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Формирование навыков аудирования и говорения:  
основные трудности 
 
 
 

 
 
 

 
Бикбаев Вадим Манцурович 
кандидат политических наук, доцент, преподаватель кафедры 
иностранных языков, Краснодарское высшее военное училище 
имени генерала армии С.М. Штеменко, vadim_bikbaev@mail.ru  
 
Изучение иностранного языка – это процесс, требующий от обу-
чающихся, в частности курсантов высших военно-учебных заве-
дений Министерства обороны Российской Федерации, различ-
ных навыков и умений. Многие из нас сталкиваются с трудно-
стями при формировании основных навыков речевой деятель-
ности – аудирования, говорения, чтения и письма.  
В данной статье мы рассмотрим основные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются обучающиеся (курсанты) при формировании 
навыков аудирования и говорения, оказывающими большое 
влияние на осуществление иноязычной коммуникации, а также 
предложим методы их преодоления. 
Ключевые слова: обучение иностранному языку, виды речевой 
деятельности, специфические проблемы изучения иностранного 
языка, трудности аудирования. 
 

На сегодняшний день в условиях обострения 
межцивилизационных противоречий, введе-
ния санкций и расширения географии военно-
политических конфликтов, владение военно-
служащим одним и (или) более иностранными 
языками становится не только показателем 
уровня его образования, но и необходимостью, 
независимо от воинской специальности. Актив-
ное участие российских военнослужащих в со-
бытиях мирового масштаба, оказание помощи 
зарубежным коллегам, осуществление миро-
творческих операций, проведение совместных 
учений меняет представление об иноязычной 
подготовке военнослужащих Российской Фе-
дерации. 

Изучение иностранного языка включает в 
себя четыре основных вида речевой деятель-
ности: говорение, аудирование, чтение и 
письмо. Необходимо отметить, что самыми 
сложными, на наш взгляд, но тем не менее 
наиболее важными из них, оказывающими 
огромное влияние на формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетентности, явля-
ется аудирование и говорение – первостепен-
ные элементы живого общения и речевой ком-
муникации, которые мы рассмотрим в данной 
статье. 

Аудирование заключается не только в уме-
нии слушать, но и понимать речь, звучащую на 
иностранном языке, а в дальнейшем и способ-
ности осуществить перевод, передав основное 
содержание и смысл (если объем текста боль-
шой) или детально перевести прослушанный 
текст как на русский язык, так и иностранный. 
В этой связи необходимо отметить, что ауди-
рование и слушание не тождественны, так как 
слушание подразумевает акустическое вос-
приятие, а аудирование, кроме этого, включает 
понимание и процесс самой интерпретации ин-
формации [1], [2]. 

Как мы видим, обучение аудированию как 
самостоятельному виду речевой деятельности 
является одной из основных целей в рамках 
обучения курсантов военных учебных заведе-
ний иностранным языкам.  
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При аудировании текста на иностранном 
языке возникает определенный ряд сложно-
стей.  

Одна из основных причин проблем при 
аудировании – малая практика в этом навыке, 
либо полное её отсутствие. В большинстве во-
енных вузах аудированию уделяется малое ко-
личество времени, несмотря на важность раз-
вития данных навыков при изучении иностран-
ного языка.  

Необходимо отметить, что для развития 
навыков аудирования, так же, как и говорения, 
требуется много времени и практики. Курсанты 
должны самостоятельно совершенствовать 
навык аудирования различными методами. 
Например, они могут слушать различные ме-
диа ресурсы на иностранном языке, такие как 
новости, смотреть фильмы, постепенно увели-
чивая сложность материала.  

Вторая трудность при аудировании на ино-
странном языке заключается в стремлении 
обучающегося понять каждое слово, в резуль-
тате чего пропускается основная информация 
или искажается смысл перевода.  

Третья трудность, непосредственно связан-
ная с предыдущей, заключается в том, что, пы-
таясь понять значение предыдущего слова, 
курсанты теряют ход повествования всего тек-
ста. На наш взгляд, одним из способов реше-
ния данной проблемы является разъяснение 
курсанту незнакомых слов, на которые он дол-
жен обращать внимание при аудировании. В 
меньшей степени данная трудность возникает 
при аудировании с русского (родного) языка на 
иностранный. 

Как справедливо отмечает Е.Н. Соловова, 
решением данной проблемы может послужить 
активизация лексических единиц, обусловлен-
ных контекстом [10].  

Фонетические трудности являются еще од-
ним фактором, оказывающим влияние на обу-
чение курсантов аудированию. Э.М. Исламова 
отмечает, что на фонетическом уровне трудно-
сти связаны с расхождением в написании и 
произношении слов, несовпадением в члене-
нии текста и ассимилятивными явлениями в 
речевом потоке [4]. 

По мнению Маминой Т.А., фонетические 
трудности связаны с наличием и размещением 
в тексте сообщения незнакомых слов, которые 
сложно семантизировать на основе контекста.  

Наличие слов, представляющих сложности 
для восприятия: числительных, военных и тех-
нических терминов [8]. 

Соглашаясь с этим мнением, мы хотим до-
бавить, что трудности при прослушивании мо-

гут быть вызваны неправильным произноше-
нием, а именно изменением звуков и непра-
вильной постановкой ударения в словах, а 
также темпом речи. На наш взгляд, фонетиче-
ские трудности также обусловлены субъектив-
ным фактором: при проведении практических 
занятий одним преподавателем у курсантов 
происходит привыкание к особенностям речи 
данного преподавателя, что в дальнейшем, как 
совершенно верно указывают исследователи, 
затруднит адекватное понимание речи других 
собеседников и может вызвать сложности при 
понимании речи других людей.  

В данной ситуации очень важно, как отме-
чают многие исследователи, поддерживать 
здоровый микроклимат, эмоциональный кон-
такт с обучающимися в соответствии с их ин-
теллектуальным уровнем [3], [5], [7]. 

Пятая проблема – это малый словарный за-
пас, который сильно затрудняет понимание 
аудиоматериала. 

На наш взгляд, одним из ключевых аспектов 
изучения иностранного языка является расши-
рение словарного запаса. Эффективное ауди-
рование требует не только умения распозна-
вать произношение и понимать интонацию, но 
и наличие обширного словарного запаса. По 
мнению В.В. Решетниковой, расширение сло-
варного запаса также может влиять на слухо-
вое восприятие иностранного языка. Необхо-
димо постоянно расширять свой словарный за-
пас для более качественного и продуктивного 
развития умений аудирования [10].  

Обширное знание лексических единиц бу-
дет способствовать не только расширению 
контекста понимания и уменьшению времени 
на перевод, но и развитию аудирования, как 
навыка: постепенно увеличивая свой словар-
ный запас и слушая разнообразные матери-
алы на иностранном языке, обучающийся тре-
нирует свой слух и умение понимать разные 
акценты и стили речи.  

Для решения этой проблемы можно исполь-
зовать составленный заранее лексический ми-
нимум, чтобы выучить значение новых слов, с 
которыми обучающийся может столкнулся в 
процессе аудирования. 

Необходимо отметить, что на определен-
ном этапе изучения иностранного языка проис-
ходит процесс забывания лексических единиц, 
в связи с чем страдает качество устной речи, 
так как оно находится в прямой зависимости от 
сформированности лексических навыков.  

Кроме того, как утверждают ученые, расши-
ряющийся круг ситуаций общения требует 
большего объема лексических единиц и более 
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прочного уровня сформированности лексиче-
ского навыка [6], [9]. 

Не менее необходимым навыком, которым 
должны овладеть курсанты военных учебных 
заведений при изучении иностранного языка, 
является говорение. Сущность навыка говоре-
ния на иностранном языке заключается в спо-
собности свободно и уверенно выражать свои 
мысли и идеи на этом языке. Это включает в 
себя использование необходимых граммати-
ческих и лексических средств, правильное про-
изношение и интонацию, а также умение пони-
мать и адаптироваться к различным коммуни-
кативным ситуациям. 

В связи с этим выделим ряд трудностей, 
возникающих входе обучения курсантов навы-
кам говорения: 

Во-первых, необходимость постоянного со-
беседника, с которым обучающийся, в нашем 
случае курсант, сможет вести беседу на ино-
странном языке. 

Во-вторых, малое количество времени, вы-
деляемое на изучение языка. Чтобы всесто-
ронне овладеть иностранным языком, необхо-
димо организовывать обучение по всем видам 
деятельности. Большинство курсантов ограни-
чиваются временем, которое отводится на 
учебное занятие, однако этого недостаточно 
для качественного овладения навыками гово-
рения. 

В-третьих, возможности обучающихся в 
процессе коммуникации не равны: активные 
курсанты, владеющие языком на более высо-
ком уровне, говорят большую часть времени, в 
то время как другие говорят очень мало, либо 
совсем не участвуют в разговоре. 

В-четвертых, языковой (психологический) 
барьер. Обучающийся, курсант, боится допу-
стить ошибку или сказать что-то не так. По 
нашему мнению, именно наличие психологиче-
ского барьера является основной сложностью 
при обучении курсантов говорению.  

С целью преодоления перечисленных труд-
ностей при обучении говорению методист Е. Н. 
Соловова также предлагает ряд возможных 
путей. 

1. Создание атмосферы доброжелательно-
сти и доверия, чтобы минимизировать боязнь 
совершения ошибки и чрезмерной критики; 

2. Использование в работе различных ис-
точников мотивации (целевая мотивация, мо-
тивация успеха, страноведческая, эстетиче-
ская, инструментальная) [11]. 

Мы согласны с мнением исследователя и 
хотим добавить, что для решения проблемы 
неравного участия курсантов в процессе ком-

муникации и повышения их заинтересованно-
сти в изучении языка можно использовать раз-
личные групповые режимы работ, которые поз-
волят обучающимся, не участвующими в про-
цессе говорения, выполнять другие речевые 
действия.  

На наш взгляд, необходимо отметить ряд 
возможных способов решения проблем, возни-
кающих в процессе обучения курсантов гово-
рению. 

Во-первых, изучение фраз и выражений, ко-
торые используются в повседневной жизни. 
Такие выражения могут быть изучены в контек-
сте конкретных ситуаций, их можно записывать 
и повторять, чтобы запомнить. 

Во-вторых, просмотр телевизионных про-
грамм, фильмов и сериалов на изучаемом 
языке будет способствовать совершенствова-
нию как навыков говорения, так и аудирования. 
А.А. Соловьева отмечает, что идея использо-
вания видео материала важна для обучения 
обучающихся такому навыку, как говорение, а 
также способствует увеличению лексического 
запаса [12]. Соглашаясь с этим мнением, мы 
хотим добавить, что данный способ позволит 
научиться лучше понимать разговорную речь, 
которая зачастую отличается от формального 
языка, преподаваемого в учебных заведениях. 
Изучение разговорных оборотов и фраз будет 
способствовать повышению эффективности 
диалога с носителем языка.  

В-третьих, изучение носителей языка и по-
вторение их речи поможет улучшить произно-
шение и интонацию. Можно слушать аудиоза-
писи, фонограммы или записывать себя, а за-
тем сравнивать с оригиналом и исправлять 
ошибки. 

Таким образом, мы видим, что формирова-
ние навыков аудирования и говорения при изу-
чении иностранного языка – это сложный, но 
важный процесс, требующий огромных усилий 
как со стороны обучающихся, так и преподава-
телей.  

Кроме «стандартных» трудностей, таких как 
запоминание грамматических правил и лекси-
ческих единиц, существуют также и специфи-
ческие трудности и проблемы, связанные с 
особенностями мышления обучаемых, их 
навыками устной и письменной речи, а также 
самой спецификой изучаемого иностранного 
языка. 

Проблема обучения аудированию и говоре-
нию является одной из самых актуальных тем 
в современной методике обучения иностран-
ному языку, так как без аудирования невоз-
можно речевое общение, поскольку это про-
цесс двусторонний. И недооценка развития 
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навыков аудирования и говорения может 
крайне отрицательно сказаться в целом на 
языковой подготовке курсантов. 

 
Литература 

1. Гальскова Н.Д., Василевич А.П., Акимова 
Н.В. Методика обучения иностранным языкам 
/ Ростов-на-Дону, Феникс, 2017, – 352 с. 2. Зим-
няя И. А. Смысловое восприятие речевого со-
общения / И. А. Зимняя. – М.: Наука, 1976. – 
262 с. 

2. Иванов Н.В. К 95-летию со дня рождения 
профессора И.Ф. Мельцева. Профессор 
И.Ф.Мельцев – педагог, ученый, офицер…// 
Лингвистическое обеспечение военной дея-
тельности. Теоретические и прикладные ас-
пекты профессиональной деятельности воен-
ного переводчика / II Всероссийская научно-
практическая конференция по актуальным 
проблемам лингвистического обеспечения во-
енной деятельности (Военный университет 
имени князя Александра Невского Министер-
ства обороны Российской Федерации, 17 фев-
раля 2023 г., Москва): сборник статей; под об-
щей редакцией М. А. Смирновой. – Москва: Во-
енный университет, 2023. – С. 9-10. 

3. Исламова Э.М. Трудности при обучении 
аудированию на занятиях английским языком 
и пути их преодоления // Инновационная наука. 
2015. – №10-3. – С.107-110. 

4. Ларина Т.В., Бакленева С.А. Механизмы 
обновления содержания лингвистической под-
готовки обучающихся военных вузов// Лингви-
стическое обеспечение военной деятельности. 
Теоретические и прикладные аспекты профес-
сиональной деятельности военного перевод-
чика / II Всероссийская научно-практическая 
конференция по актуальным проблемам линг-
вистического обеспечения военной деятельно-
сти (Военный университет имени князя Алек-
сандра Невского Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, 17 февраля 2023 г., 
Москва): сборник статей; под общей редакцией 
М. А. Смирновой. – Москва: Военный универ-
ситет, 2023. – С. 157-165. 

5. Леонтьев А.Н. Язык и речевая деятель-
ность в общей и педагогической психологии. – 
Москва – Воронеж: Российская академия обра-
зования – Московский психолого-социальный 
институт. – 2001. – 255 с.  

6. Малкарбаева Л.Б., Тубальцева В.А. Тео-
ретические аспекты формирования и развития 
иноязычной устной речи в военном ВУЗе // Ак-
туальные проблемы иноязычной подготовки в 
военном вузе: сборник материалов межвузов-
ской научно-практической конференции 
(24.11.2022 г.) / ред. кол. Д.А. Саитова, Д.Р. 

Мухтарова. Тюмень: ТВВИКУ, 2022. – 397с. 
7. Мамина Т.А. Трудности аудирования ино-

язычной речи в военном вузе // Актуальные 
проблемы иноязычной подготовки в военном 
вузе: сборник материалов межвузовской 
научно-практической конференции (24.11.2022 
г.) / ред. кол. Д.А. Саитова, Д.Р. Мухтарова. Тю-
мень: ТВВИКУ, 2022. – 397с. 

8. Немов Р.С. Психология. Учебное посо-
бие: В 3 кн. – М.: Просвещение, Владос, 1995. 
– 688 с. 

9. Решетникова В.В. Развитие навыков 
аудирования при изучении иностранного языка 
студентами технического вуза. [Электронный 
ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-navykov-
audirovaniya-pri-izuchenii-inostrannogo-yazyka-
studentami-tehnicheskogo-vuza/viewer. 

10. Соловова Е. Н. Методика обучения ино-
странным языкам: Базовый курс лекций: Посо-
бие для студентов пед.вузов и учителей. М.: 
Просвещение, 2002. – 240 с. 

11. Соловьева А.А. Повышение коммуника-
тивных навыков изучающих иностранные 
языки при помощи медиа материала [Элек-
тронный ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-
kommunikativnyh-navykov-izuchayuschih-
inostrannye-yazyki-pri-pomoschi-media-
materiala/viewer. 

 
Formation of listening and speaking skills: the main 

difficulties 
Bikbaev V.M. 
Krasnodar Higher Military School named after Army General 

S.M. Shtemenko, 
Learning a foreign language is a process that requires 

students, in particular cadets of higher military 
educational institutions of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation, to have various skills and abilities. 
Many of us face difficulties in developing the basic skills 
of speech activity – listening, speaking, reading and 
writing. In this article, we will consider the main problems 
faced by students (cadets) in the formation of listening 
and speaking skills, which have a huge impact on the 
implementation of foreign language communication, and 
also propose methods to overcome them. 

Keywords: teaching a foreign language, types of speech 
activity, specific problems of learning a foreign language, 
listening difficulties. 

References 
1. Galskova N.D., Vasilevich A.P., Akimova N.V. Methods of 

teaching foreign languages / Rostov-on-Don, Phoenix, 
2017, – 352 p. 2. Zimnyaya I. A. Semantic perception of 
a speech message / I. A. Zimnyaya. – M.: Nauka, 1976. – 
262 p. 

2. Ivanov N.V. On the occasion of the 95th anniversary of the 
birth of Professor I.F. Meltseva. Professor I.F. Meltsev - 
teacher, scientist, officer... // Linguistic support of military 
activities. Theoretical and applied aspects of the 
professional activity of a military translator / II All-Russian 
Scientific and Practical Conference on Current Issues of 
Linguistic Support for Military Activities (Military University 



 8 

№
 6

 2
02

3 
[С
П
рО

] 

named after Prince Alexander Nevsky of the Ministry of 
Defense of the Russian Federation, February 17, 2023, 
Moscow): collection of articles; under the general 
editorship of M. A. Smirnova. – Moscow: Military 
University, 2023. – pp. 9-10. 

3. Islamova E.M. Difficulties in teaching listening in English 
classes and ways to overcome them // Innovative science. 
2015. – No. 10-3. – P.107-110. 

4. Larina T.V., Bakleneva S.A. Mechanisms for updating the 
content of linguistic training of students at military 
universities // Linguistic support of military activities. 
Theoretical and applied aspects of the professional 
activity of a military translator / II All-Russian Scientific 
and Practical Conference on Current Issues of Linguistic 
Support for Military Activities (Military University named 
after Prince Alexander Nevsky of the Ministry of Defense 
of the Russian Federation, February 17, 2023, Moscow): 
collection of articles; under the general editorship of M. A. 
Smirnova. – Moscow: Military University, 2023. – P. 157-
165. 

5. Leontyev A.N. Language and speech activity in general 
and educational psychology. – Moscow – Voronezh: 
Russian Academy of Education – Moscow Psychological 
and Social Institute. – 2001. – 255 p. 

6. Malkarbaeva L.B., Tubaltseva V.A. Theoretical aspects of 
the formation and development of foreign language oral 
speech in a military university // Current problems of 
foreign language training in a military university: collection 
of materials from the interuniversity scientific and practical 
conference (11.24.2022) / ed. count YES. Saitova, D.R. 
Mukhtarova. Tyumen: TVVIKU, 2022. – 397 p. 

7. Mamina T.A. Difficulties of listening to foreign language 
speech in a military university // Current problems of 
foreign language training in a military university: collection 
of materials from the interuniversity scientific and practical 
conference (11.24.2022) / ed. count YES. Saitova, D.R. 
Mukhtarova. Tyumen: TVVIKU, 2022. – 397 p. 

8. Nemov R.S. Psychology. Textbook: In 3 books. – M.: 
Education, Vlados, 1995. – 688 p. 

9. Reshetnikova V.V. Development of listening skills when 
studying a foreign language by students of a technical 
university. [Electronic resource] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-navykov-
audirovaniya-pri-izuchenii-inostrannogo-yazyka-
studentami-tehnicheskogo-vuza/viewer. 

10. Solovova E. N. Methods of teaching foreign languages: 
Basic course of lectures: A manual for students of 
pedagogical universities and teachers. M.: Education, 
2002. – 240 p. 

