Increasing Emotional Self-Regulation of Medical Students 

Key words and phrases: yoga; mental; physical and somatic state; students; meditation; props.
Abstract: The article is dedicated to the impact of yoga on the mental and physical state and the improvement 

of emotional self-regulation among students of St. Petersburg State Pediatric Medical University. The study 
examines the positive effects of yoga on health, as well as its ability to cope with stress, improve concentration, and 
enhance emotional well-being. The aim of this research was to study the impact of yoga practice on increasing the 
effectiveness of emotional self-regulation among medical students.

Materials and methods: Тhe study involved 68 students of St. Petersburg State Medical University and 66 
students of Ryazan State Medical University who have been practicing yoga for more than one year, the average age 
is 20 years. All students have been studying regularly 2 times a week for several years.

Results: Based on the implementation of skills to overcome emotional stress through muscle relaxation and 
special breathing exercises, the indicators of emotional stability among the students of St. Petersburg State Pediatric 
Medical University.

Conclusion: The indicated changes indirectly positively affect the indicators of somatic health of the students of 
St. Petersburg State Pediatric Medical University, and consequently, improve their quality of life.

P.P. Dudchenko
Development of Special Endurance of Middle and Long Distance Finswimmers at  

the Stage of Advanced Specialization Using the Method of Progressive Step Increase in Intensity
Key words and phrases: finswimmers; special endurance; long-distance swimmers; method.
Abstract: The study is dedicated to analyzing the effectiveness of the progressive stepwise intensity increase 

method for developing endurance in fin swimmers during advanced specialization stages. The aim of the work was 
to investigate the impact of this method on athletes' physical performance and to develop a training program aimed 
at improving endurance for the 800 m and 1500 m distances. The hypothesis was that gradual intensity increase 
with regulated pauses contributes to improved metabolism and athlete adaptation to increased workloads. Two 
groups of swimmers (14–17 years old) participated in the experiment: a control group and an experimental group. 
The application of the method significantly reduced lactate levels (to 5.2 mmol/L) and improved 1500 m time to  
14 minutes 40 seconds. 

V.P. Neustroev, I.I. Druzyanov, A.P. Pantilov, K.I. Danilov
Coaching Methodology: Introduction of Yakut National Jumps and One-Legged Squat in Freestyle Wrestlers

Key words and phrases: freestyle wrestling; sports techniques; exercises; strength development; integration; 
training.



344

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(166) 2025

Abstract: The article presents a methodology for introducing Yakut national jumps (kylyy) and one-leg squats 
into the training process of freestyle wrestlers. The technique was used in the training of the national team of 
the Republic of Sakha (Yakutia) among juniors in the period from 2020 to 2024. The purpose of the study is the 
influence of traditional physical exercises on the sports performance of wrestlers. The research hypothesis suggests 
that the introduction of Yakut national jumps and squats on one leg will help improve results in competitions. In 
conclusion, the method showed high efficiency: the team, which did not have Russian champions for more than 
ten years, since 2020 has won the titles of Russian champion, two European champions and World Championship 
medalists. 

A.S. Pavlov, A.K. Maksimov
Analysis of Correlation Interrelations between the Results of  

Speed Test Exercises Performed by Ice Hockey Players
Key words and phrases: ice hockey player testing; on-ice and off-ice test exercises; correlation relationships 

between the results of test exercises. 
Abstract: The ideas about the presence of general physical qualities in humans, which are common in sports 

pedagogy, predetermine the approach to building the athlete training cycles that corresponds to these ideas. 
However, a number of publications indicate the erroneous nature of the ideas about the presence of individual 
physical qualities in humans. We believe that the question of the presence of individual general physical qualities in 
humans requires a more thorough and comprehensive study. A more complete study and analysis of the correlation 
relationships between the results demonstrated by athletes in exercises, each of which involves the participation of 
the same physical quality, but differs from other exercises in its specificity, can provide some assistance in finding 
an answer to this question. Previously published data on similar correlation relationships by many researchers did 
not contribute to understanding the nature of the relationships between the results of ice hockey players performing 
various exercises and revealing the principles of forming these relationships. Hypothesis: it is suggested that the 
formation of relationships between the results of ice hockey players performing test exercises is due to the frequency 
and regularity of joint performance of these exercises in training sessions. The objective of our study is to analyze 
the indicators of the closeness of the relationship between the results of ice hockey players' performance of selected 
off-ice and on-ice test exercises. The following methods were used: analysis of scientific literature; sports and 
pedagogical testing; methods of mathematical statistics; analysis of the data. The comparison of the presented 
indicators of the closeness of the relationship between the results of performance of ice hockey players of sports 
schools of different age groups of off-ice and on-ice test exercises allowed us to draw the following conclusions: 
the values of the specified indicators are characterized by significant differences; cardinal differences in the motor 
specificity of the considered pairs of test exercises do not affect the value of the indicators of the closeness of 
the relationship between the results of ice hockey players' performance of the considered motor acts. The results 
obtained in the study contradict the ideas about the existence of the physical quality of ‘‘speed’’ and indirectly 
indicate the implementation of integrative processes in the body – with regular performance of certain pairs of 
exercises by a person. 

Sun Haiyang, Song Zhiliang
Features of Macrocycles in the Preparation of Highly Qualified Basketball Teams 

Key words and phrases: basketball; sports training; annual macro cycle; training load; volume; intensity.
Abstract: The result obtained in the course of analytical activities carried out in order to identify the features 

of the organization of macrocycles in the preparation of highly qualified men's basketball teams is presented. The 
goal was achieved by solving the following tasks: establishing the competitive performance of basketball teams and 
identifying the dynamics of the studied parameters in the macrocycles of the sports training system. The hypothesis 
was the assumption that the identification of the parameters of the volume and intensity of the training load that 
are ideal from the point of view of competitive effectiveness will allow us to build an effective curve of changes 
made by the coach to solve current and future tasks. The applied set of theoretical methods – comparative analysis, 
generalization and systematization, made it possible to substantiate the competitive effectiveness of basketball 
teams through the structural and functional organization of the training process exclusively according to two load 



345

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(166) 2025

parameters – volume and intensity. The identified features formed the basis of patterns that have become the key 
ones in the planning, construction and organization of sports training within the framework of an annual macrocycle 
with associated components. The practice-oriented nature of the research results lies in the possibility of applying 
the load distribution template proposed by us in training practice with mandatory adaptation to the conditions of the 
implementation of sports training of basketball players. 