11. Solovyova A.A. Improving the communication skills of 
foreign language learners with the help of media material 
[Electronic resource] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-
kommunikativnyh-navykov-izuchayuschih-inostrannye-
yazyki-pri-pomoschi-media-materiala/viewer. 
 

  



 9

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Р
О
Ф
Е
С
С
И
О
Н
А
Л
Ь
Н
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

Принцип индивидуализации в преподавании математики 
иностранным студентам 
 
 
 
 
Жарикова Ольга Сергеевна 
кандидат социологических наук, доцент кафедры «Математика 
и математическое моделирование», ФГБОУ ВО «Южно-Россий-
ский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова», Sitolga0905@mail.ru  
 
Зильбербранд Наталья Юрьевна 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Математика и 
математическое моделирование», ФГБОУ ВО «Южно-Россий-
ский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова», Falcheva@mail.ru 
 
Зяблин Вячеслав Николаевич 
кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры «Матема-
тика и математическое моделирование», ФГБОУ ВО «Южно-
Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М. И. Платова», zyablinvn@yandex.ru 
 
В статье рассмотрена специфика реализации принципа индиви-
дуализации в преподавании математики иностранным студен-
там. Выявлены основные подходы к определению понятия «ин-
дивидуализация». Обозначены ключевые трудности, с которыми 
сталкиваются студенты при поступлении в российский вуз и в 
обучении математике в частности. Обозначена роль индивиду-
альных образовательных траекторий в преподавании матема-
тики иностранным студентам. Выявлена необходимость прове-
дения исходной диагностики уровня математических знаний у 
иностранных студентов-первокурсников. Обозначена важность 
визуализации нового материала. Приведены примеры использо-
вания цифровых средств в индивидуальном обучении матема-
тике. Подчеркнута важность учета психоэмоциональных харак-
теристик обучающихся.  
Ключевые слова: индивидуализация, иностранный студент, 
вуз, математика, цифровизация, индивидуальный подход к обу-
чению, индивидуальная образовательная траектория 
 

 
 

Реалии современной эпохи приводят к тому, 
что из материальной, научно-технической, 
«накапливающей» культура становится гума-
нитарной, развивающей и развивающейся. 
Это проявляется, в том числе, в гуманизации 
педагогической деятельности, в усилении роли 
авторских технологий и школ, авторских педа-
гогических систем, в переносе акцента с обуча-
ющего на обучаемого, на персонификацию це-
лей, содержания и технологий образования [4, 
c. 35]. В современной педагогике индивидуали-
зация обучения считается одной из доминиру-
ющих установок школьного и вузовского обуче-
ния. При этом как в отношении самого понятия 
«индивидуализация», так и в отношении мето-
дов ее реализации в образовательном про-
цессе единства среди авторов и практикующих 
педагогов пока нет. В данной связи представ-
ляется необходимым рассмотреть основные 
подходы к дефиниции рассматриваемой нами 
категории, а затем обозначить ключевые пути 
и принципы обеспечения индивидуализации в 
преподавании математических дисциплин в 
группах иностранных студентов.  

Под индивидуализацией Н. А. Киндря пред-
лагает понимать «учет индивидуальных осо-
бенностей учащихся в процессе занятий и вне-
аудиторной работы» с целью успешного усво-
ения учебной программы вне зависимости от 
исходного уровня сформированности знаний, 
умений и навыков [6, с. 257].  

Д. Р. Арашова представляет аналогичную 
дефиницию: «индивидуализация обучения 
представляет собой такую организацию учеб-
ного процесса, при которой выбор способов, 
приемов, темпа обучения учитывает индивиду-
альные различия студентов» [1, с. 40]. 

Т. А. Томилова указывает: в отличие от ин-
дивидуального обучения, где педагог взаимо-
действует лишь с одним учеником, а содержа-
ние, методы и темпы обучения полностью 
адаптируются под параметры обучающегося, 
индивидуализация предполагает групповую 
форму обучения, а педагог не контролирует 
каждое действие ученика, а систематически 
вносит необходимые изменения в деятель-
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ность обучающегося, адаптирует их «к посто-
янно изменяющейся, но контролируемой ситу-
ации» [12, с. 123]. 

О. И. Ваганова предлагает определять ин-
дивидуализацию как «возможность развивать 
студента, предоставляя ему курс учебной про-
граммы соразмерный с его уровнем знаний 
<…>, с учетом личностных характеристик каж-
дого обучающегося [2, c. 209]. Индивидуализа-
ция, по мнению исследователя, представляет 
собой сознательный отказ от «усреднения» 
обучающихся. Ключевыми результатами инди-
видуализированного обучения можно считать 
следующие: (1) повышение мотивации к учеб-
ной деятельности; (2) объединение индивиду-
альной работы с коллективными формами обу-
чения; (3) развитие потенциала студента, его 
способностей, навыков; (4) сохранение инди-
видуальности; (5) обучение в индивидуальном 
темпе, стиле, объеме; (6) свобода творческого 
самовыражения [2, с. 210].  

Особенно важно, по нашему мнению, следо-
вать принципу индивидуализации при обуче-
нии иностранных студентов – чем, собственно, 
и обусловлен выбор темы настоящего иссле-
дования. Международный обмен студентами 
получает все большее развитие, и российская 
система образования, следуя глобальному 
тренду, все больше открывается для приема 
иностранных студентов.  

Как показывает реальная практика, обуче-
ние иностранных студентов математике свя-
зано с определенными барьерами и трудно-
стями, которые вынуждены преодолевать и 
сами студенты, и преподаватели. Основными 
сложностями в изучении математики ино-
странными студентами можно считать следую-
щие. 

Во-первых, барьером является априорная 
сложность математических дисциплин, много-
образие формул и чертежей, задачи, решение 
которых требует проведения сложных вычис-
лений, в том числе с помощью компьютерных 
программ. Практически все студенты, вне за-
висимости от национальности, гражданства и 
страны прибытия, испытывают сложности в ре-
шении примеров с числами разных знаков, не-
равенств, уравнений (показательных, лога-
рифмических, тригонометрических), доста-
точно тяжело постигают основы математиче-
ского анализа [13, с. 352]. 

Во-вторых, важной проблемой в рассмат-
риваемом нами контексте выступает языковый 
барьер. Согласимся с А. В. Козыревой с соавт.: 
несмотря на то, что язык математики («язык 
чисел») универсален, объяснение математи-
ческих закономерностей, правил и принципов 

происходит на чужом для студента языке [8, с. 
129]. 

В-третьих, изначальный уровень матема-
тических знаний, знания русского и англий-
ского языка и в целом усвоенности школьной 
программы у иностранных студентов крайне 
вариабелен. Имеет место отсутствие преем-
ственности между школьным и вузовским сту-
пенями образования. Кроме того, в разных 
странах образовательные программы по мате-
матике предполагают разные подходы к объ-
ему знаний, умений и навыков выпускников 
школ. Имеют место существенные различия в 
образовательных (в том числе и математиче-
ских) стандартов различных государств, и уро-
вень математических знаний, умений и навы-
ков приезжих студентов может достаточно 
сильно отличаться от соответствующего 
уровня российских студентов. 

В-четвертых, как отмечают Т. Е. Чикина и 
О. Г. Коларькова, многие иностранные сту-
денты поступают в зарубежные вузы не сразу 
после завершения школы, а спустя несколько 
лет, что приводит к существенному разрыву 
между школой и вузом – оказываются «забыты 
некоторые математические знания и утрачены 
навыки применения методов решения задач» 
[13, c. 352]. Ж. И. Зайцева и М. В. Курганова 
указывают, что перерыв в обучении приводит к 
снижению мотивации к получению новых зна-
ний и утрате некоторого объема «невостребо-
ванного математического материала»; кроме 
того, человек, закончивший школу несколько 
лет назад, отвыкает от жизненного распо-
рядка, в основе которого находится учебный 
процесс [5, c. 5]. 

В-пятых, иностранные студенты пережи-
вают сложный адаптационный период, оказы-
ваются в чужеродной социально-культурной 
среде, испытывают дискомфорт и стресс, что, 
несомненно, осложняет процесс обучения.  

В данной связи педагоги должны формиро-
вать образовательную траекторию таким обра-
зом, чтобы учитывать особенности данной ка-
тегории студентов, использовать прогрессив-
ные средства и инструменты обучения, опти-
мизировать образовательный процесс. Не вы-
зывает сомнений тот факт, что в отношении 
иностранных студентов требуется строить 
учебный процесс по-особому, на основании 
дидактических принципов, которые позволят 
сделать процесс изучения математики эффек-
тивным.  

Многие исследователи подходили к вопросу 
о выработке системы принципиальных поло-
жений, реализация которых необходима в пре-
подавании математических дисциплин для 
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иностранцев. Адаптировав принципы, вырабо-
танные А. В. Козыревой, к тематике настоя-
щего исследования, представим следующий 
перечень: (1) принцип визуализации – приме-
нение графиков, иллюстраций, схем и прочих 
средств наглядности в целях создания смыс-
ловой опоры и снижения отрицательного вли-
яния языкового барьера; (2) принцип билинг-
вального обучения, реализуемых посредством 
применения двуязычных пособий и раздаточ-
ных материалов; (3) принцип включения муль-
тимедийных цифровых средств обучения – 
применение электронных дидактических ком-
плексов и цифровых платформ; (4) принцип 
повышения мотивации – применение нестан-
дартных методов обучения и режимов прове-
дения занятий (круглый стол, проекты, презен-
тации, конкурсы, олимпиады и проч.); (5) прин-
цип индивидуализации образовательного про-
цесса – адаптация содержания процесса обу-
чения и его структуры с учетом образователь-
ных и познавательных потребностей обучаю-
щихся [8, с. 130]. 

По нашему мнению, принцип индивидуали-
зации выступает своеобразным «мета-принци-
пом» – он проходит лейтмотивом через весь 
образовательный процесс и находит свое от-
ражение в каждом из перечисленных выше 
частных принципов обучения математике. Рас-
смотрим перспективные методы реализации 
принципа индивидуализации в педагогической 
практике.  

Следует отметить, что в педагогической 
практике игнорируется важнейший аспект ор-
ганизации обучающего процесса для ино-
странных студентов – аспект исходной диа-
гностики. Без проведения начальных те-
стов, анкетирования, собеседования невоз-
можно не только реализовать принцип инди-
видуализации, но и в целом эффективно ор-
ганизовать процесс обучения в последую-
щем.  

Пропуск диагностического этапа обучения 
математике иностранных студентов стано-
вится, на наш взгляд, ключевым упущением в 
обучении иностранных граждан. В процессе 
входной диагностики преподаватель может по-
лучить сведения об основных характеристиках 
студентов, о степени их мотивации к учебе, о 
предрасположенности к изучению математи-
ческих дисциплин, об интересах и мотивах по-
ступления в российский вуз. Некоторые сведе-
ния можно почерпнуть из личных дел студен-
тов [1, с. 40]. При тестировании следует оцени-
вать личностные качества, мотивацию и спе-
циальные способности испытуемых [10, с. 

150]. Диагностика, кроме того, должна затраги-
вать непосредственно вопросы математиче-
ской подготовки. 

Результаты диагностики должны использо-
ваться педагогом для составления индивиду-
альной программы индивидуальных консуль-
таций, занятий и дополнительных аудиторных 
часов для учащихся, которые имеют явное от-
ставание от группы. Можно, кроме того, выде-
лить группы учащихся по уровням математиче-
ских компетенций и проводить занятия уже для 
небольшой группы студентов, но при учете ин-
дивидуальных различий, выявленных по ре-
зультатам диагностики. 

Визуализация, один из принципов, отме-
ченных нами выше в статье, крайне важна в 
реализации принципа индивидуализации. По 
указанию О. М. Прудниковой, большинству 
иностранных студентов, для которых язык обу-
чения (русский или английский) не является 
родным, испытывают трудности в восприятии 
на слух вербальных объяснений педагога, ма-
тематических понятий, формул, символов, что 
приводит к массовым ошибкам в конспектах и 
в последующем ведет к непониманию нового 
материала [11, c. 75]. 

А. В. Мужикова говорит о том, что словес-
ные описания новой темы или задания часто 
сбивают с толку иностранных студентов; зача-
стую им тяжело понять суть даже самых про-
стых формулировок – «найдите сумму чисел 3 
и 5», «разложите выражение на множители» и 
проч. Студенты могут не знать значения фраз 
«решите уравнение», «раскройте скобки», 
«вычислите значение» [9, с. 66]. В данной 
связи требуется снабжать вербальные описа-
ния визуальными подсказками – иллюстраци-
ями, схемами, чертежами, символами. Язык 
математики, как мы указали выше, универса-
лен, но язык, которым объясняются математи-
ческие феномены, может быть непонятен сту-
дентам-иностранцам.  

На более продвинутом уровне визуализа-
ция может предполагать внедрение широкого 
спектра интерактивных средств обучения – 
презентаций, видеоматериалов, компьютер-
ных программ и других информационных ре-
сурсов [5, с. 6]. В любом случае аудиальный 
компонент (озвучивание материала) должен 
быть дополнен визуальным, ведь наглядное 
представление улучшает усвоение получен-
ных знаний.  

Индивидуальные классные и домашние за-
дания, основанные на визуализации, пред-
ставляются нам весьма результативной мерой 
для достижения необходимого уровня матема-
тической компетенции. Можно, кроме того, в 
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качестве домашнего задания объявить конкурс 
на лучшую визуализацию математической за-
дачи, не налагая при этом ограничений на 
формат работы – электронная иллюстрация, 
комикс, рисунок, видеофильм, снятый самими 
студентами и т. п.  

Цифровизация, один из принципов органи-
зации работы с иностранными студентами, су-
щественно повышает качество индивидуали-
зации. В частности, построить индивидуаль-
ную образовательную траекторию в области 
математических дисциплин можно посред-
ством модульной организации работы на ин-
терактивных платформах, основанных на 
принципах искусственного интеллекта и адап-
тивного обучения. Выполнение модулей в 
удобном для студента темпе и с разъяснени-
ями позволяет индивидуализировать процесс 
обучения в соответствии с уровнем знаний, по-
требностями и «стилем» обучения каждого 
студента. Д. А. Власов говорит о необходимо-
сти разработки – усилиями работников ка-
федры или конкретным педагогом – электрон-
ного банка индивидуальных образовательных 
траекторий прикладной математической под-
готовки. Такие образовательные траектории 
предназначены для использования в рамках 
практических занятий и самостоятельной 
аудиторной и внеаудиторной работы по мате-
матическим дисциплинам [3, с. 49].  

Внедрение цифровых инструментов тесно со-
пряжено с принципом визуализации обучающего 
материала по математике. Посредством цифро-
вых инструментов педагог может создавать ви-
зуальные модели и анимации, визуализировать 
сложные математические концепции. Это содей-
ствует лучшему пониманию абстрактных и ал-
гебраических идей студентами, которым тяжело 
даются устные или письменные русскоязыч-
ные/англоязычные правила. Для тех студентов, 
которые не смогли параллельно с группой усво-
ить ту или иную тему, педагог может организо-
вать запись урока для отложенного просмотра, 
либо порекомендовать уже существующие он-
лайн-ресурсы и видеоуроки.  

Далеко не каждый вуз может позволить 
себе разработку собственной интерактивной 
платформы или банка индивидуальных обра-
зовательных траекторий. Тем не менее, это не 
должно означать полный отказ от цифровых 
инструментов в обучении иностранцев мате-
матике. Существует, к примеру, широкий 
спектр готовых решений для мобильных теле-
фонов. Потенциал мобильных технологий ко-
лоссален, и их целевое использование в про-
цессе обучения будет все больше расши-
ряться [7, с. 123]. 

В современном образовательном контексте 
существует ряд мобильных приложений, кото-
рые предназначены для облегчения индивиду-
ального процесса изучения математики. К при-
меру, приложение Photomath позволяет поль-
зователям решать математические задачи, 
сканируя фотографии учебников или бумаж-
ных записей. Приложение предоставляет по-
шаговые решения и объяснения. Khan 
Academy предоставляет обширный курс мате-
матики, начиная от фундаментальных тема и 
заканчивая более сложными вопросами мате-
матического знания. Можно применять, кроме 
того, приложения GeoGebra, Brilliant, Wolfram 
Alpha, Mathphix и другие. 

Следует также отметить, что при обучении 
студентов-иностранцев математике на педа-
гога возлагается роль психолога и инди-
видуального консультанта. Как отмечено 
выше, иностранцы, попадая в российский вуз, 
оказываются в непривычной для себя лингво-
культурной среде, испытывают новые усло-
виях проживания, вынуждены заново выстраи-
вать круг общения. Все эти факторы делают их 
психоэмоциональное состояние крайне неста-
бильным.  

Иностранцы испытывают эмоциональный 
дискомфорт, связанный со страхом допустить 
ошибки в расчётах и в ответах на поставлен-
ные вопросы. Тревожность как эмоциональное 
переживание личности, формирующееся в си-
туациях повседневной учебной деятельности, 
к сожалению, находится, на периферии внима-
ния исследователей и педагогов-практиков 
[11, с. 6].  

Таким образом, в изучении математики ино-
странные студенты сталкиваются с рядом ба-
рьеров: априорная сложность математических 
дисциплин, многообразие формул и чертежей, 
языковый барьер, различия в изначальном 
уровне математических знаний, различия в об-
разовательных стандартах различных госу-
дарств, утрата части знаний вследствие пере-
рыва между школьным и вузовским обуче-
нием, сложности адаптации к чужеродной со-
циально-культурной среде. Эти и другие про-
блемы, возникающие у иностранных студентов 
в освоении курса математики, могут быть 
успешно преодолены за счет индивидуализа-
ции обучения. Индивидуализация как принцип 
обучения понимается нами как учет особенно-
стей каждого учащегося в процессе занятий и 
внеаудиторной работы с целью успешного 
усвоения учебной программы. В реализации 
индивидуализации обучения математике обо-
значены следующие меры: проведение исход-



 13

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Р
О
Ф
Е
С
С
И
О
Н
А
Л
Ь
Н
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

ной диагностики, внедрение средств наглядно-
сти и визуализации, использование электрон-
ного педагогического инструментария, учет 
психоэмоционального статуса.  
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The principle of individualization in teaching 

mathematics to foreign students 
Zharikova O.S., Zilberbrand N.Yu., Zyablin V.N. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 
The article examines the specifics of implementing the 

principle of individualization in teaching mathematics to 
foreign students. The main approaches to defining the 
concept of “individualization” have been identified. The 
key difficulties that students face when entering a Russian 
university and in teaching mathematics in particular are 
identified. The role of individual educational trajectories in 
teaching mathematics to foreign students is outlined. The 
need for initial diagnostics of the level of mathematical 
knowledge among foreign first-year students has been 
identified. The importance of visualizing new material is 
indicated. Examples of the use of digital tools in individual 
teaching of mathematics are given. The importance of 
taking into account the psycho-emotional characteristics 
of students is emphasized. 

Keywords: individualization, foreign student, university, 
mathematics, digitalization, individual approach to 
learning, individual educational trajectory 
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Данная статья исследует влияние индивидуально-структуриро-
ванной методики на оздоровительный бег для людей зрелого 
возраста, с упором на функциональную направленность, осно-
вываясь на полипарадигмальном подходе, она интегрирует раз-
личные аспекты обучения для активизации самообразователь-
ной деятельности.  
Методика, получившая одобрение в российских государствен-
ных документах, входит в детализацию содержания обучения и 
создание системы контроля, выделяя практические навыки и са-
мообучение. 
Основные принципы подхода включают соответствие, ответ-
ственность, воспроизводимость, единство обучения и самообра-
зования, учет индивидуальных особенностей и рефлексивную 
организацию обучения; оздоровительный бег рассматривается 
как средство для улучшения физического и психологического 
здоровья, влияющее положительно на сердечно-сосудистую и 
иммунную системы, функцию печени, ЖКТ, и помогающее в нор-
мализации веса и углеводного обмена. 
Автор подчеркивает значение правильной техники бега и посте-
пенного увеличения нагрузки, и индивидуализации тренировок, 
учитывая хронотипы и биоритмы, так как исследования показы-
вают, что физическая активность в зрелом возрасте способ-
ствует снижению риска смертности и заболеваний. 
Ключевые слова: индивидуально-структурированная мето-
дика, оздоровительный бег, зрелый возраст, функциональная 
направленность, физическое здоровье, психическое здоровье, 
индивидуализация тренировок, сердечно-сосудистая система, 
профилактика заболеваний, мотивация в спорте. 

 

Индивидуально-структурированная мето-
дика обучения сосредотачивается на улучше-
нии традиционной образовательной системы, 
базируясь на концепции, которая объединяет 
историко-теоретические, психолого-дидакти-
ческие и методологические основы, придержи-
ваясь полипарадигмального подхода для реа-
лизации индивидуальных возможностей обу-
чающихся [3]. Основная идея состоит в активи-
зации самообразовательной деятельности 
студентов через ряд методов, учитывая сег-
ментацию обучающихся, детализацию содер-
жания обучения, активизацию обучающего 
процесса и создание системы контроля. 

Данная методика упоминается в государ-
ственных документах России, направленных 
на модернизацию образования, так как она 
предусматривает изменение традиционных 
методов и технологий обучения, уделяя осо-
бое внимание практическим навыкам анализа 
информации и самообучения, а в рамках этой 
методики нужно постоянное обновление под-
ходов к обучению, сочетая различные образо-
вательные технологии для повышения его эф-
фективности. 

Основные принципы индивидуально-ориен-
тированного обучения включают соответствие, 
ответственность, воспроизводимость, едине-
ние обучения и самообразования, транзитив-
ность, учет индивидуально-психологических 
особенностей, рефлексивную организацию 
обучения и эмпатийное общение, те принципы, 
которые обеспечивают оптимальную организа-
цию обучения и способствуют повышению его 
качества. 

Оздоровительный бег представляет собой 
универсальное средство для поддержания 
здоровья и гармоничного развития человека, 
как в физическом, так и в психологическом 
плане, оказывая значительное положительное 
воздействие на различные системы орга-
низма. Особое значение оздоровительный бег 
имеет для укрепления сердечно-сосудистой 
системы, где регулярные занятия способ-
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ствуют снижению частоты сердечных сокраще-
ний и улучшению общего функционального со-
стояния организма, снижая риск сердечно-со-
судистых заболеваний и улучшая общее со-
стояние здоровья [1]. 

С точки зрения психологического влияния, 
бег способствует выработке эндорфинов, 
улучшая настроение и помогая справляться со 
стрессом, также укрепляет иммунную систему, 
уменьшая вероятность заболеваний и общее 
улучшение здоровья. Бег положительно вли-
яет на функцию печени и желудочно-кишечный 
тракт, повышая потребление кислорода пече-
ночной тканью и улучшая отток желчи, а регу-
лярные занятия бегом способствуют нормали-
зации массы тела и углеводного обмена, сни-
жая содержание жира в организме. 

Для достижения максимального эффекта от 
занятий необходимо уделять внимание поста-
новке стопы, работе рук и скорости передвиже-
ния; начинать занятия рекомендуется с еже-
дневных пеших прогулок, постепенно пере-
ходя к бегу, чтобы суставы и мышцы адаптиро-
вались к увеличивающимся нагрузкам. Пред-
почтительное время для занятий бегом — 
утром и вечером, когда наблюдается самая 
высокая физическая активность человека; ве-
личина нагрузки на занятиях должна опреде-
ляться индивидуально, в зависимости от со-
стояния здоровья и физической подготовлен-
ности. 

Оздоровительный бег, как физическое 
упражнение, рассматривается в работах мно-
гих исследователей, например, Д.С. Алексеев 
выделяет, что бег способствует гармоничному 
развитию личности, включая психологические 
аспекты.  

Согласно общепринятому определению, 
оздоровительный бег - это перемещение тела 
в пространстве с амплитудой движения, кото-
рая не доставляет дискомфорт занимающимся
, так, Ганс Селье, основоположник учения о 
стрессе и лауреат Нобелевской премии, счи-
тал физические упражнения, включая бег, эф-
фективным средством профилактики и устра-
нения стрессовых расстройств. 

Бег оказывает огромное положительное 
влияние на функциональное состояние орга-
низма, укрепляет мышцы и связки опорно-дви-
гательного аппарата, улучшает общую вынос-
ливость и способствует более экономичной и 
стабильной работе сердца, а регулярные заня-
тия бегом укрепляют стенки сердечных сосу-
дов, нормализуют артериальное давление и 
снижают риск возникновения заболеваний, 
связанных с сердцем [2]. 

С точки зрения влияния бега на лиц зрелого 
возраста, И.А. Малыгина в своей работе отме-
чает необходимость укрепления здоровья дан-
ной категории людей с помощью средств оздо-
ровительной физической культуры, в исследо-
вании, в котором участвовали 24 мужчины и 24 
женщины, разделенные на эксперименталь-
ную и контрольную группы, было показано, что 
занятия, включающие функциональный тре-
нинг, стретчинг, силовую нагрузку и аквааэро-
бику, способствуют улучшению физического 
состояния у лиц зрелого возраста [5]. 

Для сохранения здоровья и замедления ин-
волюционных изменений в организме у лиц 
зрелого и пожилого возраста необходимо под-
держивать оптимальный уровень двигатель-
ной активности, а выбор средств двигательной 
активности должен соответствовать физиче-
скому состоянию организма и иметь умеренно 
развивающую направленность, что подтвер-
ждается и в национальном проекте «Демогра-
фия» и федеральном проекте «Спорт - норма 
жизни», где указывается на важность увеличе-
ния доли граждан среднего возраста, занима-
ющихся физической культурой и спортом. 

Исследование, проведенное проведенное в 
2019 году выявило значительные преимуще-
ства физической активности в зрелом воз-
расте, так, например, анализ участников в воз-
расте от 50 до 71 года показал, что те, кто под-
держивали высокий уровень физической ак-
тивности на протяжении всей жизни, демон-
стрировали на 36% меньший риск смертности 
по сравнению с малоактивными, также у них 
наблюдалось снижение риска смерти от сер-
дечно-сосудистых заболеваний на 42% и от 
рака на 14% [8]. Люди, начавшие активно зани-
маться спортом в возрасте между 40 и 61 го-
дом, показали почти такое же снижение риска 
смертности, как и те, кто был активен всю 
жизнь, подтверждая тот факт, что начало фи-
зической активности в зрелом возрасте значи-
тельно улучшает здоровье и увеличивает про-
должительность жизни. 

Рассматривая функциональные цели и ме-
тодику тренировок у лиц зрелого возраста, 
прежде всего, нужно учитывать общее воздей-
ствие физической активности, которое заклю-
чается в расходе энергии, прямо пропорцио-
нальном длительности и интенсивности физи-
ческих упражнений. Такая активность способ-
ствует компенсации дефицита энергозатрат и 
повышению устойчивости организма к небла-
гоприятным факторам окружающей среды, 
включая устойчивость к простудным заболева-
ниям. 
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Следующий элемент – это специальное воз-
действие физической активности, особенно 
значимое для сердечно-сосудистой системы, 
тренировки направлены на экономию сердеч-
ной деятельности и снижение потребности 
миокарда в кислороде, что увеличивает ре-
зервные возможности сердечно-сосудистой 
системы и служит мощным профилактическим 
средством против сердечно-сосудистых забо-
леваний. 

А регулярные физические упражнения ока-
зывают положительное влияние на костно-мы-
шечную систему, предотвращая дегенератив-
ные изменения, связанные с возрастом и гипо-
динамией, способствуют увеличению минера-
лизации костной ткани и содержания кальция, 
помогая предотвратить остеопороз. 

Наконец, занятия физическими упражнени-
ями и интенсификация энергетического мета-
болизма имеют основополагающее значение 
для продолжительности жизни, так как уровень 
жизнедеятельности организма и его продолжи-
тельность жизни тесно связаны с адаптацион-
ными механизмами, закрепленными в про-
цессе эволюции. 

Исследования в области физической куль-
туры и спорта демонстрируют значительные 
преимущества индивидуально-структуриро-
ванных методик тренировок оздоровительным 
бегом для лиц зрелого возраста; аэробные 
упражнения, особенно бег, имеют огромный 
оздоровительный потенциал, особенно для 
лиц среднего и пожилого возраста. Бег способ-
ствует увеличению резервных возможностей 
организма, снятию негативных эмоций и про-
филактике заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, но не стоит забывать о правильной тех-
нике бега, включая минимальный наклон туло-
вища вперед, сохранение осанки и расслаб-
ленный пояс верхних конечностей [7]. 

Исследование, проведенное с учетом хро-
нотипов и биоритмов у лиц зрелого и пожилого 
возраста, занимающихся теннисом, показало, 
что индивидуализация тренировочного про-
цесса значительно повышает его эффектив-
ность, так хронотип человека оказывает прин-
ципиальное влияние на его работоспособ-
ность, а это означает значение учета индиви-
дуальных особенностей при планировании 
тренировочных нагрузок [6]. 

В другом исследовании анализировалось 
влияние методики оздоровительной двига-
тельной активности на физическое состояние 
лиц второго периода зрелого возраста, приме-
нялась комплексная методика, в том числе 
функциональный тренинг, стретчинг, 
аквааэробику и силовые нагрузки. Результаты 

показали улучшения в физической подготов-
ленности, функциональном состоянии орга-
низма и антропометрических параметрах 
участников, подтверждая, что комплексный 
подход к тренировочному процессу, учитываю-
щий индивидуальные особенности каждого 
участника, способствует улучшению общего 
физического состояния и благополучия лиц 
зрелого возраста [4]. 

Создание позитивной среды, которая повы-
шает уровень мотивации, является основным 
для достижения целей оздоровительных заня-
тий, психологи выделяют семь принципов вли-
яния бега на психическое состояние: повыше-
ние уровня эндорфинов, решение нерешенных 
психологических вопросов, осознание тела, 
влияние дыхания на эмоциональное состоя-
ние, структурирование времени, соревнова-
тельный принцип, и эффект медитации.  

Так, анализ литературы подтверждает, что 
индивидуально-структурированная методика 
оздоровительного бега оказывает значитель-
ное положительное влияние на физическое и 
психическое здоровье лиц зрелого возраста, 
так как данная методика успешно сочетает 
теоретические и практические аспекты, под-
черкивая индивидуализацию подходов в обу-
чении и тренировках; она способствует не 
только укреплению физической формы и про-
филактике заболеваний, но и улучшает психо-
логическое состояние, повышая уровень эн-
дорфинов и способствуя снижению стресса. 

Особое внимание следует уделить адапта-
ции физических нагрузок и технике занятий бе-
гом, учитывая индивидуальные физиологиче-
ские и психологические особенности лиц зре-
лого возраста, в частности комплексный под-
ход к тренировочному процессу, который соче-
тает функциональный тренинг, стретчинг, 
аквааэробику и силовые нагрузки. 

А создание мотивирующей и позитивной 
среды для занятий, учет хронотипов и биорит-
мов при планировании тренировочных нагру-
зок дополнительно повышает эффективность 
и безопасность занятий для данной возраст-
ной категории и способствует достижению це-
лей оздоровительного бега. 
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with a functional orientation with people of mature 
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and Tourism, TSPU named after. L.N. Tolstoy 
This article explores the influence of an individually structured 

methodology on health-improving running for mature 
people, with an emphasis on functional orientation, based 
on a poly-paradigm approach, it integrates various 
aspects of training to activate self-educational activities.  

The methodology, approved in Russian state documents, is 
included in the detailing of the content of training and the 
creation of a control system, highlighting practical skills 
and self-learning. 

The basic principles of the approach include compliance, 
responsibility, reproducibility, unity of training and self-
education, consideration of individual characteristics and 
reflexive organization of training; wellness running is 
considered as a means to improve physical and 
psychological health, positively affecting the 
cardiovascular and immune systems, liver function, 
gastrointestinal tract, and helping to normalize weight and 
carbohydrate metabolism. 

The author emphasizes the importance of proper running 
technique and a gradual increase in the load, and 
individualization of training, taking into account 
chronotypes and biorhythms, as studies show that 
physical activity in adulthood helps to reduce the risk of 
mortality and diseases. 

Keywords: individually structured methodology, wellness 
running, mature age, functional orientation, physical 
health, mental health, individualization of training, 
cardiovascular system, disease prevention, motivation in 
sports. 
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Формирование организационной культуры курсантов образова-
тельных организаций ГПС МЧС России является важным аспек-
том их подготовки. В данном исследовании выделены преиму-
щественно преобладающие управленческая форма и стиль ру-
ководства отделений курсантов. Одним из основных выводов яв-
ляется то, что в большинстве отделений преобладает демокра-
тический стиль руководства над авторитарным, который соот-
ветствует предъявляемым типом задач и структурой МЧС Рос-
сии к своим подразделениям.  
Ключевые слова: организационная структура МЧС России, ко-
мандная культура пожарных отделений, стили управления, меж-
личностные отделения в малом коллективе.  
 

Профессиональная деятельность пожарного 
опасна и требует от пожарных доверительного 
сотрудничества. Неправильно принятое реше-
ние или поведение могут угрожать здоровью, 
жизни или имуществу людей и самого пожар-
ного. В современных условиях работа пожар-
ных стала еще более интенсивной, напряжен-
ной и опасной, поскольку связана с использо-
ванием сложного специального оборудования 
и современных средств пожаротушения. 

Деятельность пожарных характеризуется 
высокой физической нагрузкой и стрессом, вы-
званным высокой степенью личного риска, от-
ветственностью за людей и сохранностью ма-
териальных ценностей, а также необходимо-
стью принятия решений в контексте времен-
ных ограничений. Также деятельность харак-
теризуется крайне неблагоприятными физиче-
скими условиями: высокие температуры, нали-
чие токсичных веществ в окружающей среде, 
использование средств индивидуальной за-
щиты. По статистике профессия пожарного по 
степени опасности и вредности занимает 3-4 
место в ряду других профессий, с факторами 
повышенной заболеваемости, травматизма и, 
как следствие, текучестью кадров [2]. 

Поэтому особое внимание при подготовке и 
психологическом сопровождении деятельно-
сти пожарного особые внимание должно уде-
ляться межличностным взаимоотношениям в 
малом коллективе (расчет), действующем в 
экстремальных условиях, которые соответ-
ствуют параметрам командной культуры взаи-
моотношений. 

Командная культура взаимоотношений яв-
ляется одной из форм организационной куль-
туры. 

Организационная культура – это целостное 
представление о целях и ценностях, присущих 
организации, специфических принципах пове-
дения и способов реагирования. Организаци-
онная культура – это система норм, ценностей, 
традиций, отношений, привычек, ритуалов, ко-
торые присущи только этой конкретной органи-
зации [4]. 

Формирование определенной организаци-
онной культуры, несомненно, связана с типом 
выполняемых организацией задач, связанным 
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с ней типом совместной деятельности и, соот-
ветственно, с типом структуры организации и 
характером ее управления. 

Между перечисленными параметрами су-
ществует определенные связи, одна из кото-
рых представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. 
Связь организационной культуры с управленческой формой,  
типом совместной деятельности и организационной струк-
турой 
Организацион-
ная культура 

Тип сов-
местной де-
ятельности 

Управленче-
ская форма 

Организаци-
онная струк-

тура 
1 2 3 4 

Органическая Совместно-
взаимодей-
ствующий 

Коллективист-
ская 

Функциональ-
ная 

Предпринима-
тельская 

Совместно-
индивиду-

альный 

Рыночная Функциональ-
ная 

Бюрократическая Совместно-
последова-

тельный 

Бюрократиче-
ская 

Линейная 

Партиципатив-
ная 

Совместно-
творческий 

Демократиче-
ская 

Диалоговая 

Адаптивная 

 
Под структурой организации понимается ее 

архитектоника, наличие отдельных частей и 
соотношения между ними, степень жестко-
сти/гибкости организационной конфигурации, 
типы взаимодействий между внутренними эле-
ментами. 

Линейная организационная структура, кото-
рая часто называется пирамидальной, бюро-
кратической, - строго иерархически организо-
ванная, характеризующаяся разделением зон 
ответственности и единоначалием. 

Преимущества линейных организационных 
структур [3]: 

• четкая система взаимных связей; 
• быстрота реакции в ответ на прямые при-

казания; 
• согласованность действий исполнителей; 
• оперативность в принятии решений; 
• ясно выраженная личная ответственность 

руководителя за принятые решения. 
Культура любой организации, в том числе и 

ведомства МЧС России развивается в специ-
фическом психологическом климате, который 
во многом зависит от структурных взаимосвя-
зей. 

Командная культура взаимоотношений 
имеет значительные отличия от бюрократиче-
ской. Прежде всего, командный тип культуры 
затрагивает ресурсы малых групп, поскольку 
объектов внимания в ней будет являться не от-
дельно взятый профессиональный работник, а 
профессиональный коллектив (пожарное отде-
ление). 

Тип совместной деятельности – это способ 
взаимодействия в рамках коллективного реше-
ния задач или проблем для сотрудников орга-
низации с совместно-последовательным ти-
пом деятельности характерны высокая техно-
логическая дисциплинированность, следова-
ние нормам и правилам, сформулированным в 
инструкциях, положениях и других норматив-
ных документах [5]. 

Анализ деятельности сотрудников ГПС, в 
пожарных расчётах, характер задач, выполня-
емых ими, позволяет определить следующее 
сочетание вышеперечисленных параметров, 
характерных для данных организаций: тип сов-
местной деятельности – преимущественно 
совместно-последовательный; управленче-
ская форма – бюрократическая, стиль руковод-
ства – авторитарный. Как видим, данное соче-
тание определяет бюрократическую организа-
ционную культуру. 

Несомненно, есть веские основания под-
держания указанной культуры в подразделе-
ниях МЧС России, поскольку она в наибольшей 
степени отвечает требованиям выполняемых 
коллективами задач. Эта точка зрения соот-
ветствует представлениям о характере выпол-
няемых задач в традиционных видах повсе-
дневной деятельности пожарных подразделе-
ний. 

Анализ же современных действий указы-
вает, что условия их ведения отличаются от 
традиционных представлений, что несомненно 
влияет и на характер взаимодействий, и на 
способы управления ими. Это положение не 
ведет к полному отрицанию существующих ха-
рактеристик организационной культуры в под-
разделения ГПС МЧС России. Но несомнен-
ным является и то, что современные условия 
ведения пожаротушения предъявляют новые 
требования к способам и характеру их веде-
ния, а значит и к новому взгляду на культуру 
такой организации как пожарные подразделе-
ния. Например, на возможность сочетания тра-
диционно культивируемых норм, ценностей, 
традиций отношений с отношениями, харак-
терными для подразделений, называемых ко-
мандами. 

Объектом исследования были выбраны от-
деления курсантов, являющиеся наименьшей 
структурной единицей, пожарным расчётом. 
Отделение представляет собой (малую) 
группу, состоящую из 5-7 человек и имеющую 
официального лидера – командира отделения. 
Всего было обследовано 12 таких подразделе-
ний. 

Итак, по данным смежных исследований [1] 
и результатов экспертной оценки видно, что 
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эффективность деятельности лиц обуслов-
лена как их индивидуальным мастерством и 
помехоустойчивостью, так и характером взаи-
моотношений в инструментальной и экспрес-
сивной сферах МЛО. 