М.Х. Бегметова, И.А. Лакейкина, Е.А. Быстрякова, О.О. Куралева, М.М. Расулов
динамика физической работоспособности у девушек, имеющих  

излишний вес, при оздоровительных занятиях волейболом
Ключевые слова: студенты; ожирение; биологически активные добавки; триастин; волейбол; физическая 

работоспособность.
аннотация: Предлагается комплексный способ улучшения физической работоспособности и адаптив-

ных возможностей лиц, имеющих излишний вес. Цель исследования – коррекция уровня физической рабо-
тоспособности девушек с применением биологически активной пищевой добавки триастин в условиях тре-
нировочных занятий волейболом. Гипотеза исследования: предполагается, что применение биологически 
активной пищевой добавки триастин в тренировочных занятиях волейболом позволит улучшить физическую 
работоспособность и адаптирует организм девушек с излишним весом к физической нагрузке. В исследо-
вании приняла участие 21 девушка-первокурсница Астраханского государственного технического универ-
ситета с разным индексом массы тела (имТ), в возрасте 18–19 лет. Методы исследования: в исследовании 
были использованы антропометрические измерения (вес, рост, ИМТ) и Гарвардский степ-тест для количе-
ственной оценки физической работоспособности. Результаты исследования: после проведенного экспери-
мента динамика уровня физической работоспособности значительно улучшилась: достоверное изменение 
индекса массы тела в экспериментальной группе 1 от 1 степени ожирения к градации «излишний вес»; об-
щий достоверный прирост физической работоспособности составил 29,7 % (р < 0,05); в экспериментальной 
группе 2 достоверно изменился индекс массы тела от 2 степени ожирения к градации «1 степень ожирения»  
(р < 0,05); уровень физической работоспособности тоже улучшился на 23,9 %, но статистически достоверно-
го результата не зафиксировано (р > 0,05). 

E.V. Gryaznova, M.A. Andrianov, M.M. Smirnova
The Role of Orthodoxy in the Spiritual Education of Modern Youth

Key words and phrases: Orthodox upbringing; spiritual and moral education; Orthodox culture; Orthodox 
education; theology.

Abstract: The paper presents the results of a study of the role of Orthodoxy in the spiritual education of modern 
youth. 

The purpose of this study is to identify the role of Orthodoxy in the spiritual education of modern youth as one 
of the components of modern pedagogy. 

Methodology and research methods: analytical review method, analysis, comparison, generalization. In this 
work, the authors continue to develop the topics of scientific research in theological education. 

Conclusions: in the course of the conducted research, the current problems of spiritual and moral education on 
the basis of modern educational institutions were analyzed and the ways of its development in the system of values 
of the Orthodox tradition were identified. 

M.С. Ильина, М.В. Камашева, И.А. Щербакова 
Повышение эффективности процесса обучения иностранному языку студентов вуза посредством си-

стематического применения цифровых инструментов
Ключевые слова: цифровая трансформация; цифровизация преподавания иностранных языков; индиви-

дуализированное обучение; аутентичная коммуникация; дифференцированный подход. 
аннотация: В статье рассматривается проблема повышения эффективности процесса обучения ино-

странному языку студентов вузов через систематическое применение цифровых инструментов. Актуаль-
ность выбранной темы обусловлена растущими требованиями к уровню владения иностранными языками в 
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условиях глобализации и интеграции образовательных процессов, а также необходимостью адаптации тра-
диционных методов обучения к современным цифровым реалиям.

Методы исследования включают анализ существующих подходов к обучению иностранным языкам, 
опрос студентов и преподавателей, а также экспериментальное внедрение цифровых инструментов в учеб-
ный процесс. В ходе исследования были поставлены задачи: определить влияние цифровых инструментов на 
мотивацию студентов, выявить их роль в формировании языковых навыков и оценить общую эффективность 
обучения.

Гипотеза исследования заключается в том, что систематическое использование цифровых инструментов 
в процессе обучения иностранному языку способствует повышению мотивации студентов и улучшению ре-
зультатов их обучения.

Полученные результаты подтвердили гипотезу: студенты, активно использующие цифровые инструмен-
ты, продемонстрировали более высокий уровень вовлеченности и значительное улучшение языковых навы-
ков по сравнению с группой, обучающейся посредством традиционных методов. В заключение подчерки-
вается необходимость интеграции цифровых технологий в образовательный процесс для достижения более 
высоких результатов в обучении иностранным языкам. 

R.R. Iskandarov
Formation of Professional Competence of Employees of the Penal  

and Correctional System in Work with Addicted Convicts 
Key words and phrases: penal system; professional competence; convicts; psychoactive substances; 

rehabilitation; resocialization; interagency cooperation.
Abstract: The aim of the research is to substantiate the necessity of formation of professional competence 

of employees of the penal and correctional system in work with addicted convicts. The research objectives are to 
analyze the mechanisms of addiction formation; to assess the effectiveness of existing rehabilitation methods; to 
develop recommendations for improving the training of employees. Hypothesis of the study: the integration of 
interdisciplinary knowledge (neurobiology, psychology, sociology) and practical skills in the work of prison staff 
will allow to overcome the stigmatization of addicts, to increase the effectiveness of rehabilitation programs and 
reduce the risks of recidivism. Research methods are systematic analysis of scientific data, review of international 
experience, evaluation of the effectiveness of diagnostic tools and therapy methods. Research results are as follows: 
the competence of penitentiary system staff in working with addicted inmates, based on an interdisciplinary 
approach, evidence-based methods and interagency cooperation, is a key success factor in the rehabilitation of 
inmates with addictions and contribute to their successful re-socialization, minimizing social and economic costs.

R.R. Iskandarov 
Methodology of Training Staff of the Criminal-Executive System in the Field of Mental Health

Key words and phrases: penal system; mental health; pedagogical design; activity-based approach; humanistic 
pedagogy; biopsychosocial paradigm; professional competencies.

Abstract: The aim of the study is to theoretically substantiate the training model for penal system employees 
aimed at developing competencies in the field of mental health through the synthesis of pedagogical, clinical and 
ethical concepts. Research objectives: to systematize the methodological limitations of traditional educational 
programs for penal system employees; to conceptualize an interdisciplinary pedagogical model at the intersection 
of the activity-based approach, humanistic pedagogy and biopsychosocial paradigm; to formulate criteria for the 
theoretical effectiveness of training based on the hierarchy of competencies. The research hypothesis suggests that 
the effectiveness of training is determined by the integration of clinical and psychological knowledge, reflexive 
practices and the structural unity of cognitive, praxeological and ethical components. The research methods 
were theoretical analysis, pedagogical modeling, and a comparative analysis of educational paradigms. The 
research results are as follows: a three-level theoretical model has been developed that combines neurobiological, 
psychosocial and pedagogical aspects, as well as the principles of contextualization and cyclical learning. 
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V.A. Rukavishnikov, A.G. Shuktomova
A Method of Teaching 3D Modeling as a Tool for Developing Technical Thinking in Students 

Key words and phrases: 3D modeling; technical thinking; educational process; spatial thinking; project-based 
learning; school education; digital economy.

Abstract: This article examines the importance of 3D modeling in the educational process as a tool for 
developing students' technical thinking. A detailed description of the teaching methodology is provided, 
encompassing four stages: mastering the basics of 3D modeling, creating simple objects, developing complex 
projects, and preparing models for 3D printing. Based on the implementation of the program in high school classes, 
it was found that 3D modeling contributes to the development of spatial thinking, project skills, attention to detail, 
and teamwork. Practical assignments enabled students to apply their knowledge to solve real-world problems, such 
as modeling parts for robotics. In conclusion, it is emphasized that integrating 3D modeling into school education 
prepares students for professional activities in the context of the digital economy.