На основании выше сказанного, во-первых, 
мы предложили экспертам оценить по пяти-
балльной шкале успешность профессиональ-
ных навыков курсантов, (составляющих вы-
борку) по результатам академической успева-
емости по спец. предметам и на основании 
итогов выпускных отчетных мероприятий. 

Моделирование условий профессиональ-
ной деятельности осуществлялось путем по-
становки задачи, наиболее типично отражаю-
щей структуру функциональной деятельности 
исследуемых. Особое внимание обращалось 
на (обеспечение мер безопасности в процессе 
практической деятельности лиц), выполнение 
временного графика, точность выполнения за-
дачи, соответствие коммуникативных процес-
сов предложенному функционалу и (обеспече-
ние равных условий для каждого испытуе-
мого). 

Следует отметить, что успешность деятель-
ности курсантских подразделений пришлось 
определять в относительно экстремальных 
условиях. Никакие имитационные средства, 
никакие вводные (ограничение времени, стро-
гие нормативы точности, слаженности дей-
ствий, ограничения информации и ресурсов, 
сложные физические условия (ночное время, 
работа с марша, перепады температуры и 
т.п.)) не смогут с высокой степенью приблизить 
к условиям деятельности курсантов. Итак, 
сложность моделирования в натуральном экс-
перименте экстремальных условий состоит не 
только в необходимости максимально воз-
можно приблизить условия труда к реальной 
обстановке, но и в воссоздании у исследуемых 
лиц психических реакций адекватных тем, ко-
торые возникают в процессе выполнения ими 
служебных обязанностей и соответствующих 
межличностных отношений. 

Вес экспертной оценки определялся по де-
сятибалльной шкале. Наибольшая оценка по-
лучила 10 баллов, каждая последующая - на 
балл ниже. Одинаковые оценки имеют одина-
ковые веса. Вес места определялся соответ-
ственно: за 1 место 3 балла, за второе – 2 
балла, за третье – 1 балл. Таким образом, 
оценка успешности группы складывалась из 
веса экспертной оценки и веса места, получен-
ного по результатам выполненных заданий. 

После оценки успешности исследуемых 
подразделений мы сформировали 2 группы. В 
первую попали 5 отделений, имеющих веса от 

12 до 8 баллов. Эту группу мы назвали «успеш-
ной». Во вторую, попали отделения, имеющие 
от 5 до 1 балла – это «неуспешные» подразде-
ления. 

Оценки успешности исследуемых подразде-
лений представлены в таблице 2.  

Интересные результаты дает сравнение 
стиля руководства группой и оценки, самые 
низкие оценки 2,7 и 2,6 – "это мешает работе и 
развитию отделения" получили командиры от-
делений со смешанным стилем руководства – 
демократическим с элементами попуститель-
ского (д-п) и попустительского с элементами 
демократического (п-д).  

 
Таблица 2. 
Оценки успешности исследуемых подразделений  

Отделения  
курсантов 

Оценка 

1 4,5 
2 3,9 
3 2,6 
4 7,8 
5 5,4 
6 8,3 
7 11,2 
8 6,2 
9 2,7 

10 9,1 
11 11,4 
12 8,7 

 
Возможно, это указывает на непоследова-

тельность в поступках, непредсказуемость ру-
ководителя, которые подрывают уважение и 
веру в него подчиненных. Возможно, наряду с 
требуемым критерием адаптивности и гибко-
сти от всех членов коллектива, в т.ч. и от ко-
мандира, культуры командности не исключает 
необходимости стабильных критериев в требо-
ваниях и взаимоотношениях с подчиненными 
руководителя. 

Сам факт подавляющего большинства от-
делений, демонстрирующих демократический 
стиль руководства (5 из 12) над авторитарным 
(1 из 12), который традиционно приписывается 
силовым структурам и, в общем, соответствует 
требованиям, предъявляемыми задачей и 
структурой организации, кажется достаточно 
неожиданным (Рис. 1). По этому поводу возни-
кает два замечания. Первое: такое превосход-
ство демократического стиля, возможно, свя-
зано не с личностными характеристиками лю-
дей, выбранных на командирские должности, с 
типом жизнедеятельности курсантских коллек-
тивов, что подтверждает точку зрения привер-
женцев ситуационного подхода. Нужно отме-
тить, что командир отделения сам является 
курсантом, живет и учится вместе с подчинен-
ными, не выбирается ими на должность коман-
дира, не имеет всех принятых в МЧС России 
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атрибутов власти для поддержания статусно-
ролевого различия между командиром и под-
чиненными (как правило, имеет звание млад-
шего сержанта, сержанта или старшего сер-
жанта).  

 

 
Рисунок 1. Распределение отделений курсантов по стилям 
руководства в процентах 

 
Возникает идея разумного сочетания сти-

лей руководства в зависимости от ситуации и 
типа выполняемой подразделением задачи 
(боевая деятельность или учеба, организация 
досуга членами отделения), при котором со-
храняется требование последовательности ко-
мандира в своих взаимоотношениях с подчи-
ненными.  

Для успешных подразделений характерны 
более высокие показатели средних значений 
по следующим параметрам: ценностно-ориен-
тационное единство, психологическая бли-
зость в личных, деловых отношениях и сфере 
подчинения, наличия командной культуры от-
ношений.  

Можем говорить о наличии связи между 
психологической близостью, взаимной симпа-
тией, принятием друг друга в различных ролях 
и успешностью группы в совместной профес-
сиональной деятельности. Выявлена связь 
между успешностью подразделения, его эмо-
циональной сплоченностью и командной куль-
турой отношений. Успешные и неуспешные 
подразделения разделяют важность общепри-
нятых качеств коллектива необходимых для 
эффективной деятельности по выполнению 
поставленной профессиональной задачи (вза-
имовыручка, слаженность, взаимозаменяе-
мость). Но успешные в дополнение к перечис-
ленным выделяют факторы присущие команд-
ным отношениям, как в инструментальной, так 
и в экспрессивной сферах их развития. Тогда 
как неуспешные – отмечают высокий профес-
сионализм, надежность партнеров по работе и 
прежде всего высокий статус командира (руко-
водителя). Можно предположить, что успех в 

выполнении профессиональных задач, являю-
щийся экстремальной ситуацией, предъявляет 
требование сочетания традиционных характе-
ристик МЛО с факторами командной культуры. 
Подтверждением обозначенной тенденции яв-
ляется успех подразделений, назвавших себя 
«командой». 

Можно говорить о том, что демократический 
стиль руководства, несомненно, связан с фак-
тором совпадения формальной и неформаль-
ной структур подразделения (лидера), с более 
высокой степенью развитости командных от-
ношений, а также с оценкой доверия и уваже-
ния командира отделения – «один из лучших», 
нежели характерной для попустительского 
стиля руководства – «такой же как все». 

Также достаточно неожиданным оказался 
факт наличия подавляющего большинства от-
делений, демонстрирующих демократический 
стиль руководства над авторитарным, который 
традиционно приписывается силовым структу-
рам и, в общем, соответствует требованиям, 
предъявляемыми типом задачи и структурой 
МЧС России к своим структурным подразделе-
ниям.  
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educational organizations of the State Fire Service of the 
Ministry of Emergency Situations of Russia is an 
important aspect of their training. This study highlights the 
predominantly prevailing management form and style of 
leadership of cadet departments. One of the main 
conclusions is that in most departments the democratic 
leadership style predominates over the authoritarian one, 
which corresponds to the type of tasks and structure of 
the Russian Ministry of Emergency Situations imposed on 
its departments. 
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departments, management styles, interpersonal 
departments in a small team. 
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Профессиональное образование будущего учителя  
в период обучения в колледже 
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В данной статье представлены результаты исследования моти-
вационно-ценностного, когнитивного, нравственно-этического и 
деятельностного компонентов коммуникативной компетентно-
сти будущих педагогов. Оценка компонентов выполнялась по-
средством методик и тестов И.Д. Ладанова, В.А. Уразаевой, М. 
Снайдера, В.Ф. Ряховского. Также использовались «Шкала Ма-
киавеллизма» Знакова В.В. и диагностика «Добро-Зло» Л.М. По-
пова. На основании полученных выводов автор предлагает со-
здание модели, направленной на формирование коммуникатив-
ной компетентности у студентов — будущих педагогов.  
Ключевые слова: методика, коммуникативная компетентность, 
колледж, педагогика, студент, учитель. 
 
 
 

Коммуникативная компетентность представ-
ляет собой многомерное и многоуровневое по-
нятие, которое подразумевает под собой «вла-
дение сложными коммуникативными навыками 
и умениями, формирование адекватных уме-
ний в новых социальных структурах, знание 
культурных норм и ограничений в общении, 
знание обычаев, традиций, этикета в сфере 
общения, соблюдение приличий, воспитан-
ность; ориентация в коммуникативных сред-
ствах, присущих национальному, сословному 
менталитету, освоение ролевого репертуара в 
рамках данной профессии» [1]. 

По определению Руденского Е.В., коммуни-
кативная компетентность складывается из та-
ких составляющих как «речевая культура, 
творческое мышление, культура невербаль-
ных средств коммуникации, эмоциональная 
культура, культура самостоятельной 
настройки и подготовки к общению, восприя-
тие коммуникативных действий других участ-
ников коммуникации» [2]. 

В контексте подготовки будущих педагогов 
коммуникативная компетентность обретает 
особую важность. Это связано с рядом причин. 
Во-первых, педагог должен эффективно об-
щаться с учениками, создавая поддерживаю-
щую и обучающую атмосферу в классе. Уме-
ние понимать потребности и взаимодейство-
вать с разнообразными стилями обучения уча-
щихся является ключевым для успешной учеб-
ной среды.  

Во-вторых, педагог должен уметь эффек-
тивно общаться с родителями и опекунами 
учащихся. Профессиональная деятельность 
педагога неразрывно связана с объяснением и 
донесением методов обучения, успехов и 
трудностей учащихся [3]. 

В-третьих, педагог должен эффективно об-
щаться с коллегами, так как работает в коллек-
тиве. Развитая коммуникативная компетент-
ность способствует продуктивной трудовой де-
ятельности, создает благоприятные условия 
для профессионального развития посрелд-
ством обмена опытом и идеями, создания бла-
гоприятной атмосферы в учебном заведении 
[4]. 
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В-четвертых, педагог должен быть открыт к 
конструктивной обратной связи, чтобы непре-
рывно совершенствоваться и развивать свою 
педагогическую практику [5]. 

В-пятых, педагог должен эффективно ре-
шать конфликты, сохраняя профессионализм 
и выстраивая партнерские отношения с учащи-
мися, родителями и коллегами [6]. 

Также для педагога важно вдохновлять и 
мотивировать учащихся через эффективное 
общение. Это позволяет создать благоприят-
ные условия, когда обучающиеся знают, что их 
понимают и поддерживают [7]. 

Таким образом, коммуникативная компе-
тентность является основополагающим эле-
ментом профессионального обучения и даль-
нейшего профессионального развития.  

Автор данного исследования считает, что 
если рассматривать коммуникативную компе-
тентность в контексте профессиональной под-
готовки будущих педагогов, нужно исследо-
вать компоненты, из которых она состоит: мо-
тивационно-ценностный, когнитивный, дея-
тельностный, нравственно-этический. Это и 
является целью данной работы. Изучение пе-
речисленных компонентов необходимо, так как 
позволяет рассмотреть уровни развития ком-
муникативной компетентности у студентов пе-
дагогического колледжа.  

Материалы и методы. Для достижения по-
ставленной цели использовались следующие 
методики: 

 «Тест мотивационных ориентации в меж-
личностных коммуникациях И.Д. Ладанова и 
В.А. Уразаевой» [8] (мотивационно-ценност-
ный компонент); 

 «Диагностика оценки самоконтроля в об-
щении М. Снайдера» [8] (когнитивный компо-
нент); 

 «Оценка уровня общительности В.Ф. Ря-
ховского» [9] (когнитивный компонент);  

 «Шкала макиавеллизма личности Зна-
кова В.В.» [10] (деятельностноый компонент); 

 «Диагностика “Добро-Зло” Л.М. Попова» 
[11] (нравственно-этический компонент). 

Участниками исследования стали 150 сту-
дентов (I и III курсы) педагогического колледжа 
города Москва (администрация учебного заве-
дения дала согласие на проведение исследо-
вания при условии конфиденциальности, по-
этому название колледжа не сообщаем).  

В таблице 1. представлены результаты изу-
чения мотивационных ориентаций студентов 
педагогического колледжа посредством диа-
гностического инструментария И.Д. Ладанова, 
В.А. Уразаевой.  

 

Таблица 1 
Мотивационные ориентации и уровни коммуникативной ори-
ентации  
Ориентиры мо-

тивации 
Уровни коммуникативной ориентации 

студентов 
высокий средний низкий 

Абс. % Абс. % Абс. % 
принятие парт-

нера 
36 24 40 27 75 50 

адекватность 
восприятия и по-

нимание парт-
нера 

36 24 42 28 72 48 

достижение ком-
промисса 

78 52 68 46,67 36 24 

 
На основании данных таблицы можно сде-

лать вывод о том, что преимущественное ко-
личество студентов обладает низким уровнем 
мотивации к принятию партнера во время ком-
муникативного процесса (50% или 75 человек 
из 150 опрошенных). Из этого следует, что по-
ловина будущих педагогов не принимают парт-
нера в коммуникации в результате формаль-
ного общения.  

27% респондентов или 40 студентов харак-
теризуются средним уровнем мотивации к при-
нятию партнера во время коммуникативного 
процесса и только 24% или 26 студентов вы-
соко оценивают своего партнера во время ком-
муникативного процесса и стремятся макси-
мально понять его. 

Если говорить о такой мотивации как адек-
ватность восприятия и понимания партнера, 
наиболее распространенным оказался низкий 
уровень (48% или 72 опрошенных). Только 
24% или 36 опрошенных стремятся адекватно 
воспринимать и корректно принимать своего 
партнера во время коммуникативного про-
цесса. Это говорит о низких показателях ком-
муникативной ориентации у будущих педаго-
гов, что обуславливает необходимость форми-
рования мотивационных коммуникативных 
ориентаций. В совокупности перечисленные 
данные демонстрирует проблемы коммуника-
тивной компетентности в формальном обще-
нии.  

Автор данного исследования считает, что 
одной из причин описанной ситуации является 
высокий рост цифровизации, которая создает 
образовательное пространство в условиях он-
лайн-общения. Наблюдение за участниками 
исследования показало, что у преимуществен-
ного количества студентов формальное обще-
ние реализуется посредством социальных се-
тей, что ведет к нарушению гармоничности 
коммуникативных ориентаций в формальном 
общении. Но стоит отметить, что данная вос-
питательно-образовательная проблема харак-
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терна не только для студентов педагогиче-
ского колледжа, но и для других специально-
стей. 

Диагностика оценки самоконтроля в про-
цессе общения как метод оценки когнитивного 
компонента коммуникативной компетентности 
студентов педагогического колледжа показал, 
что преимущественное количество респонден-
тов (52%, 78 человек) имеют средний уровень 
самоконтроля в процессе общения, 33% ре-
спондентов (50 человек) имеют низкий уровень 
самоконтроля в процессе общения и только 
15% респондентов (22 человека) имеют высо-
кий уровень самоконтроля в процессе обще-
ния.  

Таким образом, в общении студентов педа-
гогического колледжа преобладает средний 
уровень саморегуляции. Важно отметить, что 
1/3 часть респондентов сталкивается с трудно-
стями в процессе коммуникации и не владеет 
ею на достаточно высоком уровне. Из этого вы-
текает необходимость активного развития са-
моконтроля в процессе общения. Важно созда-
вать условия, которые способствуют формиро-
ванию саморегуляции. 

Анализ уровней общительности проводился 
по методике В.Ф. Ряховского. В исследуемой 
нами группе респондентов не проявились та-
кие уровни общительности как: «некоммуника-
бельный», «замкнутый», «весьма общитель-
ный», «имеющий болезненную коммуника-
бельность». Это является положительным ре-
зультатом, так как для будущего педагога за-
мкнутость, нежелание взаимодействовать, или 
наоборот излишняя болезненная общитель-
ность являются не приемлемыми и не входят в 
педагогические компетенции. 

Установлено, что 27% респондентов имеют 
низкий коммуникабельный уровень, 48% ре-
спондентов имеют нормальный уровень обще-
ния. 25% студентов характеризуются высокой 
коммуникабельностью, что свидетельствует о 
том, что они хорошо взаимодействуют с дру-
гими людьми, легко идут на контакт, с удоволь-
ствием участвуют в различных дискуссиях и не 
боятся обсуждать даже спорные или кон-
фликтные вопросы.  

При изучении уровней манипулирования в 
общении по шкале Р. Кристи и Ф. Гейса было 
установлено, что средний уровень манипули-
рования наблюдается у 46% респондентов (69 
студентов). Высокий уровень манипулирова-
ния продемонстрировали 32% респондентов 
(48 студентов). Это говорит о том, 48 студентов 
легко могут демонстрировать приемы манипу-
ляции во взаимодействиях, возможно, не все-
гда сами это замечая, но умело используя в 

своих целях. Низкий показатель продемон-
стрировали 22% респондентов (33 студента), 
что в целом свидетельствует об отсутствии 
данного качества у личности в процессе обще-
ния.  

Таким образом, в результате констатирую-
щего исследования, направленного на опреде-
ление уровней манипулирования в процессе 
общения среди исследуемых студентов педа-
гогического колледжа, установлено, что в 
группе респондентов наиболее распростра-
ненным является средний показатель манипу-
лирования.  

Для диагностики особенностей проявления 
в характере студентов нравственно-этического 
компонента был использован опросник Л.М. 
Попова, который определяет степень выра-
женности коэффициента человечности у сту-
дентов.  

На основании полученных данных можно 
сделать вывод о том, что исследуемой группе 
не были отмечены «низкий» и «ниже среднего» 
уровни. 51% респондентов продемонстриро-
вали уровень «выше среднего», что является 
высоким проявлением нравственно-этического 
компонента. Необходимо учитывать, что 
именно этот компонент является определяю-
щим в контексте педагогической направленно-
сти личности. «Высокий» уровень проявился у 
29% студентов, а «средний» уровень проде-
монстрировали 21% респондентов. 

Таким образом, выполнение данного иссле-
дования выявило ряд закономерностей: 

1. При изучении ценностно-мотивационного 
компонента мы наблюдали низкие и неутеши-
тельные показатели уровня коммуникативной 
направленности будущих учителей. Это дик-
тует необходимость комплексной работы, 
направленной на совершенствование мотива-
ционных уровней студентов педагогического 
колледжа. 

2. При исследовании уровня коммуника-
бельности установлено, что 27% респонден-
тов имеют низкий коммуникабельный уровень, 
48% респондентов имеют нормальный уро-
вень общения. Только 25% студентов характе-
ризуются высокой коммуникабельностью. На 
это следует обратить внимание при разра-
ботке программы развития коммуникативной 
компетентности будущих учителей.  

3. При изучении степени выраженности ма-
нипуляции установлено, что доминант выра-
жен средним уровнем манипуляции, что соста-
вило 46% от общего числа респондентов.  

4. В результате изучения морально-этиче-
ской составляющей выявлены высокие показа-
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тели коэффициента человечности обучаю-
щихся, большинство респондентов продемон-
стрировали показатель выше среднего, что го-
ворит о выраженной педагогической направ-
ленности в общении, поскольку морально-эти-
ческая составляющая очень важно для овла-
дения профессией учителя.  

На основании выполненного систематизи-
рованного литературного обзора, контент-ана-
лиза и реализованного исследования для раз-
вития коммуникативной компетентности буду-
щих учителей в условиях педагогического кол-
леджа автор предлагает создать модель фор-
мирования коммуникативной компетентности у 
студентов – будущих учителей. 
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Особенности цифровой подготовки будущих магистров 
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Статья посвящена рассмотрению специфики цифровой подго-
товки магистрантов. Выявлены основные подходы к определе-
нию понятия «цифровые компетенции» и смежных категорий. 
Определен компонентный состав и типы цифровых компетен-
ций. Представлены уровни сформированности цифровых ком-
петенций. Определена роль цифровой подготовки будущих ма-
гистров. Обозначены принципы цифровой подготовки маги-
странтов. Представлены направления реализации цифровой 
подготовки магистрантов.  
Ключевые слова: магистратура, цифровая подготовка, цифро-
вые компетенции, цифровизация, цифровая трансформация, 
человеческий капитал 
 
 

Современное общество находится на этапе 
цифровой трансформации. Цифровые инстру-
менты существенным образом изменяют 
структуры и механизмы функционирования об-
щества. Информационно-коммуникационные 
технологии активно внедряются во все сферы 
жизни общества, что приводит к необходимо-
сти наличия цифровых навыков у каждого че-
ловека. Рынок труда также меняется под воз-
действием цифровых реалий, что приводит к 
актуализации требований в части цифровых 
компетенций работников [11, с. 937]. Предпри-
ятий, которые игнорируют цифровую повестку 
и отказываются внедрять электронные и ин-
теллектуальные системы, становится все 
меньше. Руководители приходят к осознанию 
того, что обрести конкурентные преимущества 
в современных рыночных условиях можно ис-
ключительно путем «оцифровки» бизнес-про-
цессов – производства, маркетинга, менедж-
мента, сбыта.  

При этом, как указывает И. С. Симарова с 
соавт., в стране все более явным становится 
«цифровой разрыв»: несмотря на высокий уро-
вень развития цифровых технологий, только 
половина российского населения обладает ба-
зовыми цифровыми компетенциями. Доля тру-
доспособного населения, способного решать 
профессиональные задачи посредством циф-
рового инструментария, по мнению исследова-
телей, незначительна [11, с. 939]. Таким обра-
зом, возникает противоречие: предприятия 
страны для поддержания стабильного функци-
онирования нуждаются в применении новых 
аппаратных и программных средств, но си-
стема образования пока не способна обеспе-
чить достаточный приток специалистов, обла-
дающих цифровыми компетенциями. 

Прежде чем рассмотреть специфику фор-
мирования цифровых компетенций будущих 
специалистов, требуется определить сущ-
ность категории «цифровые компетенции». 

И. С. Симарова с соавт. понимают под циф-
ровыми компетенциями «знания и навыки, поз-
воляющие в условиях цифровизации эконо-
мики и социальной сферы применять для ре-
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шения задач или достижения требуемого ре-
зультата информационно-коммуникационные 
технологии» [11, c. 940]. 

М. С. Дадаева с соавт. говорит о том, что 
цифровые компетенции нельзя отождествлять 
исключительно со знаниями в области исполь-
зования устройств и приложений; цифровые 
компетенции выходят «за пределы чисто тех-
нического спектра задач» и предполагают 
наличие навыков анализа, коммуникации, 
обеспечения безопасности работу в виртуаль-
ных средах [4, с. 52]. Схожий тезис представ-
ляют В. С. Петрова и Е. Е. Щербик: цифровая 
компетенция имеет многокомпонентную струк-
туру и реализуется на трех уровнях – знание-
вом, ценностном и деятельностном [9, с. 240].  

Д. В. Соколов говорит о наличии трех клю-
чевых терминов в рассматриваемой нами 
предметной области – «медиаграмотность», 
«цифровая грамотность» и «цифровые компе-
тенции». Медиаграмотность автор определяет 
как «способность к навигации в медийных по-
токах, зачастую содержащих неточную, иска-
жённую или ложную информацию» и умение 
критически воспринимать, сопоставлять, 
«фильтровать» и использовать информацию, 
циркулирующую в виртуальной среде. Цифро-
вая грамотность соотносится, скорее, с уме-
нием использовать цифровые технологии и 
устройства для решения собственных задач – 
осуществлять поиск информации, умение 
пользоваться цифровыми сервисами, способ-
ность обеспечивать определенный уровень 
безопасности при нахождении в цифровом 
пространстве. Термин «цифровые компетен-
ции», в свою очередь, соотносится с профес-
сиональной деятельностью индивида – 
именно поэтому он употребляется в текстах 
официальных документов и стратегий, регла-
ментирующих вопросы экономического разви-
тия и развития образовательных систем [12, с. 
75].  

Цифровые компетенции в узком смысле ав-
тор предлагает определять как сочетание трёх 
ключевых навыков, требуемых для выполне-
ния должностных обязанностей в цифровом 
пространстве: сбор данных, извлечение нуж-
ного содержимого из отобранной информации 
(обработка информационного массива), спо-
собность к навигации. В широком смысле циф-
ровые компетенции можно определить как со-
вокупность знаний, умений и навыков, позво-
ляющих решать задачи профессионального, 
социального, личностного характера посред-
ством цифрового инструментария [12, с. 76].  

М. В. Токарева предлагает следующую де-
финицию цифровых компетенций: «способ-
ность пользователя уверенно, эффективно и 
безопасно выбирать и применять инфо-комму-
никационные технологии в разных сферах 
жизни»; цифровые компетенции, по мнению 
автора, формируются посредством непрерыв-
ного овладения знаниями, умениями, повыше-
ния мотивации и ответственности [14, с. 136].  

Согласно В. С. Петровой и Е. Е. Щербик, 
компонентами цифровой компетенции лично-
сти следует считать следующие аспекты: (1) 
информационная грамотность (реализуется 
при просмотре, поиске, фильтрации и ретранс-
ляции цифрового контента); (2) цифровая ком-
муникация (навыки эффективного взаимодей-
ствия в цифровом пространстве); (3) сетевой 
этикет; (4) генерация цифрового контента, в 
т.ч. программирование; (5) цифровая безопас-
ность и защита устройств; (6) решение базо-
вых технических проблем [9, c. 241]. Выше-
представленный перечень дает понять, что 
цифровые компетенции могут быть сформиро-
ваны на базовом уровне – для решения оби-
ходных или простых профессионалных задач и 
на продвинутом уровне – для решения слож-
ных специальных задач. В данной связи И. С. 
Симарова с соавт. предлагает разделять циф-
ровые компетенции на два типа (уровня); обоб-
щив подход авторов, можно представить сле-
дующую структуру (Рисунок 1): 

 
 

Рисунок 1 – Уровни сформированности цифровых компе-
тенций 
Примечание: источник – [11, с. 940-941] 
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Как отмечено выше, в современном обще-
стве наблюдается разрыв между потребно-
стью в кадрах, обладающих цифровыми ком-
петенциями, и текущей практикой образова-
ния, которая не может в достаточной мере эти 
компетенции развить. С. Г. Сериков с соавт. го-
ворит о том, что применяемые в российской 
магистратуре цифровые технологии оказыва-
ются недостаточными для достижения декла-
рируемого в официальных стандартах уровня 
цифровой компетентности [10, с. 34]. При этом 
очевидно, что лица, закончившие обучение в 
магистратуре, должны как минимум обладать 
высоким уровнем специальных цифровых ком-
петенций (Рис. 1), а для некоторых специаль-
ностей обязательным является высший, про-
фессиональный уровень сформированности 
цифровых компетенций.  

При этом вопросы формирования и разви-
тия цифровых компетенций на уровне вуза (ба-
калавриат) изучены достаточно глубоко, но по-
следующие ступени вузовского обучения (ма-
гистратура, аспирантура) попадают в фокус 
научных исследований достаточно редко. 
Именно по этой причине следует обратиться к 
особенностям, способам и целям цифровой 
подготовки лиц, завершивших обучение в ба-
калавриате и поступивших в магистратуру.  

Цифровая подготовка магистров, по 
нашему мнению, является не просто данью 
цифровой «моде» – она имеет вполне объек-
тивные и измеримые результаты. Преимуще-
ства цифровой подготовки магистров можно 
представить следующим образом (Таблица 1): 

 
Таблица 1  
Преимущества цифровой подготовки магистров 

Уровень Преимущества и результаты цифровой 
подготовки 

 
 
Уровень обу-
чения и усво-
ения новых 
знаний 

(1) Владение цифровыми компетенциями 
упрощает учебный процесс, позволяя исполь-
зовать различные дополнительные матери-
алы и источники информации.  
(2) Интеграция цифровых ресурсов в про-
цесс обучения способствует более глубокому 
и системному освоению материала. 
(3) Навыки цифровой коммуникации поз-
воляют студентам эффективно взаимодей-
ствовать друг с другом в учебных целях (элек-
тронная коммуникация, видеосвязь, совмест-
ные проекты и проч.).  

 
 
Уровень 
научно-ис-
следова-
тельской де-
ятельности 

(1) Умение работать в цифровых научных 
средах (медиатеки, электронные архивы и 
базы данных, научные онлайн-форумы, ди-
станционные конференции и семинары) позво-
ляет повысить продуктивность научного труда 
магистранта, а также положительно сказыва-
ется на актуальности и наукоемкости реализу-
емых им научных изысканий;  
(2) Повышение уровня цифровых компе-
тенций в секторе науки стимулирует более ин-
тенсивное развитие международного научного 
сотрудничества за счёт ускоренного обмена 

информацией, повышает вовлечённость но-
вого поколения исследователей в глобальную 
цифровую научную среду. 

 
 
Уровень пе-
дагогической 
деятельно-
сти 

(1) Учитывая тот факт, что многие маги-
странты ведут педагогическую деятельность 
по месту обучения, а также в других вузах 
и/или в качестве частных репетиторов, крайне 
важным является уровень их цифровых ком-
петенций. Магистранты с высоким уровнем 
сформированности цифровых компетенций 
будут способны внедрять инновационные мо-
дели обучения в процесс преподавания, со-
здавать современную и безопасную цифровую
образовательную среду.  

 
 
 
 
 
Уровень про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

(1) Цифровая грамотность является клю-
чевым аспектом деятельности специалиста в 
современном цифровом обществе. Цифровая 
грамотность позволяет профессионалам эф-
фективно использовать цифровые инстру-
менты и технологии, что ускоряет выполнение 
задач и повышает производительность труда.
(2) Высокий уровень цифровых компетен-
ций подразумевает владение навыками ана-
лиза данных, критического мышления и 
оценки информации. Все это позволяет более 
эффективно руководить рабочими процессами 
и повышать эффективность функционирова-
ния предприятия.  
(3) Цифровая грамотность позволяет эф-
фективно взаимодействовать с коллегами и 
клиентами посредством инструментов цифро-
вой коммуникации. 
(4) Профессионалы с высоким уровнем 
сформированности цифровых компетенций 
более востребованы на рынке труда, по-
скольку они лучше соответствуют требова-
ниям работодателей. 

 
 
 
 
Макро-эконо-
мический 
уровень 

(1) Специалисты с высоким уровнем циф-
ровых компетенций повышают конкурентоспо-
собность предприятий и целых отраслей за 
счет качества человеческого капитала.  
(2) Цифровые компетенции специалистов 
способствуют внедрению современных мето-
дов управления, мониторинга и анализа дан-
ных. Это улучшает эффективность бизнес-
процессов, что, в свою очередь, оказывает по-
ложительное воздействие на макроэкономиче-
скую динамику. 
(3) Уровень цифровых компетенций ока-
зывает существенное воздействие на форми-
рование и развитие цифровой экономики. 
Страны, где специалисты активно используют 
цифровые технологии, обычно более успешны 
в развитии высокотехнологичных отраслей. 

Уровень ин-
новацион-
ного разви-
тия государ-
ства и миро-
вого сообще-
ства 

Цифровые компетенции в инновационной эко-
номике позволяют создавать и поддерживать 
различные (локальные, региональные, между-
народные) бизнес-сообщества. Повышение 
уровня цифровых компетенций выступает од-
ним из существенных факторов устойчивого 
социально-экономического развития государ-
ства.  

Примечание: источник – собственная разработка по матери-
алам [8, с. 3-5], [12, 77], [5, с. 156] и др. 

 
Таким образом, важность цифровой подго-

товки магистров неоспорима. Тем не менее, 
остается открытым вопрос о том, как именно 
следует ее реализовывать в российских маги-
стратурах. В современной научной литературе 
уже накоплены некоторые умозаключения об 
оптимальных стратегиях цифровой подготовки 
обучающихся в магистратуре. Рассмотрим не-
которые из существующих подходов.  
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Многие исследователи говорят о том, что 
динамика цифровизации настолько высока, 
что при проектировании программ цифровой 
подготовки нужно идти «на опережение» [13, с 
89]. А. А. Гретченко, в частности, говорит о 
необходимости «прогнозирования потребно-
стей в квалифицированных кадрах» и учет 
фактора нестационарного развития рынка 
труда [3, с. 827].  

Н. Ю. Анисимова указывает, что цифровая 
подготовка должна быть подчинена фиксиро-
ванным принципам – только в этом случае она 
будет целесообразной и результативной. Ис-
следователь предлагает следующий перечень 
принципов: принцип ориентации на рынок 
труда, т.е. на потребности предприятий, прин-
цип управляемости, принцип результативно-
сти [1, с. 48]. Более широкий и полный список 
принципов организации цифровой подготовки 
магистратов представили, на наш взгляд, Е. А. 
Чекан и К. А. Федулова (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Принципы организации цифровой подготовки ма-
гистрантов 
Примечание: источник – собственная разработка по матери-
алам [15, с. 142] 

 
Следует согласиться с О. Н. Морозовой в 

том, что одной из ключевых трудностей в циф-
ровой подготовке магистров выступает тот 
факт, что магистры, поступающие на обуче-
ние, «находятся на совершенно разном уровне 
подготовки по использованию информацион-
ных технологий» [8, с. 3]. Следовательно, по-
следующий период обучения в магистратуре в 
большей степени направлен на «выравнива-
ние» компетенций, «подтягивание» отстающих 
в цифровом плане обучающихся, в то время 
как учащиеся в продвинутым уровнем цифро-
вых компетенций не совершенствуют их, до-
вольствуясь имеющимся уровнем.  

В данной связи вполне обоснованным вы-
глядит предположение о внедрении особого 
спецкурса в самом начале учебы в магистра-
туре, где в быстром темпе будет произведено 

обучение и тренировка всех необходимых в по-
следующем навыков или, по крайне мере, бу-
дет очерчен спектр задач, которые обучаю-
щийся должен будет самостоятельно достиг-
нуть во время учебы в магистратуре. Особенно 
актуально обозначить направления для само-
совершенствования, ведь в магистратуре, в 
сравнении с бакалавриатом, происходит рез-
кое сокращение доли аудиторной работы, а на 
первый план выходит самостоятельная ра-
бота. Качество обучения в магистратуре, без-
условно, повысится при интенсификации ис-
пользования информационных технологий во 
время аудиторных занятий, при самостоятель-
ной работе, при осуществлении научно-иссле-
довательской деятельности [8, с. 6].  

Я. В. Лукина выражает схожую мысль: для 
формирования цифровых компетенций маги-
странтов необходим элективный курс – обуче-
ние в рамках компетентностного подхода, 
предусматривающего развитие цифровой ком-
петенции как знания, ценности, опыта и готов-
ности магистра к продуктивной и успешной ре-
ализации деятельности в пространстве циф-
ровой среды [7, c. 121]. 

Е. П. Круподерова с соавт говорит о том, что 
реализовывать цифровую подготовку следует 
в междисциплинарном контексте. Так, к при-
меру, весьма эффективным выступает метод 
проектной деятельности. Он позволяет не 
только усвоить и применить в практике изучен-
ный материал, но и развивать аналитическое 
мышление, навыки сбора и фильтрации ин-
формации и способствует достижению многих 
других личностных метапредметных и пред-
метных результатов. Большинство проектов 
сегодня исполняется посредством цифровых 
ресурсов и презентуется также в рамках циф-
ровой среды, поэтому при подготовке проектов 
обучающиеся в любом случае будут совер-
шенствовать цифровые навыки [6, с. 182]. Ма-
гистранты в ходе выполнения проектов «знако-
мятся с различными цифровыми платфор-
мами, цифровыми коллекциями учебных объ-
ектов, инструментами для создания и публика-
ции контента, инструментами для коммуника-
ции и обратной связи, инструментами для со-
трудничества» [5, с. 156].  

Как отмечено выше, многие магистранты ве-
дут преподавательскую деятельность. В дан-
ной связи В. И. Глисбург предлагает ввести в 
курс магистратуры курс «Цифровая дидак-
тика», в фокусе которого будут находиться во-
просы «генезиса, закономерностей и принци-
пов проектирования дидактических систем в 
условиях цифрового образования» а также 
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«развитию содержания, форм, методов и ме-
тодик в условиях цифровизации образователь-
ного процесса» [2, с. 182].  

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет прийти к следующим выводам: 

1. Цифровые компетенции представляют 
собой способность уверенно, эффективно, 
безопасно выбирать и применять цифровые 
ресурсы для решения личных, социальных, 
учебных и профессиональных задач; цифро-
вые компетенции могут быть сформированы 
на базовом уровне – для решения обиходных 
или простых профессиональных задач и на 
продвинутом уровне – для решения сложных 
специальных задач. 

2. Лица, закончившие обучение в магистра-
туре, должны как минимум обладать высоким 
уровнем специальных цифровых компетенций. 
Тем не менее, применяемые в российской ма-
гистратуре цифровые технологии оказываются 
недостаточными для достижения декларируе-
мого в официальных стандартах уровня циф-
ровой компетентности выпускников.  

3. Важность цифровой подготовки маги-
стров неоспорима. Тем не менее, остается от-
крытым вопрос о том, как именно следует ее 
реализовывать в российских магистратурах.  
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Features of digital training of future masters 
Ivanov A.V. 
Kalm State University 
The article is devoted to consideration of the specifics of 

digital training of undergraduates. The main approaches 
to defining the concept of “digital competencies” and 
related categories have been identified. The component 
composition and types of digital competencies have been 
determined. The levels of development of digital 
competencies are presented. The role of digital training of 
future masters has been determined. The principles of 
digital training of undergraduates are outlined. Directions 
for implementing digital training of master's students are 
presented. 

Keywords: master's program, digital training, digital 
competencies, digitalization, digital transformation, 
human capital 
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Роль тактико-специальной подготовки в формировании 
профессиональных навыков сотрудников полиции 
 
 
 
 
 
Ковалев Сергей Михайлович 
преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Си-
бирского юридического института МВД России, krok505@mail.ru 
 
На современном этапе происходят существенные изменения в 
характере деятельности правоохранительных органов России, а 
также в соответствующем законодательном сегменте правового 
регулирования сотрудников полиции. Современные тенденции, 
изменения условий функционирования общества, усложнение 
структуры и инструментов преступной деятельности – все это 
вносит свои коррективы в планирование и организацию опера-
тивно-служебной деятельности органов полиции. Исполнение 
полицейскими своих профессиональных обязанностей по обес-
печению правопорядка в обществе и противодействию правона-
рушениям преступлениям должно быть реализовано с учетом 
новейших тенденций. В статье рассмотрены основные подходы 
к определению понятий «тактическая подготовка», «тактико-спе-
циальная подготовка». Выявлены ключевые особенности и 
черты полицейской службы и на этом основании обозначены 
профессиональные качества, навыки, умения и знания, кото-
рыми должен обладать полицейский. Идентифицирована роль 
тактико-специальной подготовки в формировании и развитии 
профессиональных навыков полицейских. Определено содер-
жание и структура тактико-специальной подготовки в контексте 
дидактической триады «знания – навыки – умения».  
Ключевые слова: полиция, полицейский, профессиональный 
навык, тактическая подготовка, тактико-специальная подготовка 
 

На современном этапе происходят существен-
ные изменения в характере деятельности пра-
воохранительных органов России, а также в 
соответствующем законодательном сегменте 
правового регулирования сотрудников поли-
ции. Современные тенденции, изменения 
условий функционирования общества, услож-
нение структуры и инструментов преступной 
деятельности – все это вносит свои коррек-
тивы в планирование и организацию опера-
тивно-служебной деятельности органов поли-
ции. Исполнение полицейскими своих профес-
сиональных обязанностей по обеспечению 
правопорядка в обществе и противодействию 
правонарушениям преступлениям должно 
быть реализовано с учетом новейших тенден-
ций [5, с. 263]. 