G.A. Sorokina, E.N. Tregubenko
Formation of Professional Readiness of Future Lawyers to Ensure  

Environmental Well-Being in New Regions of the Russian Federation 
Key words and phrases: environmental well-being; new regions of the Russian Federation; professional 

readiness of future lawyers to ensure environmental well-being; components of professional readiness; personal-
motivational; cognitive-informational; activity-operational; reflexive-evaluative. 

Abstract: The purpose of the article is to substantiate the need to form the professional readiness of future 
lawyers in new regions of the Russian Federation to ensure environmental well-being, to develop the structure of 
the phenomenon under study and the content of all its components. The research objectives are to substantiate the 
need for the formation of professional readiness of future lawyers in new regions to ensure environmental well-
being; to study the phenomenon under study as a pedagogical phenomenon; to develop structural components of 
the readiness under study and fill them with content. The research hypothesis suggests that the pedagogical problem 
of the formation of professional readiness of future lawyers of new regions of the Russian Federation to ensure 
environmental well-being is relevant and requires a detailed study of the essence of this phenomenon and various 
aspects of this process. The realization of the purpose and objectives of the research was carried out using the 
following methods: theoretical analysis of philosophical, psychological, pedagogical scientific research; content 
analysis of normative legal documents, curricula; systematization and generalization of scientific provisions in 
order to substantiate and develop author's definitions and structure of professional readiness of future lawyers to 
ensure environmental well-being; empirical conversations, observation. Information is presented that actualizes 
the problem of formation of professional readiness of future lawyers to ensure environmental well-being in new 
regions of the Russian Federation (using the example of the LPR), the definition of ‘‘environmental well-being’’ is 
clarified, the author's interpretation of the concept ‘‘formation of professional readiness of future lawyers to ensure 
environmental well-being’’ is given, the components of the studied readiness are developed and characterized.

S.P. Fokina 
Pedagogical Control of Classes within the Framework of the Activities  
of the Subject-Oriented and Methodological Section of a Department 

Key words and phrases: subject-oriented and methodological section; control and analysis of classes; teaching 
staff; assessment criteria. 

Abstract: The purpose of the article is to examine the functional specifics of the subject-oriented and 
methodological section in terms of ensuring quality control of the educational process at the university and 
developing the pedagogical skills of the teaching staff. The tasks of the research are to determine the place 
of pedagogical control in the system of functional tasks of the section, to reveal the organizational features 
of pedagogical control within the competence of the section as well as the main criteria for assessing classes, to 
identify weak points in classes in order to undertake further corrective actions. The research hypothesis is that 
pedagogical control of the educational process is an important part of subject-oriented and methodological sections’ 
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activities, as well as a necessary tool for ensuring the effectiveness of the university. The research has proved that 
pedagogical control within the work of the section is systemic and organized, involves regular and comprehensive 
assessment of classes based on the particular criteria and joint implementation of corrective measures.

O.G. Nikulkina
Key Words of the Russian Language Culture 

Key words and phrases: lexeme; mentality; marker of mentality; spirituality; language; culture.
Abstract: The aim of the study is to consider lexemes that are markers of the Russian mentality, it is 

implemented in a number of tasks: clarification of the main concepts of linguacultural studies; study of the cultural-
historical and etymological basis of the lexeme avos'. Research methods: etymological analysis, descriptive, 
contextual analysis method. The hypothesis of the work is that language as a combination of cultural codes, signs, 
reflects the mentality of the people. By analyzing the lexeme avos', the significance of language is proved not only 
as the main means of communication and cognition of reality, but also as a translator of the culture of the Russian 
people.

M.A. Kovaleva, M.V. Vekkesser, N.V. Kulakova, P.G. Fedoseev
Speech Manipulation Tactics in Advertising

Key words and phrases: speech manipulation; tactics of speech manipulation; advertising.
Abstract: The article presents the experience of describing tactics of speech manipulation in advertising. 

Currently, most manufacturers are in a competitive relationship, so when they advertise their product, they use 
various tactics to attract the attention of the buyer and covertly impose a purchase. Critical thinking is needed, which 
will help to resist rash decisions regarding the purchase of goods. This determines the relevance of the study. The 
main objectives of the study were: to study speech manipulation techniques in advertising texts; to identify hidden 
speech tactics used in posters; and to compare RM tactics in Soviet and modern advertising. Research methods: 
contextual analysis, generalization, comparison. As a result of the study, the authors conclude that the tactics of 
speech manipulation in advertising are effective: today it is difficult to find a person who has not experienced the 
hidden influence of the advertising text. 

M.A. Kovaleva, M.V. Vekkesser, N.V. Kulakova, P.G. Fedoseev
Destructive Speech Behavior: Strategies and Tactics

Key words and phrases: discourse; pedagogical discourse; destructive speech behavior; speech aggression; 
speech manipulation.

Abstract: The article presents the experience of describing such destructive speech strategies as speech 
manipulation and speech aggression, which take place in the context of pedagogical discourse. It is necessary to 
develop students' ability to resist negative speech phenomena. This determines the relevance of the study. The 
main objectives of the study were: to consider speech aggression and speech manipulation, to study the tactics of 
speech aggression, and to conduct a survey. Research methods are questionnaires, generalization and comparison. 
As a result of the research, the authors conclude that the tactics of destructive speech phenomena take place in 
pedagogical discourse; knowledge of the essence and their techniques of these phenomena will help communicants 
to resist them.

Сун Ифэй, Яо Сун
концепты «сВеТ» и «ТЬма» в русской картине мира

Ключевые слова: тьма; фольклор; свет; языковая картина мира; религиозные практики; русская культура; 
символика.

аннотация: В статье рассматриваются концепты «СВЕТ» и «ТЬМА» как значимые элементы русской 
языковой картины мира, играющие важную роль в формировании менталитета и мировоззрения русского на-
рода. Актуальность исследования посвящена концептам «СВЕТ» и «ТЬМА», которые образуют ключевую 
оппозицию, которая находит отражение на разных уровнях языка и культуры – от повседневной речи до про-
изведений литературы и фольклора.
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Материалы и методы исследования основаны на анализе лексики, фразеологических оборотов, посло-
виц, мифологем, а также на примерах из классической русской литературы. Гипотеза: концепт «СВЕТ» в 
русской языковой картине мира традиционно ассоциируется с положительными характеристиками: жизнью, 
добром, знанием, духовным просветлением, чистотой; его часто ассоциируют с истиной, Богом, порядком, 
ясностью мысли и понимания; в свою очередь, «ТЬМА» воплощает такие отрицательные аспекты, как зло, 
невежество, смерть, хаос, тайна, угроза, страх, что находит отражение в ряде устойчивых выражений и об-
разов.

Цель и задача исследования: особое внимание уделено символике этих концептов в культуре и лите-
ратуре: свет как символ надежды и просвещения, тьма как олицетворение непознаваемого, опасного и раз-
рушительного. В статье рассматривается, как эти концепты формируют русское мировоззрение и влияют на 
поведение и самоидентификацию носителей языка. Также рассматриваются их глубокие философские и ре-
лигиозные основы, начиная от дохристианских верований и заканчивая православной традицией. В резуль-
тате делается вывод о том, что противопоставление «СВЕТА» и «ТЬМЫ» является одним из основополага-
ющих в русской культуре, что подчеркивает сложность и многогранность русского мировоззрения. Изучение 
этих концептов позволяет глубже понять особенности русской языковой картины мира, а также процессы 
взаимодействия языка, культуры и менталитета.