Предпринимаются попытки модернизации 
систем организации работы полиции, в том 
числе и путем реорганизации образователь-
ных практик. Ведется работа по пересмотру 
учебных программ по тактико-специальной 
подготовке и внесения изменений и дополне-
ний в их содержание [1, c. 118]. В данной связи 
представляется актуальным подробное рас-
смотрение специфики тактико-специальной 
подготовки сотрудников полиции, ее систем-
ных компонентов и ее роль в профессиональ-
ном становлении полицейского.  

Прежде чем обращаться к вопросу конкрет-
ных обучающих и тренировочных аспектов в 
образовании будущих сотрудников полиции, 
следует рассмотреть специфику и контекст де-
ятельности полицейского, на основании чего 
можно будет выделить набор профессиональ-
ных качеств и навыков сотрудников полиции.  

Как известно, значительная часть профес-
сиональной деятельности в органах полиции 
реализуется в условиях повышенного риска; в 
ряде случаев служба сотрудника полиции со-
пряжена с ситуациями вооруженной борьбы 
или даже угрозы жизни. В научной литературе 
высказываются мнения об априорно жертвен-
ном характере труда полицейских, характери-
зуемым ежедневными стрессами, сложностью 
решаемых задач, повышенным уровнем ответ-
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ственности и обладанием особыми полномо-
чиями в области обеспечения безопасности 
населения. Все эти факторы обусловливают 
необходимость осознания сотрудниками 
полиции своей высокой миссии. Таким об-
разом, налицо крайне высокие требования к 
личностным и профессиональным каче-
ствам сотрудника полиции. Должность со-
трудника полиции, кроме того, несовместима с 
деструктивными проявлениями агрессии, 
озлобленностью, с черствостью, эгоизмом, 
бездуховностью и бескультурьем.  

Важным параметром эффективности со-
трудника полиции выступает уровень его фи-
зической подготовленности. На сегодняш-
ний день исследователи констатируют недо-
статочность уровня физического развития бу-
дущих и действующих полицейских, наряду с 
нехваткой мероприятий по развитию данного 
уровня. Данная проблема обусловлена много-
численными факторами внешней среды: низ-
кий общестрановой уровень жизни и здоровья 
населения; низкая продолжительность жизни 
лиц мужского пола; слабая физическая подго-
товленность молодежи; нехватка акмеологиче-
ских информационных кампаний в учрежде-
ниях образования и, как следствие, распро-
страненность практик некорректного пищевого 
поведения, аддикций, инфантилизма, недоста-
ток активности [2, с. 110]. Сотрудник полиции 
должен систематически укреплять здоровье, 
повышать уровни физической подготовленно-
сти и выносливости, ведь от этого зависит 
успешное выполнение профессиональных за-
дач и профессиональное долголетие.  

Одной из граней профессионализма сотруд-
ников правопорядка являются боевые 
навыки – умение и готовность к силовому пре-
сечению правонарушений и задержанию лиц. 
В данной связи полицейский должен владеть 
техникой выполнения боевых приемов борьбы 
и, в ряде случаев – уметь обучать этим прие-
мам других сотрудников. Для выполнения слу-
жебных обязанностей в условиях, связанных с 
применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия требуется 
особый набор устойчивых навыков, знаний 
умений, которые можно сформировать исклю-
чительно посредством практической отра-
ботки. 

Сотрудник полиции должен обладать разви-
тыми аналитическими и коммуникатив-
ными навыками. На службе полицейским 
приходится одномоментно учитывать колос-
сальное множество факторов: предполагае-
мое правонарушение и его последствия, ха-
рактеристики правонарушителя (подросток, 

женщина, лицо, находящееся в состоянии ал-
когольного опьянения, пожилой человек), сте-
пень общественной опасности действий пра-
вонарушителя и, что не менее важно, прово-
дить рефлексию в отношении собственных 
действий и мотивов.  

Таким образом, профессионограмма (набор 
профессиональных знаний, умений, навыков и 
качеств) полицейского довольно сложна и мно-
гоаспектна: полицейский должен предотвра-
щать преступления, эффективно бороться с 
ними, применять разные стратегии, тактики, 
методы и инструменты, применять физиче-
скую силу, демонстрировать психологическую, 
эмоциональную и физическую устойчивость к 
неблагоприятным факторам профессиональ-
ной деятельности.  

При этом важно сказать, что содержание де-
ятельности сотрудника полиции постоянно об-
новляется. Как отмечает И. В. Герасимов, тре-
бования к службе полицейского нельзя удо-
влетворить окончательно, так как они обновля-
ются и предъявляются «со скоростью немыс-
лимой ранее»: «знания, навыки, ресурсы, уме-
ния устаревают и требуют обновления не реже 
одного раза в 2-5 лет» [2, с.112].  

Одним из центральных компонентов про-
фессионального профиля сотрудника поли-
ции, в рамках которого реализуются все вы-
шеописанные навыки, качества, умения, яв-
ляется тактическая подготовка. С. М. Кова-
лев определяет тактическую подготовку как 
комплекс мероприятий, целью которого явля-
ется «приобретение и совершенствование 
полицейским навыков практического приме-
нения теоретических знаний относительно 
правильного оценивания конкретных собы-
тий с последующим принятием правомерных 
решений и психологической готовности к 
действиям в ситуациях различных степеней 
риска» [4, с. 60]. Ключевой функцией такти-
ческой подготовки выступает формирование 
навыков и умений действовать в динамич-
ных, в т.ч. экстремальных, условиях внешней 
среды. Тактическая подготовка, таким обра-
зом, представляет собой практикоориентиро-
ванный сегмент образовательных практик, 
направленный на акцентуализацию профес-
сионально значимых качеств и профессио-
нальных навыков будущих полицейских.  

Следует также отметить, что тактическая 
подготовка не является целостной образова-
тельной формацией – она представляет собой 
совокупность сегментированных, но, при этом, 
взаимосвязанных обучающих и тренировоч-
ных практик (Рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Компоненты системы тактической подготовки 
кадров для органов полиции 
Примечание: источник – [4, c. 60]. 

 
Первые два компонента, перечисленные на 

Рис. 1 (специальная тактика и тактика профес-
сиональной деятельности) принято объеди-
нять в категорию «тактико-специальная подго-
товка». Ее содержание, следовательно, опре-
деляется содержанием двух ее частей (Таб-
лица 1): 

 
Таблица 1 
Содержание компонентов тактико-специальной подготовки 
полицейских [4, c. 61] 

Компонент 
тактико-спе-

циальной 
подготовки 

 
Содержание компонента 

 
 
 
Специальная 
тактика 

Разработка и внедрение в профессиональную 
практику: 
(1) превентивных и принудительных поли-
цейских средств, способов, методов и приемов 
действий личного состава органов и подразде-
лений в экстремальных ситуациях;  
(2) оптимальных подходов к группировке 
сил (боевой порядок) в конкретной ситуации;  
(3) стратегий и планов по реализации мер 
и применению сил, привлекаемых к решению 
проблемной профессиональной ситуации; 
(4) подходов к управлению вышеобозна-
ченными аспектами.  

 
 
Тактика про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

Разработка и внедрение в профессиональную 
практику: 
(1) приемов и инструментов, направлен-
ных на эффективизацию и оптимизацию несе-
ния службы нарядами (экипажами) полиции. 
Идентификация: 
(1) основных задач организации и несения 
службы полицейскими; 
(2) детального порядка организации и 
несения службы полицейскими и обеспечения 
общественной безопасности в целом.  

 
О. А. Кондратов и Н. С. Помогаева опреде-

ляют понятие «тактико-специальная подго-
товка (полицейских)» в контексте дидактиче-
ской науки: совокупность тренировок, учебных 

тактико-специальных занятий и учений, макси-
мально приближенных к фактическим усло-
виям исполнения служебных обязанностей со-
трудники и в контексте динамично изменчивой 
окружающей обстановки; тактико-специальная 
подготовка реализуется от изучения и приме-
нения простых элементов до более сложных 
[6, с. 227]. 

Таким образом, тактико-специальная подго-
товка может быть рассмотрена и как резуль-
тат, и как процесс, при этом процессную 
сущность тактико-специальной подготовки 
подчеркивают большинство современных рос-
сийских авторов. Достичь абсолютного уровня 
тактико-специальной подготовки априори не-
возможно, соотвественно, заниматься тактико-
специальной подготовкой полицейский должен 
на протяжении всей профессиональной траек-
тории – отсюда и следует «процессность» так-
тико-специальной подготовки. Кроме того, как 
известно, любой навык с течением времени 
может быть полностью или частично утрачен 
без систематической практики. Полицейский 
же должен поддерживать уровень профессио-
нальных навыков на стабильно высоком 
уровне, что вызывает потребность в регуляр-
ном прохождении мероприятий и занятий по 
тактико-специальной подготовке.  

Согласно А. М. Киселеву, тактико-специаль-
ная подготовка – это: (1) учебно-практическая 
дисциплина, выполняющая роль фундамен-
тального звена системы профессионального 
образования будущих полицейских; (2) обуче-
ние сотрудников или будущих сотрудников по-
лиции «грамотным действиям в сложной опе-
ративной обстановке, а также в условиях чрез-
вычайных обстоятельств» [3, с. 97]; (3) страте-
гически значимая академическая и научно-ис-
следовательская отрасль, составляющая мас-
сив специальных знаний о специфике и про-
блемах служебно-боевой деятельности со-
трудников полиции; (4) изучение и использова-
ние на практике тактико-специальных спосо-
бов действий и инструментов в кризисных си-
туациях, условий применения оружия, боевой 
и специальной техники, специальных средств, 
овладение методикой управления собствен-
ными ресурсами организма и средствами орга-
нов полиции в процессе выполнения слу-
жебно-боевых задач [3, с. 98]. 

Роль тактико-специальной подготовки в 
формировании и совершенствовании профес-
сиональных навыков сотрудников полиции 
можно уточнить путем обращения к офици-
ально декларируемым задачам тактико-специ-
альных мероприятий (занятий, учений, тренин-
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гов и проч.): (1) формирование и развитие вы-
соких моральных и волевых качеств; (2) фор-
мирование навыка системного мышления в 
принятии профессиональных (в т. ч. оператив-
ных) решений; (3) формирование и развитие 
навыка организации и проведения специаль-
ных операций; (4) привитие навыков штабной 
культуры при оформлении служебных доку-
ментов [3, с. 98].  

Тактико-специальная подготовка, как можно 
заключить из вышепредставленных дефини-
ций, функций и задач, направлена как на фор-
мирование знаний, так и на развитие профес-
сиональных умений и навыков. В реальной об-
становке несения службы оба эти компонента 
должны дополнять друг друга: знаниевый мас-
сив дает сотруднику полиции представление о 
том, что нужно сделать, а навыки и умения, 
сформированные у полицейского, должны 
обеспечить то, как это сделать. Игнорирова-
ние одного из компонентов тактико-специаль-
ной подготовки автоматически нивелирует воз-
можность развития второго. Соответственно, 
формирование тактико-специальной подготов-
ленности (результата подготовки), возможно 
исключительно посредством сочетания теории 
и практики подготовки и осуществления слу-
жебных силовых действий (Таблица 2). 

В заключение отметим: тогда как основные 
знания будущие полицейские усваивают уже 
на 1 и 2 годах обучения в специализированном 
учебном учреждении и по мере профессио-
нального становления их следует только об-
новлять, профессиональные навыки и умения 
нуждаются в непрерывном совершенствова-
нии, «оттачивании» на протяжении всей учебы 
и после выпуска из учреждения образования. 
Тактико-специальная подготовка является 
неотъемлемой частью формирования профес-
сиональных навыков сотрудников полиции, 
обеспечивая им не только необходимые техни-
ческие навыки, но и способности эффективно 
мыслить и действовать в сложных и дина-
мично разворачивающихся ситуациях. Так-
тико-специальная подготовка становится 
неотъемлемым элементом формирования 
профессиональных навыков сотрудников по-
лиции в связи. Эта форма подготовки обеспе-
чивает также формирование психологической 
устойчивости, способности принятия обосно-
ванных решений в стрессовых ситуациях. Со-
трудники полиции, прошедшие тактико-специ-
альную подготовку, приобретают навыки так-
тического планирования, использования спе-
циального снаряжения, сотрудничества в рам-
ках команды.  

 

Таблица 2  
Компоненты тактико-специальной подготовки с позиции 
формирования (а) профессиональных знаний; (б) профессио-
нальных умений и навыков.  

Аспект 
тактико-

специаль-
ной под-
готовки 

Цель Источник Содержание 

 
 
 
 
Теорети-
ческий ас-
пект 

Формирова-
ние профес-
сиональных 
знаний 

Ведомствен-
ные норма-
тивно-пра-
вовые акты, 
учебные по-
собия, науч-
ные работы, 
лекции. 

Изучение содержания, 
типовых и специфиче-
ских обстоятельств 
чрезвычайных ситуаций, 
причины их возникнове-
ния и риск-факторы, по-
вышающие вероятность 
совершения правонару-
шения, преступления, 
наступления чрезвычай-
ной ситуации; изучение 
закономерностей, про-
слеживающих в служеб-
ной деятельности; сло-
весной описание и мо-
делирование путей и ин-
струментов ведения си-
ловых и иных действий 
представителями поли-
ции.  

 
 
 
Аналити-
ческий ас-
пект 

Формирова-
ние профес-
сиональных 
умений и 
навыков 

Кейсы, про-
блемные си-
туации, ме-
тоды фор-
мальной ло-
гики, дедук-
тивных под-
ходов; опыт-
ное обуче-
ние, про-
екты [8, с. 3]. 

Развитие умений и 
навыков аккумуляции, 
анализа и обобщения 
данных, принятия управ-
ленческих решений, а 
также навыков в обла-
сти постановки задач, 
планировании, управле-
нии, взаимодействии.  

 
 
 
 
Практи-
ческий ас-
пект 

Формирова-
ние профес-
сиональных 
умений и 
навыков 

Практиче-
ская дея-
тельность 
симуляцион-
ного харак-
тера, моде-
лирование 
реальных 
служебных 
ситуаций, 
кейсы, тре-
нинги и тре-
нировки, 
учения. 

Ведение деятельности, 
моделирующей ситуа-
ции профессиональной 
службы отдельных со-
трудников, подразделе-
ний, нарядов, управлен-
цев организационных 
структур полиции [7, с. 
83]; [9, с. 269].  
 

Примечание: источник – собственная разработка 
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The role of tactical-special training in the formation of 

professional skills of police employees 
Kovalev S.M. 
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia 
At the present stage, significant changes are taking place in 

the nature of the activities of law enforcement agencies in 
Russia, as well as in the corresponding legislative 
segment of the legal regulation of police officers. Modern 
trends, changes in the functioning conditions of society, 
the complication of the structure and tools of criminal 
activity - all this makes its own adjustments to the 
planning and organization of operational activities of the 
police. The fulfillment by police of their professional duties 
to ensure law and order in society and combat crime and 
crime must be implemented taking into account the latest 
trends. The article discusses the main approaches to 
defining the concepts of “tactical training”, “tactical-
special training”. The key features and traits of the police 
service have been identified and, on this basis, the 
professional qualities, skills, abilities and knowledge that 
a police officer should have are identified. The role of 
tactical and special training in the formation and 
development of professional skills of police officers has 
been identified. The content and structure of tactical-
special training in the context of the educational triad 
“knowledge – skills – abilities” has been determined. 

Keywords: police, police officer, professional skill, tactical 
training, special tactical training 
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Внедрение педагогических путей адаптации иностранных 
военных специалистов к обучению в военном вузе 
 
 
 
 
Матющенко Любовь Георгиевна 
старший преподаватель кафедры русского языка, Дальнево-
сточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова учи-
лище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, 
lubovm050@gmail.com 
 
В статье представлены результаты аналитического анализа, 
осуществляемые с целью теоретического обоснования педаго-
гических путей адаптации иностранных военных специалистов к 
обучению в военном вузе. Используемые методы анализа, си-
стематизации, обобщения и интерпретации позволили система-
тизировать результаты исследовательской деятельности отече-
ственных авторов, занятых проблемой адаптации иностранных 
военнослужащих, представив их в виде комплексных мер, реа-
лизация которых способна предотвратить развитие дезадапта-
цию курсантов, особенно впервые годы обучения в военном 
вузе. Исследовательский материал отражает основные направ-
ления адаптационной деятельности, организуемой и проводи-
мой в рамках образовательного процесса военного вуза, пред-
ставленные в исследовании в виде модулей. Совокупность мо-
дулей образована видами адаптаций, в частности биологиче-
ской, социальной, академической и психологической. Практиче-
ское значение полученных в ходе исследования результатов 
обусловлено возможностью применения системы конкретных 
мероприятий с целью адаптации курсантов, реализуемых в во-
енном вузе при соблюдении положений комплексного подхода. 
Теоретическая значимость настоящего исследования заключа-
ется в систематизации материалов исследовательских работ и 
обосновании путей совершенствования адаптационных меро-
приятий в военном вузе. 
Ключевые слова: адаптация, факторы адаптационных процес-
сов, военный вуз, иностранные военнослужащие, педагогиче-
ские условия, психолого-педагогическое сопровождение. 

 
 

Рост военно-технического сотрудничества 
России с другими государствами, расширение 
сотрудничества в сфере военного образова-
ния актуализирует проблему подготовки ино-
странных кадров в российских военных вузах, 
а также проблему их адаптации к образова-
тельной среде и условиям проживания в Рос-
сии. 

Иностранным курсантам, приезжающим на 
обучение в Россию, приходится адаптиро-
ваться к множеству различных факторов.  

Важной задачей образовательных учрежде-
ний МО становится создание комфортных со-
циально-педагогических и психологических 
условий для успешного обучения иностранных 
военных специалистов в России, их адаптации 
к новым условиям.  

Адаптация иностранных военных специали-
стов проходит по нескольким направлениям: 
биологическая (экологическая, климатиче-
ская), социальная (академическая, культур-
ная, экономическая), психологическая. Наибо-
лее тяжело проходит для курсантов из стран 
Африки и Азии биологическая адаптация(см. 
рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Схема адаптационных модулей иностранных военных 
специалистов в военных вузах России 

 
Социально-педагогическая адаптация 

ИВС включает погружение в образовательный 
процесс военного вуза, строгое выполнение 
уставов и правил военной учебной организа-
ции. Изучению проблемных аспектов вопросов 
по приспособлению человека к образователь-
ной среде, как социальному пространству, по-
священы работы М. И. Витковской, Е. В. Вит-
тенберг, Н. Е. Королевой, В. Г. Крысько, Н. М. 
Лебедевой и др. В ряде исследований пред-
ставлены результаты установления действен-
ных механизмов педагогического сопровожде-
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ния обучающихся в период социальной адап-
тации (Е. А. Александрова, Л. П. Баданина, Л. 
Н. Бережнова, О. С. Газман, Е.И. Казакова, H. 
H. Караваева, И.А. Липский, Л.В. Мардахаев, 
A.B. Мудри], М.И. Рожков , С.А. Ускова, Е.В. 
Яковлев, И.О. Яковлева и др.). Однако до 
настоящего времени сохраняется актуаль-
ность исследования вопросов, связанных с 
разработкой технологии приспособления ино-
странных специалистов и военнослужащих, в 
том числе в непривычных для них образова-
тельной и социальной среде вуза. 