P.S. Akinina, E.N. Romanova
Translation Problems of the English Legal Terms into Russian 

Key words and phrases: English language; English legal terms; loan-words; “false friends of a translator”; 
neologisms; translation; polysemy; Russian language; equivalent; legal discourse.

Abstract: The article touches upon translation problems of the legal terms from English into Russian. The 
relevance of the article is caused by the interpretation problem of the legal papers by the translation. The aim of the 
article is to consider the ways of the most accurate translation of the English legal terms into Russian. The object of 
the study is English legal lexis, the subject of the research are ways of its translation into Russian. The tasks are the 
following: use interdisciplinary approach by the translation of the legal terms, consider the most of the difficulties 
by the translation and ways of their solution. Methods of contextual, comparative and linguocultural analysis were 
used. The results of the study can be applied in the theory and practice of translation and in the teaching English to 
Law students. 

M.M. Angelova
Monarchy in Metaphors and Comparisons: Influences on British Idioms and Sayings 

Key words and phrases: monarchical idioms; linguistic evolution; cultural semiotics; royal symbolism; 
sociolinguistic dynamics; historical linguistics; idiomatic transformations; semantic adaptation; cross-cultural 
comparison; digital media influence.

Abstract: This study highlights the relationship between monarchical metaphors / British idiomatic expressions, 
emphasizing their socio-cultural and linguistic significance (understood as a cognitive and symbolic imprint 
of royal imagery). The aim of the study is to decipher the semantic and historical evolution of royal symbolism 
embedded in idiomatic language and to suggest that these expressions function as cultural artifacts encoding 
hierarchical paradigms and socio-political constructs (drawing on diachronic and etymological analysis). The paper 
hypothesizes: monarchical idioms serve as linguistic mechanisms connecting historical continuity and evolving 
cultural identities – a claim based on an interdisciplinary framework that combines etymology, sociolinguistics and 
metaphor theory (an approach that reveals nuanced semantic layers). The study uses corpus methodology, analyzing 
archival texts, literary works and oral traditions to classify idiomatic expressions into thematic categories (e.g. 
‘abundance’, exemplified by ‘live like a king’; ‘transition’, as in ‘the king is dead, long live the king’). The results 
show a proportional distribution, with 42 % of idioms related to wealth, 37 % of idioms related to governance, and  
21 % of idioms related to transition, each reflecting cultural and historical dynamics (emphasizing the enduring 
legacy of royal constructs). Idioms such as ‘the crown's burden’ and ‘king's ransom’ illustrate the persistence of 
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hierarchical values in colloquial speech (acting as cognitive relics that preserve socio-political legacies). The 
findings emphasize the dual role of monarchical idioms as repositories of historical memory and tools for 
negotiating contemporary identity (demonstrating their adaptability in democratic and digital contexts). 

I.R. Khuzin, E.A. Khuzina
Peculiarities of Translating Proper Names in Russian Animated Series into English 

Key words and phrases: proper name; animated series; translation; English. 
Abstract: Russian animation is actively entering the international market, and there is a need for translation it 

into English. The problem of the adapting animation during translation is quite new and relevant. The purpose of 
the study is to identify and analyze the most common features and methods of translating proper names in Russian 
animated series into English using the material of the animated series “The Fixies” and “Kikoriki”. Research 
objectives: to identify the methods of translating proper names; to analyze the features of using proper names in 
the animated series “The Fixies” and “Kikoriki”; to characterize the peculiarities of translating proper names in the 
animated series “The Fixies” and “Kikoriki”; to conduct a comparative analysis of translation transformations in 
the animated series “The Fixies” and “Kikoriki”. The research methods are the method of continuous sampling, 
semantization, classification. As a result of the study, 64 examples (proper names) from the animated series “The 
Fixies” and “Kikoriki” were analyzed and classified. 

L.V. Bazarova
Principles of Organizing Dictionary Entries for Terms of Nosology in English and Russian

Key words and phrases: term; dictionary entry; nosology; medical discourse; medical term.
Abstract: The article examines the features of constructing dictionary entries for terms in the area “nosology” in 

medical terminology dictionaries in English and Russian. The article provides the consistent analysis of the features 
of structuring, design, and content of dictionary entries of nosological phenomena, and also demonstrates the results 
of the comparative analysis of their organization based on English and Russian medical terminology dictionaries. 
The purpose of the article is to characterize the principles of organization of dictionary entries of nosological terms 
in explanatory dictionaries of medical terminology in Russian and English. The objectives of the study include the 
analysis of dictionary entries in English and Russian and their comparison. The hypothesis of the study is that the 
organization of dictionary entries in both languages is similar, which is associated with the principles of constructing 
dictionary entries as such and the semantic content of medical discourse in English and Russian. The research 
methods are descriptive, comparative, linguistic and lexicographic methods. It is concluded that among the features 
of the organization of English-language articles, the use of transcriptions for terms stands out. English-language 
publications are more laconic in form; they provide information on subtypes and types of pathological conditions 
less often than Russian-language publications. 

V.E. Glyzina
On the Issue of Socio-Cultural Function of the Ethnic Stereotype 

Key words and phrases: binary opposition; personal self-identification; orienting influence; socio-cultural 
function; ethnic stereotype; society.

Abstract: The purpose of the study is to identify the features of the formation of the ethnic stereotype as a 
cognitive and linguistic structure, as well as factors influencing its functioning in a society. The following tasks are 
set: to study the problem of ethnic stereotype from the point of the bio-cognitive theory of cognition and language, 
its main functions; to identify the orienting function of an ethnic stereotype as a linguistic phenomenon at the level 
of “society – individual”; to determine the stereotype role in a society, its socio-cultural function; to analyze the 
examples of linguistic material presenting the ethnic stereotype’s orienting effect on society, to present an analysis 
of examples of its socio-cultural function. The author emphasizes the existence of a clear boundary between 
representatives of ethnic groups, which are divided into “friends” and “strangers”, creating a binary opposition. The 
socio-cultural function of an ethnic stereotype is distinguished, which allows groups of people to feel themselves as 
part of a certain ethnic society. It is concluded that the main socio-cultural functions of an ethnic stereotype can be 
considered as an orienting effect on a society and personal self-identification. 
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F.Kh. Sakhapova, A.A. Sinichkina, A.N. Tarasova
On the Issue of Features of Neologisms in Modern German 

Key words and phrases: abbreviation; dominance; borrowing; neologism; nomination; contamination; 
compounding; sphere.

Abstract: The purpose of the scientific work is to identify and analyze the features of neologisms in the 
modern German language. Neologisms are required to nominate new objects of reality that constantly appear in 
a person’s life. They have great pragmatic potential, which to date has been practically unexplored in the field of 
German journalism. In this regard, much attention of scientists has been directed to the features of neologisms. This 
determines the relevance of the topic of the work. The objectives of the study are to consider thematic areas that are 
characteristic of neologisms in the German language; to identify ways of forming neologisms in the modern German 
language; study the functions of neologisms in the modern German language. The research methods are as follows: 
a description method, a comparison method, an analysis method, a generalization method. The results of the study 
showed that German neologisms have distinctive properties in the field of subject matter, colloquially (use in slang), 
morphology, word formation and in the functional aspect.