Обучение в военном вузе подразумевает не 
только строгое выполнение требований орга-
низации, приказов командира, следование тра-
дициям и правилам воинского коллектива, но и 
принятие общекультурных ценностей России, 
толерантное отношение к курсантам других 
национальностей, налаживание межличност-
ных отношений внутри коллектива (одной 
национальной группы и с курсантами из других 
стран). 

Социально-педагогическая адаптация в во-
енном вузе начинается практически сразу по-
сле прибытия курсантов в училище. На 2-3 
день пребывания курсанты выходят на заня-
тия, и процесс адаптации идет параллельно с 
включением в учебную деятельность и полным 
погружением в жизнь военнослужащего. В каж-
дой группе присутствует переводчик в течение 
1-6 дней. Как правило, это курсант старшего 
курса этой же страны или другой национально-
сти, но говорящий на том же языке, на котором 
говорят курсанты. Преподавание ведется на 
русском языке с первого дня.  

Опираясь на основные положения систем-
ного подхода, все мероприятия, реализуемые 
в образовательном пространстве военного 
вуза, характеризовались гуманистической 
направленностью, в которой принимали уча-
стия все взаимодействующие субъекты. В этой 
связи были учтены особенности обучающегося 
контингента, обладающие разным социокуль-
турным менталитетом с целью оказания по-
мощи в преодолении проблем адаптации в 
иноязычной для курсантов среде [8, с. 492].  

В качестве основной цели адаптационных 
мероприятий социальной направленности сле-
дует считать создание для иностранных воен-
нослужащих оптимальных условий принятия 
ими ценностей, установок и традиций россий-
ской культуры. Освоение и принятие ценно-
стей напрямую отражается на характере 
уставных и межнациональных взаимоотноше-
ниях, что непосредственно отражается на ка-
честве исполнения ими обязанностей военной 
службы. 

Среди педагогических условий, требующих 
реализации непосредственно в контексте об-
разовательной деятельности военного вуза, 
нами выделены следующие:  

 приобщение к традициям и ценностям 
российской культуры в рамках учебных заня-
тий (изучения дисциплины «Русский язык») и 
во внеаудиторное время (ознакомление с тек-
стами, обладающих страноведческой и культу-
рологической информацией, а также организа-
ция мероприятий, проводимых в форме ма-
стер-классов, бесед, ролевых игр и мини-сю-
жетов) [27, с. 358]. В процессе социокультур-
ной адаптации курсанты знакомятся с традици-
ями и обычаями России, практически осваи-
вают межкультурное взаимодействие. Этому 
способствую мероприятия, проводимые в дру-
гих вузах города с участием студентов не 
только из России, но и других стран. Курсанты 
также могут выходить в город в сопровождении 
офицера или курсанта старшего курса для по-
сещения магазина, банка и т.д. 

 реализация культурно-досуговых меро-
приятий, позволяющих сокращать межлич-
ностную дистанцию, стирая границы между 
национально-специфическими элементами 
культуры, позволяя осознавать эклектику сте-
реотипов представителей различных культур 
(футбольные матчи и легкоатлетические со-
ревнования между национальными коман-
дами, концерты в контексте культурного диа-
лога и взаимообмена и т.д.). Задачей подоб-
ных мероприятий является создание благо-
приятной эмоциональной атмосферы для 
улучшения понимания курсантами националь-
ных особенностей, воспитания терпимости и 
уважения к представителям другой культуре и 
формирование устойчивого интереса к ее изу-
чению [4, с. 151]. 

Социально-педагогическая адаптация 
направлена на содействие иностранным спе-
циалистам в процессе обучения, она включает 
знакомство с училищем, с организацией учеб-
ного процесса, правилами поведения на заня-
тиях, правилами поведения военнослужащих 
(формы приветствия преподавателей и офи-
церов и др.).  

К задачам мероприятий, организуемых в 
рамках одного из направлений адаптации ино-
странных военнослужащих – академической, 
нами отнесена работа, ориентированная на 
формирование у них общеучебных умений и 
навыков, совокупность которых способна ока-
зать аккумулирующие влияние на формирова-
ние становления личности курсанта путем 
освоения им системы правил и норм военно-
профессиональной деятельности.  
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Все мероприятия, вошедшие в число 
средств академической адаптации, были 
направлены на выработку знаний, умений и 
навыков освоения программного материала по 
программам дисциплин, воспитание дисци-
плины в боевой подготовке и ответственности 
в выполнении служебных обязанностей [5, с. 
72]. Кроме названного усилия со стороны педа-
гогов направлялись на координацию обще-
ственно-полезной работы, в которой были за-
действованы курсанты, и регулирование быто-
вых взаимодействий, подразумевая соблюде-
ние распорядка дня, гигиены самообслужива-
ния и неорганизованного досуга.  

Кроме перечисленного, на кафедре регу-
лярно проводятся культурно-просветитель-
ские мероприятия, олимпиады, для повыше-
ния мотивации к изучению русского языка. Два 
раза в месяц проходит заседание клуба «О 
России с любовью», где ИВС говорят о России, 
узнают новую информацию о стране, её куль-
туре, городах. Также с курсантами подготови-
тельного курса проводятся квесты на лингвост-
рановедческие и военно-профессиональные 
темы; экскурсии в музеи города. 

 
Психологическая адаптация включает си-

стему мероприятий для сохранения психиче-
ского и физического здоровья курсантов, повы-
шения оптимистичности при обучении в другой 
стране, создание позитивного настроя группы. 
Для достижения заданной частной цели в рам-
ках образовательного учреждения организу-
ется служба психолого-педагогического сопро-
вождения, выполняющего роль тьютора на пе-
риод обучения курсантов. В задачи названной 
службы входит диагностика и пропедевтика си-
туаций, провоцирующих возникновение психо-
логического напряжения, негативно отражаю-
щегося не только на здоровье военнослужа-
щих, но и на взаимоотношения курсантов, а как 
следствие – освоение учебного материала по 
программам изучаемых дисциплин [11, с. 67]. 

При организации службой психолого-педа-
гогического сопровождения деятельности, 
должны быть соблюдены ряд принципов: 

 принцип индивидуализации, выстроен-
ной на положениях личностно-ориентирован-
ного подхода, учитывающих самобытность и 
самоценность каждого военнослужащего, с 
учетом личностных потребностей человека, а 
также культурных, национальных и религиоз-
ных различий иностранных военнослужащих; 

 принцип диалогичности, включенный 
непосредственно в деятельности службы в 
рамках опросов и бесед с курсантами, осу-

ществляемых на систематической основе с ди-
агностической и коррекционной (в случае 
необходимости) целью; 

 принцип стимулирования активности, ин-
струментарий которого позволяет оказать по-
мощь в формировании личностного самоопре-
деления курсантов – важном факторе их 
успешности в новых для них условиях; 

 принцип толерантного взаимодействия, 
предусматривающего мероприятия по сохра-
нению индивидуальной и культурной, нацио-
нальной, религиозной уникальности. 

Вся совокупность принципов реализовыва-
лась в рамках проводимых мероприятий, реа-
лизуемых в форме систематически осуществ-
ляемых бесед на протяжении первого года 
обучения. 

Значимость адаптации иностранных курсан-
тов в образовательном процессе военного 
вуза определяется не только сменой деятель-
ности и их многообразием, но и рядом специ-
фических особенностей, проявленных в сово-
купности психологических, социальных, нрав-
ственных и религиозных аспектах коммуника-
тивных взаимодействий. Подобные взаимо-
действия, усиленные совокупностью перечис-
ленных нами особенностей, усложняются в 
виде необходимости наряду с учебной дея-
тельностью по освоению программного мате-
риала, преодолевать серьезные барьеры, что 
в свою очередь определяет построения много-
аспектного комплекса мероприятий социокуль-
турной адаптации. ИВС приходится приспо-
сабливаться к суровому климату Дальнего Во-
стока России – проходить физическую и биоло-
гическую адаптацию, с выполнением задач во-
еннослужащего.  

Курсанты, прибывшие из теплых стран, 
сильно страдают от холода, влажности, дру-
гого температурного режима и воды. Вслед-
ствие этого страдают респираторными заболе-
ваниями в начале обучения. 

 
Биологическая адаптация. Первое, с чем 

приходится столкнуться иностранным воен-
ным специалистам (далее – ИВС) в России, это 
смена климатических зон, неблагоприятные 
погодные условия и др. Климат в Амурской об-
ласти является достаточно суровым, зимние 
температуры опускаются до–400С–500С, летом 
поднимаются до +300С и выше. 

Естественно, что подобные смены климати-
ческих условий обязывает вносить существен-
ные коррективы в выстраиваемый в рамках об-
разовательного процесса военного вуза адап-
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тационный механизм, учитывающий увеличе-
ние значений в дыхательных теплопотерях, 
присущих континентальному климату [2, с. 7].  

В контексте названных особенностей меха-
низма теплообмена организма человека сле-
дует обратить внимание на особенности кли-
мата, формируемого на юге Дальнего Востока. 
Среди особенностей, требуемых учета при со-
ставлении адаптационных программ, следует 
указать на нюансы континентального климата 
умеренных широт, которые в зимний период 
проявляются в виде низких значений темпера-
тур, а летом – влажными воздушными мас-
сами, которые наиболее характерны для тро-
пиков. Подобные перепады способны нега-
тивно отразится на адаптационном периоде 
курсантов, отрицательно повлияв как на их 
здоровье и работоспособность, так и качестве 
профессиональной подготовки в целом. 

Достижение оптимальных условий обуче-
ния и профессиональной подготовки курсантов 
в достаточной степени сложная задача, кото-
рая может быть решена только благодаря при-
нятию комплексных мер, ориентированных на 
устранение негативных факторов влияния, как 
со стороны климатических воздействий, так и 
социальных взаимодействий, которые нахо-
дятся во взаимосвязи с природными и клима-
тическими компонентами адаптации. Значи-
мость устранения негативных факторов опре-
деляется необходимость защиты здоровья 
курсантов в виду повышенных физических, 
психологических и социальных «нагрузок», 
обусловленных образовательной нагрузкой [6 
с. 49]. 

Важно учитывать негативное влияние рез-
кой смены климатических факторов и сопро-
вождающих их значений в кардинально значи-
мых показателях. Смена влияния жары и хо-
лода, несмотря на преимущество тех и других 
факторов, проявляемых в некоторых случаях, 
в целом негативно отражается на работоспо-
собности курсантов, препятствуя выполнению 
образовательных и служебных задач [1, с. 4].  

Согласно многочисленным исследованиям, 
в Дальневосточном федеральном округе 
наблюдается четкая зависимость между кли-
мато-погодными условиями и заболеваниями 
органов кровообращения и дыхания местного 
населения [9, с. 72]. 

Анализ состояний иностранных курсантов, 
продемонстрировал неутешительные резуль-
таты, согласно которым большинство из при-
бывших к месту обучения испытывают сложно-
сти в адаптации, а значит и в обучении. Среди 
курсантов, согласно проведенному опросу, по-

рядка 80% проходящих обучение на подгото-
вительном курссе и 50% курсантов первого 
курса, испытывают серьезные трудности осо-
бенно в первый, наиболее сложный во всех от-
ношениях адаптационный период. Сложнее 
всего, согласно опросу, курсантам, прибывшим 
из стран Африки и Азии (98%). Несколько 
проще адаптационный период преодолевают 
курсанты из Ближнего Востока (72 %) и бывших 
союзных республик Южная Осетия, Абхазия и 
др. (40%). 

Для жителей Африки, Латинской Америки, 
Кавказа существует большой риск частых за-
болеваний дыхательной системы в холодное 
время года. Этот период длится в Амурской об-
ласти 6 месяцев. Кроме этого, в осенне-весен-
ний период также высок риск простудных забо-
леваний курсантов, приехавших из теплых 
стран. Для минимизации рисков развития забо-
леваний дыхательных путей, повышения им-
мунитета иностранных специалистов разрабо-
тана программа адаптации ИВС к климатиче-
ским условиям Амурской области. Программа 
включает закаливающие процедуры, комплекс 
упражнений по реабилитации ИВС после пере-
несенных заболеваний дыхательной системы: 
ОРВИ, бронхитов, пневмонии, а также обще-
укрепляющие тренировки и физическую актив-
ность на свежем воздухе для адаптации к усло-
виям проживания в ДВ регионе [7, с. 56].  

Чтобы минимизировать влияние климата и 
для нормального процесса адаптации к суро-
вым погодным и климатическим условиям 
Амурской области преподавателями кафедры 
физической подготовки и курсовыми офице-
рами специального факультета проводятся ре-
гулярные занятия спортом с иностранными 
курсантами на свежем воздухе. Комплекс ме-
роприятий по физической подготовке вклю-
чает: ежедневную пробежку 3 км утром, за-
рядку, занятия в тренажерном зале, спортив-
ные игры (футбол, волейбол, ходьба на лыжах, 
катание на коньках во внеучебное время), за-
каливание (контрастный душ, обливание, зака-
ливание воздухом), дыхательную гимнастику 
по А.Н. Стрельниковой. 

На кафедре физической подготовки посто-
янно ведется поиск новых методов, позволяю-
щих успешно восстанавливать физическое 
здоровье иностранных курсантов. Планомерно 
наращиваемая интенсивность физических 
нагрузок постепенно обеспечивает тренирую-
щий и восстанавливающий эффект. При со-
ставлении комплексов упражнений, двигатель-
ный режим которых ориентирован на достиже-
ние заданных значений в адаптационном по-
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тенциале, следует придерживать общепри-
знанных принципах доступности, систематич-
ности и направленности. Последний из назван-
ных принципов позволяет «подтянуть» отстаю-
щие в функциональном развитии группы 
мышц, что способно благотворно отразиться 
на физическом, а значит и общем состоянии 
организма адаптируемого курсанта. 

При организации адаптационных мероприя-
тий можно рекомендовать средства, традици-
онно используемые в физической реабилита-
ции, т.е. к лечебной физической культуре (да-
лее – ЛФК). В частности в адаптации курсантов 
следует использовать активные формы ЛФК, 
объединяющие в себе разнообразные виды 
двигательной активности.  

Таким образом, средства, используемые в 
ЛФК, способны оказать не только профилакти-
ческое влияние, но и оказать положительное 
влияние в виде стимулирующих воздействий 
на механизм ослабления организма курсанта – 
гиподинамию. Названный механизм реализу-
ется путем активизации защитных механизмов 
самого организма курсанта, мобилизуя имею-
щийся в нем компенсаторный потенциал, спо-
собный оказать существенное влияние на ди-
намику обмена веществ и репаративные про-
цессы. 

Совокупность средств, моделируемых в 
условиях обучающего процесса и профессио-
нальной подготовки курсантов, позволит ком-
плексно воздействовать на физиологические, 
физические и психологические процессы, бла-
гоприятно отразившись на самочувствии и ра-
ботоспособности курсанта, тем самым препят-
ствуя возникновению барьеров на пути к адап-
тации в новых климатических, социальных и 
образовательных условиях вуза. 

В комплекс реабилитационных занятий вхо-
дит также процедуры, которые в практике 
адаптационных механизмов соотносят с меро-
приятиями закаливания, длительность кото-
рых наращивается постепенно.  

Комплекс закаливающих процедур и утрен-
ней гимнастики с применением дозированных 
физических нагрузок повышенной мощности 
способствует скорейшей реабилитации после 
перенесенных заболеваний органов дыхания и 
адаптации к новому климату: температурному 
режиму, влажности, режиму дня [9, с. 46].  

Программа адаптации ИВС при перемеще-
нии из жаркого климата в холодный и суровый 
включает: физическую подготовку с препода-
вателями и офицерами, реабилитацию после 
перенесенных заболеваний, самостоятельные 
занятия различными видами двигательной ак-
тивности, предусматривающие порядка 30-40 

минут ежедневно. Таким образом, суммарно, 
значения двигательной активности курсантов 
должны достигать порядка 150-200 часов в год. 

Программа адаптации курсантов подготови-
тельного курса проходит под медицинским кон-
тролем. По прибытии в училище курсанты про-
ходят обязательный медицинский осмотр, за-
тем регулярный контроль в период адаптации 
и реабилитации, после перенесенных ОРВИ. 

Несмотря на сложную адаптацию к климати-
ческим условиям, характеризующих особенно-
сти Дальнего Востока России, согласно 
опросу, порядка 56% иностранных специали-
стов оценивают состояние своего здоровья как 
отличное и хорошее, 41 % – как удовлетвори-
тельное, 3 % – как неудовлетворительное. 

По результатам внедрения разработанной 
программы адаптации и реабилитации, коли-
чество курсантов, перенесших респираторные 
заболевания, в осенне-весенний период за 
2018-2020 годы существенно снизилось (см. 
таблицу 1). 

 
Таблица 1 
Количество случаев заболеваний органов дыхания у ИВС 

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Количество 

случаев забо-
леваний 

84 75 59 

Количество 
случаев забо-

леваний на 100 
курсантов 

69 50 42 

Количество кур-
сантов 

120 150 140 

 
Успешная социально-педагогическая и пси-

хологическая адаптация возможна только при 
условии хороших показателей здоровья, высо-
кого иммунитета, позитивном настрое на заня-
тия гимнастикой, привыкании к климату Амур-
ской области. А это возможно при регулярных 
ежедневных тренировках: физических упраж-
нениях, дыхательной гимнастике, закаливании 
и т.д. 

Кроме этого, быстрая, успешная биологиче-
ская адаптация положительно повлияла на 
академическую адаптацию. Курсанты реже 
пропускали занятия по болезни, усваивали 
больше информации на занятиях, им легче 
было справиться с заданиями на самостоя-
тельной подготовке. На подготовительном 
курсе это очень важно, так как пропуск занятий 
даже в течение 1 недели может существенно 
повлиять на успеваемость курсанта и группы.  

 
Литература 

1. Григорьева, Е. А. Климатический диском-
форт Дальнего Востока России и заболевае-
мость населения. Региональные проблемы. / 



 46 

№
 6

 2
02

3 
[С
П
рО

] 

Е.А. Григорьева. Калининград – 2018 21(2):105 
12 с. 

2. Григорьева, Е.А. Климат как экологиче-
ский фактор жизнедеятельности человека: ав-
тореферат дис. ... д-ра биологических наук: 
03.02.08 / Е.А. Григорьева – Владивосток, 
2016. - 36 с. 

3. Григорьева, Е.А. Климатические условия 
Дальнего Востока как фактор развития у паци-
ентов с заболеваниями органов дыхания 
«Науки о здоровье» / Е.А. Григорьева // Регио-
нальные проблемы. – 2017.– Том. 20. – № 4. – 
С.70-85 

4. Кашеварова, Ю.А. Адаптация иностран-
ных военнослужащих к новой языковой среде / 
Ю.А. Кашеварова // Материалы VII Межвузов-
ской научно-практической конференции: язык, 
культура, образование: знание открывает нам 
двери. К 115-летию со дня рождения Д.С. Ли-
хачева. Под общей редакцией О.В. Милова-
нова, К.А. Павлова, К.Е. Сотниковой. - СПб, 
2022. - С. 148-152. 