E.V. Lazutkina
Ethical Issues of Using Neurocontent in Educational Creative Media Projects 

Key words and phrases: media communications; media education; synthetic content; media content; mass 
media; neural networks; digital learning.

Abstract: Neural networks have become an accessible and convenient tool for collecting data, preparing and 
processing information. The purpose of this study was to study the features of compliance with ethical standards 
in the preparation of educational creative media projects. Research methods: experiment, observation, comparison, 
analysis of scientific literature and expert recommendations. The main objectives of the study: identifying the 
features of students' work with neural networks, developing students' skills in the ethical use of media content, etc. 
The study resulted in a number of conclusions. The use of neural networks in the preparation of media content 
made it possible to individualize and diversify the educational process. The main ethical violations (copyright 
infringement, lack of information verification, etc.) were identified. The results of the study will be used in planning 
and implementing new areas of project activities. 

N.S. Nikitin, L. Ungvari
Introduction to the Use of Graph Neural Networks in Multi-Agent  

Systems for Operational Production Planning
Key words and phrases: NP-complete problems; agent; system; multi-agent approach; heuristic algorithms; 

neural networks; graphs.
Abstract: The paper discusses the application of graph neural networks (GNN) in the context of multi-agent 

systems for solving operational production planning problems. A description of the conceptual architecture of a 
multi-agent model consisting of resource agents and order agents is given, and an enlarged GNN architecture is 
presented, within which the neural network training algorithm is described. A loss function for the GNN is 
presented, incorporating critical aspects of operational production planning. Prospects for further development of 
integration of multi-agent systems and graph neural networks, including application of other optimization methods, 
are analyzed. 

V.M. Nikonorov, L. Ungvari
A Mathematical Model of Retail Trade in the Russian Federation 

Key words and phrases: normalization; correlation; collinearity; principal component; mathematical model. 
Abstract: The purpose of the study is to develop a mathematical model of retail trade in the Russian Federation. 

The research tasks are to collect reliable statistics on retail trade in the Russian Federation; to normalize the initial 
data; to build a mathematical model of retail trade in the Russian Federation using the least squares method and 
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the principal component method. The research methods included analysis, comparison, normalization, least squares 
method, and principal component method. The study resulted in the development of a mathematical model of retail 
trade in the Russian Federation. 

V.V. Burchik, N.P. Kuzmich
Investment Projects for the Construction of Engineering Flood Protection Facilities 

Key words and phrases: Amur region; dams; investment projects; engineering protection; environmental 
protection measures; territories.

Abstract: The article discusses the construction of engineering protection facilities in the Amur region, 
including the construction of flood dams around villages of the Blagoveshchensk Municipal District, and 
their impact on protecting the population from flooding and flooding during flooding, ensuring safe passage 
of floodwaters on the Amur, Zeya, Ivanovka rivers. The purpose of the article is to show the main directions of 
environmental protection activities in investment environmental projects. The hypothesis of the article suggests 
that the construction of engineering protection facilities – flood dams – will help solve the problem of flooding and 
flooding in the Amur region. The results presented in the article are the expected results in the construction of flood 
dams. The research is based on methods of analysis and synthesis.

V.S. Burylov, P.V. Golubev, S.S. Dymny, E.E. Mamedov
Theoretical Basis for Forming an Effective Quality Management System in an Organization

Key words and phrases: theory; system; efficiency; quality management; cognitive model; optimization.
Abstract: The relevance of the study lies in the need to build effective quality management systems. The 

purpose of the development is to further develop the foundations of quality theory in the field of forming effective 
quality management systems for sustainable development of an organization and society. The research tasks are to 
overcome challenges to the effectiveness of sustainable development, to analyze standards in the field of quality 
systems efficiency, to develop a theory of effective quality management for sustainable development. The article 
puts forward a hypothesis for creating new provisions for the theory of effective quality management in the 
context of sustainable development of an organization and society. The research methods included scientific logic, 
classification, the formation of standards, cognitive methods and optimization. The final result of the study was 
the formation of an effective quality management system taking into account cognitive connections, a model for 
optimizing the effectiveness of quality management. 

Yu.Ya. Kichalo, T.I. Leonova
The Theoretical Foundations of the Formation of the Quality of Public Management Potential 

Key words and phrases: quality; managerial potential; public administration.
Abstract: The relevance of the research lies in the need to increase the managerial potential of public 

administration in order to achieve the strategic development goals of the Russian Federation. The purpose of 
the development is to clarify the formulations of the concepts of managerial potential and its quality, to identify 
the characteristics of the potential. The tasks included consideration of approaches to the definition of public 
management potential and its components, analysis of the composition of characteristics and a comprehensive 
quality indicator. The hypothesis is that it is possible to measure and evaluate the quality of public management 
potential. The research methods included analysis, classification, qualimetric methods and expert assessments. The 
results of the study are the proposed formulations of the concepts of public managerial potential and its quality, the 
established composition of potential characteristics, and formulas for a comprehensive indicator of potential quality. 

R.Ya. Bikkulov, K.I. Razakova
Liquidity Analysis as a Tool for Assessing the Financial Stability of Companies in the Energy Sector 
Key words and phrases: liquidity analysis; financial stability; solvency; energy sector; liquidity ratios; assets; 

and liabilities.
Abstract: Using PJSC Unipro as an example, the key liquidity indicators – current, intermediate, and absolute 

liquidity – are examined. The study demonstrates that the company possesses high solvency in the short- and 
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medium-term perspectives, strengthening its market position and attracting investors. This highlights the need to 
optimize the asset structure and more effectively allocate excess financial resources. The findings underscore the 
importance of liquidity analysis in enhancing the company’s financial stability, improving capital management, and 
minimizing potential risks, which is especially critical for organizations in the energy sector. 

D.O. Maslakova, A.M. Gubernatorov
Theoretical Foundations of Financial Literacy of the Population 

Key words and phrases: financial literacy; principles used by the population to manage their well-being; 
elements that form financial literacy.

Abstract: The main purpose of the study is to clarify the category of ‘‘financial literacy’’: identify its elements, 
present a refined concept, disclose and describe the basic principles used by the population to manage their 
well-being. As a result of the study, the concept is clarified, and it is concluded that financial literacy should be 
considered from the perspective of a systematic approach and understood as a set of knowledge and skills that the 
population has to achieve their financial goals.

E.K. Skoromets
Innovative Forms of Tourism: Glamping, Agrotourism and Other Alternatives to Traditional Recreation 

Key words and phrases: alternative tourism; glamping; agritourism; ecotourism; sustainable development; 
tourist motivation; environmental responsibility.

Abstract: The transformation of tourism highlights the need to explore ‘innovative forms of tourism’ (glamping, 
agritourism and ecotourism) as sustainable alternatives to traditional models: the study explores the twin imperatives 
of environmental conservation and socio-economic development, positioning these paradigms as solutions to the 
challenges posed by mass tourism – overpopulation, environmental degradation and cultural homogenisation. The 
aim of the study is to analyse the triadic interplay of environmental, economic and cultural benefits inherent in 
these models and to hypothesise their ability to simultaneously promote sustainable development and strengthen 
authentic engagement with local communities (a framework that integrates ‘local specificity’ with global principles 
of sustainable development). Methodologically, the study adopts a mixed approach: quantitative analyses of tourism 
trends and qualitative data derived from semi-structured interviews with 100 tourists and 20 experts (allowing to 
trace nuanced motivations and operational dynamics), complemented by case studies demonstrating ecological and 
cultural synergies within these models (e.g. Costa Rica's biodiversity-focused ecotourism and Italy's agritourism 
are economic multipliers). The study highlights the structural interdependence of these models: reinvestment 
of revenues stimulates infrastructure improvements; developed infrastructure promotes sustainable practices; 
sustainable practices, in turn, strengthen the viability of tourism, demonstrating a ‘feedback loop’ reconciling 
environmental and economic imperatives. The practical implications extend to different areas: tourism operators 
can implement innovative service models based on these results; policy makers can integrate localized strategies to 
enhance the socio-economic benefits of tourism while reducing environmental risks; educators can use the results to 
raise environmental awareness and promote sustainable travel practices. 

I.P. Firova, V.N. Solomonova, O.I. Pudovkina
Features of Transformation Management in the Field of Education  
in the Context of International Sanctions and Resource Constraints 

Key words and phrases: education; increasing manageability in the field of education; strategic planning in the 
field of education; educational potential and resources.

Abstract: The purpose of the study is to substantiate the methods of updating the practices of transformation 
management in the field of education, taking into account the priorities of sustainable socio-economic development 
of Russia. To achieve this goal, the following tasks were identified: the need to reorganize the management system 
in the field of higher education based on a realistic state strategy aimed at ensuring the interests of the education 
sector in terms of increasing the economic and social effectiveness of the educational process is justified; the 
problems associated with the development of human resources, increasing the competitiveness of Russian 
higher education are identified. The hypothesis of the study is manifested in the substantiation of proposals 
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for the formation of a set of measures for the implementation of transformations, which should be supported by 
management decisions at the state and regional levels, including the development of educational programs that meet 
the requirements of the time and the needs of the state. Such scientific research methods as analysis and synthesis, 
hypothetical, hypothetical-deductive have been used in the work. The achieved results consist in the formation of 
solutions aimed at creating the necessary conditions for realizing the possibilities of transformation in the field of 
education in Russia using modern management tools, improving the quality of education, restoring the practice of 
strategic planning and providing educational institutions with appropriate development plans. 

I.P. Firova, V.N. Solomonova, O.I. Pudovkina
Formation of a Social Strategy Taking into Account Economic Security

Key words and phrases: economic security; social strategy; social infrastructure; improving the efficiency of 
social investment.

Abstract: The purpose of the research is to substantiate the ways in which the formation of a social strategy 
is necessary, taking into account ensuring economic security in Russia. To achieve this goal, factors influencing 
the analysis of cause-and-effect relationships of problems were identified; decision-making methods and 
evaluation criteria were studied; indicators for assessing the state of the social protection system were developed. 
The hypothesis of the study was to substantiate proposals for coordinating the priorities of economic security in 
terms of increasing the sustainability of the economy with the problems of comprehensive provision of social 
protection and guarantees to the population. In the course of the work, various scientific research methods were 
used, including analysis, synthesis, hypothetical and hypothetical-deductive approaches. The results obtained consist 
in the development of solutions aimed at creating an effective socio-economic mechanism of interaction between 
business entities and social infrastructure entities, which will allow using an individual approach in the process of 
providing social services to the population, where every citizen understands the principles and can use the results of 
the functioning of such a mechanism. 

S.A. Chernyavskaya
The Place and Role of Service in Modern Society 

Key words and phrases: service; survey; loyalty; consumers; strategy; services; advertising; integration.
Abstract: Service activities provide an opportunity to receive additional services when purchasing a product 

or service. In order to increase the competitiveness of the company, it is necessary to develop consumer loyalty, 
which is formed based on the preferences and desires of the client. The digital development of public life causes 
the emergence of new consumer needs. To generate high income, companies need to extract new value orientations 
about customer needs, predict their desires, and use emotional technologies and customer personalization. The 
purpose of the study is to conduct a consumer survey to determine trends in the development of the company's 
service activities. The objective of the study is to consider the elements of a service development strategy. The 
hypothesis of the study: digital tools can increase customer loyalty and improve the service of the enterprise. 
Methodology: analysis of scientific literature on the research topic, methods of statistical analysis. The article 
presents the results of a consumer survey to determine trends in the development of service activities. The results 
of the study can be used to develop an organization's development strategy. In conclusion, the conclusion is made 
about the prospects of using digital formats of service activities. 

O.A. Sergeeva, A.V. Ermolaeva
Formation of Leadership Qualities of a Specialist in the Field of Management 

Key words and phrases: leadership; leadership qualities; management; pedagogical influence.
Abstract: This article is devoted to the consideration of the specifics of the formation of leadership qualities 

as professionally significant qualities in the field of management. The article describes the methods of pedagogical 
influence, the use of which contributes to the disclosure of leadership potential among students. 
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O.D. Fedotova, V.V. Latun
Introduction to the World of Professions in Illustrated Educational Books  

of the Postmodern Era: Foreign Cognitive Strategies 
Key words and phrases: visualization; illustrated textbook; primary school; education; postmodernism; 

profession.
Abstract: The relevance of the problem lies in finding out the compliance of approaches to familiarizing 

primary school students with professions that will be in demand in the future. The purpose of the study is to answer 
the question of what information about professions is received by students of primary school abroad, what didactic 
strategies are implemented by compilers and illustrators. Hypothesis: illustrative material reflecting belonging to a 
certain profession is a methodological indicator of the cognitive and communicative strategy implemented by the 
authors. Empirical sources are illustrated educational publications in French, Armenian and Korean, containing the 
thematic block ‘‘Professions’’. Methods: content analysis, comparative analysis, interpretation. Theoretical basis 
is E.A. Klimov's methodology for determining the types of professions. Results: the illustrations in the Armenian 
and Korean books depict characters that have static poses demonstrating tools. All characters from the French 
edition are depicted in the process of performing work operations. In the Armenian book, characters demonstrating 
belonging to different professions are children dressed in special clothes or holding objects in their hands indicating 
their professional affiliation. In all editions, there are no professions aimed at mastering sign systems or information 
culture, which indicates a delay in the introduction of relevant content. 

L.Ya. Khoronko, Wei Fengzhi
Formation of Cultural Identity of Primary School Students Based on Bilingualism in Education in China 

Key words and phrases: schools in China's ethnic minority areas; bilingual education; cultural identity; Chinese 
national community.

Abstract: The paper discusses the problems in bilingual education and cultural identity in primary schools 
in China's ethnic minority areas. The future development direction of bilingual education is proposed for the 
improvement of the quality of bilingual education. The purpose of the study is to analyze the current situation of 
bilingual education in schools in China's ethnic minority areas in order to propose the future development direction 
of bilingual education in schools in China's ethnic minority areas. The research hypothesis is as follows: at present, 
language education in schools in China's ethnic minority areas includes education in Chinese, and education in 
ethnic languages, and there are certain problems in both kinds of language education, such as insufficient language 
environments and imperfect evaluation systems. Bilingual education in schools in China's ethnic minority areas 
has made progress in terms of innovative teaching methods, the creation of a favorable language environment, the 
improvement of the evaluation system, and the strengthening of cross-cultural communication. In future, the quality 
of bilingual education in schools in China's ethnic minority areas still needs to be constantly improved. This is an 
inevitable requirement and an effective way of affirming the value of traditional ethnic cultures and strengthening 
primary school students' identification with them, thereby forging a strong sense of community among the Chinese 
nation. 

Zhang Yi, L.Ya. Khoronko
The Development and Mission of Youth Palaces in China 

Key words and phrases: Youth Palace; extracurricular education; origin; development; mission; comprehensive 
quality; social practice.

Abstract: As an extracurricular education model, China's Youth Palace is an integral part of the social support 
system with Chinese characteristics. Overall, the Youth Palace is of great significance in the growth of young 
people, and in the future, it is necessary to further strengthen its construction and management to promote the 
comprehensive development of young people. The purpose of the study: In analyzing the development path of 
China's Youth Palace, exploring its important significance for the growth value of young people, and summarizing 
the importance of extracurricular education for the diverse talent cultivation needs in China. Research hypothesis 
suggests that the Chinese Youth Palace is an important supplement to school education, a catalyst for enhancing 
students' comprehensive development, and in line with China's educational goals of cultivating diverse talents. As 
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the main venue for extracurricular education activities for young people in China, the Youth Palace has gone through 
ups and downs in its development and has now become an important battlefield for strengthening the ideological 
and moral construction of minors and promoting quality education. Its mission is to guide young people to develop 
comprehensively and become socialist builders and successors with all-round development in morality, intelligence, 
physical fitness, aesthetics, and labor. 

O.A. Eliseeva, N.V. Kulzhanova
Organization of the Educational Process for Children with Mental Retardation 

Key words and phrases: mental retardation (MRD); correctional focus; speech disorder; learning.
Abstract: The information in this article is based on the actual correctional work with children with speech 

and mental retardation currently being carried out in an educational center. The methodology and organization 
of speech correction classes are offered for consideration. Effective processes of preparing children with ZPD 
for school are discussed. The study aims to look into the ways of creating motivation for mastering new types of 
activities of preschoolers with mental and speech disorders; to contribute to the development of children's speech 
activity. The objectives are to explain the peculiarities of the organization of psychocorrectional work with children 
with mental retardation; to identify the main directions, methods and principles. The hypothesis of the study is as 
follows: application of certain methods and practices in the correction of children with mental retardation bring 
results. They give a positive attitude to parents of children. The research methods were as follows: psychocorrective 
work is aimed at developing interest of all participants of the educational process; creating prerequisites for active 
fulfillment of necessary requirements in learning by the child; creating reliance on modality (memory, attention, and 
thinking). The result of the study is positive experience of involving children with mental retardation in an event 
(New Year’s celebration), where children showed openness to communication with other children and adults, recited 
poems, danced, repeated movements, were not afraid of musical accompaniment and loud music. 

P.V. Markina, A.Kh. Khidzhurova
Features of Multicultural Educational Environment of the Republic  

of Kazakhstan in the Aspect of Teaching Russian as a Foreign Language 
Key words and phrases: Russian language in Kazakhstan; teaching of Russian language; Russian taught 

education in a multilingual surrounding; promotion of the Russian language abroad; multicultural education.
Abstract: The purpose of the article is to conceive the features of multicultural educational environment on the 

focus of teaching RFL in the Kazakhstan Republic. Objectives: to consider of Russian language learning process, 
which is taking place in the country at different levels of the educational system, the most part in two directions: 
Russian taught study and learning it as a foreign language. The research hypothesis is that currently the educational 
system of the Kazakhstan Republic as a whole has created conditions for successful RFL study and implementation 
in scientific knowledge about level-based learning into practice can become the basis for undertaking practice 
training lessons. The research methods are analysis, generalization and description. The results of the research show 
the importance of scientific conceptualization of pedagogical experience in the level of teaching Russian language 
for teenagers’ pupils. The results of the work can be used in the further study of opportunities in teaching RFL in the 
Kazakhstan Republic, which is relevant in the modern world. 

I.G. Tomareva
Linguistic Security in Racial and National Discourse 

Key words and phrases: linguistic security; racial discourse; national discourse; linguistic discrimination; 
linguistic diversity; African American Vernacular English (AAVE); language policy; minority rights; ethnic identity; 
cyberbullying.

Abstract: This article examines the concept of linguistic security in the context of racial and national discourse, 
emphasizing its importance for equity, social justice, and cultural diversity. Linguistic security is defined as 
a state in which the participants of communication can freely use their linguistic resources without the threat of 
stigmatization, discrimination or exclusion. 

The purpose of the study is to analyze the concept of linguistic security in racial and national discourse and to 
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identify its relevance to social justice, equity, and cultural diversity. 
The following objectives were set in the course of the work: to define the concept of linguistic security and its 

role in interethnic and interracial interaction; to investigate examples of linguistic discrimination and stigmatization 
based on media cases; evaluate the impact of media space and digital environment on the state of linguistic security; 
to examine the mechanisms of minority linguistic rights protection. 

The hypothesis of the study is that linguistic security is an important factor in the harmonization of interethnic 
and interracial relations, and its provision contributes to the reduction of discrimination and social tension. 

The research methodology includes analysis of actual media cases, study of scientific literature on the topic of 
linguistic discrimination, as well as comparative analysis of language security policies in different countries. The 
analysis is based on current media cases, including perceptions of African American Vernacular English (AAVE) in 
the United States and cases of cyber bullying of indigenous language speakers in the digital environment. 

The study identifies the main threats to linguistic security, including stigmatization of minority languages, 
cyber bullying and institutional discrimination. It also proposes measures to strengthen it, including the development 
of inclusive language policies, raising public awareness and implementing protection mechanisms in the digital 
environment. 

A.S. Mikhailov, L.A. Kochurova, S.V. Bogatova, E.O. Panova
Experience of Organizing Breathing Exercises with University  

Students Using Distance Educational Technologies 
Key words and phrases: students; V.F. Frolov’s breathing simulator; distance learning format; educational 

process.
Abstract: The purpose of the study is to substantiate the effectiveness of the use of breathing exercises by 

V.F. Frolov, in a distance learning format for students of the Faculty of Extra-Budgetary Education of the Institute, 
on indicators of functional readiness. Research objectives: to analyze literature sources on the research topic and 
prove the effectiveness of these classes in a distance learning format. Research hypothesis – we assume that training 
on the V.F. Frolov’s simulator (TDI-01) in a distance learning format will help to increase the level of functional 
indicators of the body of students. Research methods included analysis of educational and methodological literature, 
pedagogical observation, and pedagogical experiment. The results achieved are an increase in the functional 
indicators of the body of those involved in breathing exercises by V.F. Frolov. 

С.А. Бакленева, Ю.Е. Павлова 
коммуникативная компетенция курсантов как ключевая  

составляющая профессионального становления 
Ключевые слова: коммуникативная компетенция; курсант; военный вуз.
аннотация: Цель статьи – теоретическое обоснование необходимости формирования коммуникативной 

компетентности курсантов военных вузов как важной составляющей в структуре профессиональной деятель-
ности будущего офицера. Задачи исследования: определение предпосылок формирования коммуникативной 
компетенции курсантов военных вузов, уточнение понятия «коммуникативная компетенция курсантов», вы-
явление специфики обозначенного процесса в системе военного образования, диагностика сформирован-
ности коммуникативной компетенции курсантов. Методы исследования: анализ и систематизация психо-
лого-педагогических исследований отечественных и зарубежных авторов по исследуемой проблематике. 
Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что формирование коммуникативной компетенции 
курсантов отвечает принципам человекосообразного образования, ориентированного на раскрытие и реали-
зацию потенциала, заложенного в каждом обучающемся, с опорой на диалогичность учебного процесса. 

E.V. Gryaznova, S.V. Pronina, E.K. Vatletsova
Problems of Higher Theological Education in Modern Russia 

Key words and phrases: Orthodox education; Orthodox culture; Orthodox pedagogy; theology.
Abstract: In modern Russia, there is a process of revival of theological education. In order to understand what 

the updated format of theological education should become, it is necessary to turn to the analysis of the problems of 
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its implementation, which the researchers write about.
The purpose of this study is to study the current problems of the development of Orthodox theological 

education in Russia. Methodology and research methods included the analytical review method, analysis, 
comparison, generalization. In this paper, the authors continue to develop the topics of scientific research in 
theological education. In the course of the conducted research, the authors come to the conclusion that the main 
urgent problem in the development of theological education is its outdated models that do not meet the requirements 
of modern times. To improve this type of education, it is necessary to move towards building a cluster model of 
theological education, where secular and religious organizations will have equal rights as partners and common 
goals in training specialists. 

S.V. Karpiy, T.I. Zavorotneva
The Russian Language as a Constitutive Fundamental Value  

(Using the Example of the Donbass Press): Analysis of Academic Polydiscourse 
Key words and phrases: Russian language; media linguistics; philology; press; mass media; Donbass; precedent 

units; linguocultural situation.
Abstract: This article is devoted to the study of the Russian language as a forming fundamental value. The 

aim of the scientific work is to reveal the interrelations and characterize the linguistic means reflecting the social 
processes of the region, which are reflected on the pages of printed media or in the aspect of formation of this 
or that linguocultural situation. In order to identify typical media-linguistic problems, the researchers were tasked 
to conduct a literature review and actualize the scientific issues of Russistics. As part of the hypothesis, the 
scientists try to prove that the development of regional media depends on economic conditions and linguocultural 
environment, for which they used theoretical methods to analyze the existing regional scientific thought in the field 
of Russian language, media communications and journalism. The result of the research is the substantiation that: the 
media system of the DNR with the help of language, text messages, visual content was able to create a unique social 
semantic environment influencing internal and external political processes; throughout the history of journalism in 
Donbas, the Russian-speaking population has always held leading positions; the Russian language in the region has 
always been the main means of communication, and therefore this linguistic dominance has had a noticeable impact 
on cultural and social processes in Donbas, contributing to the formation of Russian identity. 

Е.В. Шаломова, Е.А. Шувалов 
Будущее труда в эпоху автоматизации и ии: как новые технологии  

влияют на рынок труда и какие навыки будут востребованы в будущем 
Ключевые слова: автоматизация; искусственный интеллект; профессиональные требования; цифро- 

визация.
аннотация: Цель статьи – раскрыть особенности влияния новых технологий, а именно автоматизации и 

искусственного интеллекта, на рынок труда и навыки, которые будут востребованы в будущем. Задачи иссле-
дования: обосновать актуальность изучения влияния новых технологий на изменения рынка труда; показать, 
что внедрение компаниями искусственного интеллекта и роботизированных систем существенно влияет на 
требуемые профессиональные навыки работников. Гипотеза исследования: мы предполагаем, что эпоха ав-
томатизации и искусственного интеллекта не только вызывает в обществе опасение о потере рабочих мест, 
но и открывает новые возможности для развития профессиональных навыков. Методы исследования: ана-
лиз, обобщение, сравнение, синтез. Достигнутые результаты: в ходе проведенного исследования нами было 
установлено, что успешность будущей карьеры зависит от понимания соискателем того, какие области будут 
перспективными и какие умения станут ключевыми в условиях изменяющегося рынка труда. 

S.S. Safina, I.M. Aparysheva, M.I. Amosov
Transport Permeability of the State Border of Mexico and the USA 

Key words and phrases: USA; Mexico; permeability; border; checkpoints.
Abstract: The objective of the study is to identify trends and prospects for the development of transport 

permeability of the state border between Mexico and the United States, taking into account historical factors, 
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geographical features, as well as the current political and economic situation. In accordance with the stated goal, 
the following tasks were solved: analysis of the historical dynamics of the formation and control of the state borders 
of Mexico and the United States and determination of the main factors affecting border permeability, as well as 
calculation of the transport permeability of the borders of Mexico with neighboring countries. The main information 
base was the data published on the website of the US Department of Transportation (USDOT). As a result of the 
study, the main types of crossing through land border crossings from 2014 to 2024 were identified, and a rating 
of land checkpoints (CKP) by traffic intensity was provided. The most congested checkpoints were identified: San 
Isidro, Laredo, El Paso, Otay Mesa and Hidalgo, which are located in the US states (Texas and California) and the 
adjacent states of Mexico (Baja California, Chihuahua, Coahuila, and Tamaulipas). The factors influencing the rating 
of the checkpoint were analyzed. The following research methods were used to achieve the set goal: analytical, 
mathematical, statistical, comparative, cartographic analysis. 

I.S. Chaplygin, E.A. Saunina
The Role of Artificial Intelligence in Business: Social, Environmental and Economic Aspects

Key words and phrases: artificial intelligence; business; sustainable development; green marketing; green 
artificial intelligence; digital green transformation; digital lean manufacturing.

Abstract: The issue of the presence of artificial intelligence in business is no longer in doubt. Currently, the 
issue of sustainable development is more relevant. At all levels, sustainable development implies a harmonious 
combination of environmental, social and economic parameters. The purpose of this work is to disclose and 
systematize the foundations of sustainable business development both from the point of view of business processes 
and from the point of view of consumer choice. In this regard, the work reveals the concept of ‘‘green artificial 
intelligence’’ as a key tool for sustainable development. A number of concepts derived from green artificial 
intelligence are considered: ‘‘digital lean manufacturing’’, ‘‘green marketing’’. Business processes are described 
where the integration of the basics of green artificial intelligence gives maximum results. Thus, this work gives an 
idea to businesses of how, by integrating green artificial intelligence tools, to systematically support the foundations 
and principles of sustainable development. 
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