5. Кириллов, В.В. Адаптация иностранных 
военнослужащих в Военно-морском институте 
/ В.В. Кириллов, В.И. Лутченко // Морской сбор-
ник. – 2020. - № 8 (2081). – С. 71-74. 

6. Луценко, М.Т. Заболевания органов ды-
хания в экстремальных экологических усло-
виях Северо-Востока СССР. / М.Т. Луценко, 
С.С. Целуйко, В.П. Самсонов - Благовещенск, 
1990. - 176 с. 

7. Луценко, М.Т. Пути адаптации организма 
человека к климатическим факторам Амурской 
области / М.Т. Луценко // Физиология и патоло-
гия дыхания. - Благовещенск: СО АМН СССР, 
1982. - С. 48-50. 

8. Серова, Е.Е. Изучение поликультурных 
качеств иностранных военнослужащих (ИВС) в 
процессе профессиональной речевой адапта-
ции / Е.Е.Серова, Л.В. Замащикова // Педагоги-
ческий журнал. - 2022. - Том 12. - № 5-1. - С. 
486-497. 

9. Сизоненко, К.Н. Физическая реабилита-
ция студентов высших учебных заведений с 
заболеваниями органов дыхания / К.Н. Сизо-
ненко, А.В. Лейфа, Ю.М. Перельман. - Благо-
вещенск: Амурский гос. ун-т. Ун-та, 2006. - 174 
с. 

10. Шестакова, Е.В. Роль уроков русского 
языка как иностранного в процессе социокуль-
турной адаптации военнослужащих-иностран-
цев / Е.В. Шестакова, Л.Р. Исаева // Современ-
ное педагогическое образование. - 2022. - № 
12. - С. 357-360. 

11. Яровенко, Т.В. Использование фототе-
рапии в довузовской подготовке как один из 
способов адаптации курсантов иностранных 

вооруженных сил / Т.В. Яровенко // Сборник 
статей по материалам XVI Международной 
научно-практической конференции: Инноваци-
онные подходы в современной 
науке. - 2019. - С. 64-68. 

 
Introduction of pedagogical ways of adaptation of 

foreign military specialists to training at a military 
university 

Matyushchenko L.G. 
Far Eastern Higher Combined Arms Command of the Order 

of Zhukov school named after Marshal of the Soviet Union 
K.K. Rokossovsky 

The article presents the results of analytical analysis carried 
out for the purpose of theoretical substantiation of 
pedagogical ways of adaptation of foreign military 
specialists to training at a military university. The methods 
of analysis, systematization, generalization and 
interpretation used made it possible to systematize the 
results of the research activities of domestic authors 
engaged in the problem of adaptation of foreign 
servicemen, presenting them in the form of 
comprehensive measures, the implementation of which is 
able to prevent the development of maladaptation of 
cadets, especially in the first years of training at a military 
school. The research material reflects the main directions 
of adaptation activities organized and carried out within 
the framework of the educational process of a military 
school, presented in the study in the form of modules. The 
set of modules is formed by types of adaptations, in 
particular biological, social, academic and psychological. 
The practical significance of the results obtained in the 
course of the study is due to the possibility of using a 
system of specific measures for the adaptation of cadets 
implemented in a military school in compliance with the 
provisions of an integrated approach. The theoretical 
significance of this study lies in the systematization of 
research materials and the justification of ways to improve 
adaptation measures in a military school.  

Keywords: adaptation, factors of adaptation processes, 
military school, foreign military personnel, pedagogical 
conditions, psychological and pedagogical support. 
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В последние годы в связи с международными отношениями в си-
стеме программного обеспечения учебного процесс стали посте-
пенно переходить на отечественные программные продукты и 
технику. Начали разрабатывать операционные системы и гра-
фические прикладные программы. Программы по написанию 
программ, это языки программирования. На них пока нет изме-
нений. В связи с этим в учебном процессе на инженерном фа-
культете стали переходить на отечественные программы. В ра-
боте использованы программные продукты, используемые на 
факультете за последние годы. Опыт работы показывает, что 
программные продукты не теряют смысловую и практическую 
ценность. Теория написания оболочек и приложений она везде 
одинакова и не имеет границ. Полученные результаты представ-
ленные в работе позволят оценить современный рынок про-
грамм и техники. 
Ключевые слова: операционные системы; графические про-
граммы; языки программирования; компьютеры; IT-технологии; 
учебный процесс. 

 

Введение. Цели и задачи исследования. 
В последние годы вопросы использования IT-
технологий становятся все актуальными. Дети 
уже с младших классов, в детских садиках и 
даже в яслях стали изучать вопросы информа-
ционных технологий. А гаджеты, которые 
стали широко использовать молодежь, стано-
вятся все модными и актуальными. Они могут 
часами проводить свое время за телефонами, 
планшетами и другими средствами. Для 
справки Гаджет (англ. gadget — приспособле-
ние, устройство, безделушка) это небольшое 
устройство, предназначенное для облегчения 
и усовершенствования жизни. Они широко рас-
пространены в самых разных сферах: спорт – 
фитнес - трекеры, смарт - браслеты, спортив-
ные устройства, в том числе и «умная» 
одежда; медицина: электронные пластыри, 
квадрокоптеры. 

Цель представленной работы показать, как 
используют графические программы в образо-
вательной среде в инженерных специально-
стях. Большая часть программ ведутся на со-
временном этапе. Все программы, используе-
мые на факультете, имеют свои лицензии. 

В работе мы рассматриваем программы, ко-
торые использовали в преподавания инженер-
ных дисциплин, не зависимо от страны изгото-
вителя или фирмы, которые имеет все права 
на продажу и распространение как своих про-
грамм или их продуктов, так общеизвестных 
лицензионных программ.  

 
Материалы, используемые в работе. Ма-

териалами послужили программные продукты, 
используемые в обучение, как школьников, так 
и студентов. В работе мы рассматриваем 
только программы. Их можно подразделить на 
две группы. Первая группа это языки програм-
мирования. Вторая группа прикладные про-
граммы, предназначенные для расчетов кон-
кретных расчетов.  

На инженерном факультете ведутся курсы 
по системе автоматизированного проектирова-
ния (САПР) для разных специальностей и 
направления. А также на первом курсе в основ-
ном ведут курсы по информатике. Тут в основ-
ном дают основные навыки по программирова-
нию, т.е. это стандартные курсы. Это языки 
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низкого уровня. Языки высокого уровня в ос-
новном ведут для магистрантов и аспирантов. 

Основные программы: AutoCad, Лира, 
ArxiCad, NonoCad. Также использовались про-
граммы для анимации, в частности Диснеев-
ские. Мы их на данное время не используем, 
так как нет лицензии. 

Есть программы по созданию видеофиль-
мов и размещения их на www. youtube.com. В 
частности, например программы по экспеди-
циям.  

Студенты записывают лекционные данные, 
им представляется программы по самостоя-
тельному изучению. Часто они разбиты на 
уроки, т.е. части. Например, программа по со-
здание видео MovaviVideoEditorSetupY14.exe и 
другие. 

Авторами создана программа по ГИС (гео-
информационные системы), в частности по го-
роду Элиста. Использовать эту программу 
можно в курсе архитектура и проектирования 
строительных систем, в частности основание и 
фундаменты [2]. 

Часть информация была использована в 
монографии по географии … [1]. Данные по 
картографии были построены на основания 
ранее изданной работы по инженерно-геологи-
ческому изысканию в республике и методиче-
ских указаний по геологии и гидрологии РК 
[3,5]. Часть информации по инженерно-геоло-
гическим параметрам в Калмыкии были из-
даны в виде тезисов в Министерстве природ-
ных ресурсов (МПР) РФ [9]. Были использо-
ваны системы оценки знаний для ведения кур-
сов по черчению и начертательной геометрии 
и курсов по информационным технологиям 
[4,10]. Созданы базы данных для обработки 
полученных информаций [6]. В частности для 
оптимизации систем водоснабжения и водоот-
ведения. Это связано с тем, что система водо-
провода в Калмыкии была построена 50 лет 
назад, т.е. данные устарели [7,8,12]. Учтены 
данные по климату, оптимизации в строитель-
стве сетей [11,12]. 

 
Основная часть. Как мы отметили выше, 

что курсы, по информатике проводимые в 
школе являются первым этапом в освоение IT-
технологии в учебном процессе для будущих 
инженеров строителей. Кроме программ по 
программированию они изучали курсы по 
устройству компьютеров, принтеров, сканеров, 
т.е. техническую часть и выполнять мелки ре-
монт. Вся полученная информации использу-
ется студентами строителями как для написа-
ния курсовых проектов и работ, а также в напи-
сание выпускных квалификационных работ. 

Магистры могут использовать программы пре-
зентации и создания видеоклипов. 

Для использования большой информации 
из баз данных, таких как ГИС - технологий ис-
пользуются суперкомпьютеры или серверы, в 
которых хранятся архивы чертежей и других 
материалов. Тут могут хранится весь курсовой 
или дипломный проект переведенный в pdf-
формат или любой другой из которого можно 
получить текст или графику. 

Реально мы стремимся к созданию совре-
менной интеллектуальной системы, которая в 
будущем будет сама создавать, чертежи и за-
писки к проектам не зависимо от их назначе-
ний. На основание полученной информации 
будет также создавать реальные макеты про-
ектов в реальном мире. 

 
Выводы. Заключения. В духе последних 

постановлений федерального значения, все 
больше уделяется время на создания интерак-
тивных курсах в малых населенных пунктах, 
разных типов учебных заведений. 

Ввести курсы по базам данных, где изучать 
отдельные программы с возможностью компи-
лировать в другие форматы. 

На данное время стоит проблема перехода 
программного продукта на отечественный ры-
нок. Или создавать свои системы, или покупать 
импортные. 
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Features of conducting courses on IT technology for 

engineering personnel in Kalmykia 
Sangadzhiev M.M., Mantusov A.B., Galchev S.V., 

Khanaev B.B., Zemlyansky V.A. 
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov 
In recent years, due to international relations in the software 

system, the educational process has gradually begun to 
switch to domestic software products and equipment. We 
began to develop operating systems and graphical 
application programs. Program writing programs are 
programming languages. There are no changes to them 
yet. In this regard, the educational process at the Faculty 
of Engineering began to switch to domestic programs. 
The work uses software products used at the faculty in 
recent years. Experience shows that software products do 
not lose their semantic and practical value. The theory of 
writing shells and applications is the same everywhere 
and has no boundaries. The results obtained and 
presented in the work will allow us to evaluate the modern 
market for programs and equipment. 

Keywords: Operating systems; graphics programs; 
programming languages; computers; IT technologies; 
educational process. 
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В данной работе освещается тема развития навыков «soft skills» 
среди студентов технических направлений, которая значима для 
профессионального успеха и эффективности в рабочей атмо-
сфере, так в работе акцент делается на способности этих навы-
ков к поощрению карьерного роста и личного самосовершен-
ствования. 
Авторы освещают ряд методов преподавания этих навыков, в 
том числе практические занятия и проектная работа, в качестве 
доказательств представляет анализ исследований, подтвержда-
ющих высокую ценность «soft skills» у профессионалов на рынке 
труда, превосходящую технические знания. 
Статья обращает внимание на интеграцию этих навыков в обра-
зовательные программы, требуя изменений в образовательных 
стандартах и методиках, с упором на сочетание теории и прак-
тики в обучении. 
Ключевые слова: «soft skills», «hard skills», мягкие навыки, тех-
нические специальности, коммуникативные компетенции, ко-
мандная работа, образовательные методики, профессиональ-
ный рост, интеграция в образование, педагогические подходы. 

 
 

Понятие «soft skills» относится к набору лич-
ностных, коммуникативных и социальных ка-
честв, которые нужны для эффективного взаи-
модействия с людьми и успешной работы в 
различных профессиональных сферах, они не 
связаны напрямую с конкретной профессией, 
но и имеет влияние в профессиональной дея-
тельности и во взаимодействии в рабочей 
среде, среди основных «soft skills» традици-
онно выделяют следующие [6]: 

1) Командные – умение работать в команде, 
сотрудничать с разными людьми, эффективно 
общаться и достигать общих целей. 

2) Коммуникативные – вербальное и невер-
бальное общение, умение слушать и понимать 
собеседника, умение четко и ясно выражать 
свои мысли и идеи. 

3) Волевые – способность к решению про-
блем, адаптации к меняющимся условиям, из-
влечению полезного опыта из ошибок и не-
удач. 

4) Гибкие – умение быстро переключаться 
между задачами, адаптироваться к измене-
ниям и осваивать новые компетенции. 

5) Эмоциональные – эмоциональный ин-
теллект, умение находить компромиссы, ува-
жение к эмоциям других и умение управлять 
своими чувствами. 

«Soft skills» на современном рынке труда 
применяются в разных профессиональных 
сферах, например, в маркетинге нужно уметь 
убеждать и стратегически мыслить, для коучей 
и блогеров основными навыками являются са-
мопрезентация и мотивация, а для специали-
стов скорой помощи – стрессоустойчивость и 
умение работать в команде. 

Компании при оценке кандидатов на работу 
часто обращают внимание на «soft skills», по-
скольку они это основа для эффективного вы-
полнения профессиональных задач и взаимо-
действия в команде, так в зависимости от спе-
циализации и уровня позиции, различается со-
отношение мягких и технических навыков. 

В технических профессиях, как, например, 
для уровня junior в области разработки, выде-
ляются определенные «мягкие» навыки, счита-
ющиеся центральными для профессиональ-
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ного роста и продуктивности в командной ра-
боте, среди которых особо значимы навыки по-
иска и анализа информации (умения в инфор-
мационном поиске и критическом мышлении), 
облегчающие поиск нужных ресурсов и оценку 
их надежности и актуальности; также суще-
ствует, такой навык, как проактивность, пред-
ставляющий собой активное участие в рабо-
чем процессе и вклад в командную работу, ко-
торый делает сотрудника ценным членом ко-
манды, способным принимать инициативу и 
действовать самостоятельно. 

В области педагогики были выделены до-
полнительные центральные мягкие навыки, в 
которые входят: работоспособность, умения 
самоорганизации, творческие навыки, инфор-
мационные умения, устойчивость к стрессу, 
лидерские качества, умения принимать реше-
ния, ответственность, критическое мышление, 
эмоциональная эмпатия, адаптивность и гиб-
кость; они признаны значимыми для многих 
профессий и специальностей, так как помо-
гают не только эффективной индивидуальной 
работе, но и успешной командной деятельно-
сти и профессиональному росту [4]. 

Классификация и основные виды «soft 
skills», актуальных для технических специаль-
ностей входят разнообразные компетенции, 
которые способствуют профессиональному 
развитию и успеху в рабочей среде, рассмот-
рим наиболее значимые из них, основываясь 
на исследованиях и классификациях [3] (см. 
Табл. 1). 

Эти навыки помогают техническим специа-
листам не только в повседневной работе, но и 
в карьерном росте. 

Исследования, таких авторов как Н. Уиг-
гинса, М. Блэкберна и Дж. Хакмана, показы-
вают, что личностные качества студентов слу-
жат предсказателями их будущего профессио-
нального успеха, то есть выделяя саму оценку 
этих качеств в процессе обучения, чтобы опре-
делить, кто из студентов сможет наиболее эф-
фективно извлечь пользу из образовательного 
курса [11]. 

Исследования показывают, что эффектив-
ность современных специалистов определя-
ется на 75% именно «мягкими навыками» и 
лишь на 25% - техническими навыками, к при-
меру, среди наиболее значимых "мягких навы-
ков" для инженеров выделяются лидерство, 
работа в команде, коммуникабельность, креа-
тивное мышление и навыки самоуправления 
[2]. 

З.Н. Юлчиева напротив, особое внимание 
уделяет влиянию образовательного процесса 
на формирование профессиональных качеств 

у студентов технических вузов, которыми по 
мнения автора являются развитие инноваци-
онного мышления и понимание роли техниче-
ских инноваций в общественном развитии, а 
такие качества, как способность к инновациям, 
профессиональные знания и навыки, стано-
вятся определяющими в подготовке специали-
стов, готовых к современным проблемам [10]. 

 
Таблица 1 
Классификация и основные виды «soft skills» для технических 
специальностей 

Категория 
Навыков 

Soft Skills Описание/При-
меры 

Волевые 
компетенции 

Стрессоустойчивость, 
планирование, нацелен-
ность на результат, 
управление временем, 
целеполагание, рефлек-
сия, уверенность, 
настойчивость, энтузи-
азм, терпеливость, рабо-
тоспособность, организо-
ванность, пунктуаль-
ность, методичность, 
надежность, серьез-
ность, честность, умение 
работать под давле-
нием, самостоятель-
ность, отсутствие про-
крастинации 

Навыки, свя-
занные с лич-
ной эффектив-
ностью, уме-
нием справ-
ляться со 
стрессом, пла-
нированием и 
достижением 
целей. 

Интеллекту-
альные ком-
петенции 

Креативное мышление, 
структурное мышление, 
логическое мышление, 
поиск и анализ информа-
ции, принятие решений, 
проектное мышление, 
критическое мышление, 
обучаемость, использо-
вание обратной связи, 
умение видеть и решать 
проблемы, хорошая па-
мять, системное мышле-
ние 

Навыки, свя-
занные с мыш-
лением, анали-
тическими спо-
собностями и 
способностью к 
обучению. 

Лидерские 
компетенции 

Распределение задач, 
контроль, поддержка, ор-
ганизация работы 
группы, управление про-
ектами, стратегическое 
планирование, коучинг, 
умение делегировать 
полномочия, умение раз-
решать конфликты, уме-
ние управлять в кризис-
ной ситуации 

Навыки, необ-
ходимые для 
руководства, 
управления ко-
мандой и про-
ектами, для ре-
шения кон-
фликтов. 

Социальные 
компетенции 

Аргументация, взаимо-
действие с коллегами, 
ведение переговоров, 
работа в команде, дело-
вая переписка, делеги-
рование, умение слу-
шать, невербальная ком-
муникация, эмоциональ-
ный интеллект, гибкость, 
принятие критики, толе-
рантность 

Навыки, свя-
занные с обще-
нием, умением 
работать в ко-
манде, эффек-
тивным взаи-
модействием и 
пониманием 
эмоций. 
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С другой стороны, стандарты технического 
образования и ожидаемых личностных качеств 
выпускников определяет государственная по-
литика в области образования, так, например, 
получение качественного образования, кото-
рое удовлетворяет потребности инновационно 
развивающегося общества и экономики, отра-
жено в стратегических документах или же в 
Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации до 2035 г. [5], развитие 
«soft skills» отмечается и в международных ак-
кредитационных органах, таких как ABET, 
FEANI, WFEO, CLUSTER, CESAER, GATEWAY 
и Ассоциации Инженерного Образования Рос-
сии. 

С точки зрения педагогического подхода, то 
в ряде исследованиях подтверждается, что де-
мократический стиль общения в образовании 
считается наиболее эффективным для разви-
тия уверенности в себе, творческого подхода к 
делу и тяги к знаниям у учащихся, авторитар-
ный стиль развивает выносливость и мотива-
цию к обучению, но приводит к стрессу и фор-
мированию комплекса неполноценности; либе-
ральный же стиль характеризуется минималь-
ным вовлечением педагога в учебный процесс, 
который помогает развитию самостоятельно-
сти у учеников [8]. 

В настоящее время в образовательной 
сфере ощущается повышение интереса к обу-
чению «soft skills» или гибким компетенциям в 
технических высших учебных заведениях, осо-
бенно учитывая их усиленное значение на 
рынке труда, отмечается сдвиг фокуса в обра-
зовательном процессе с традиционных про-
фессиональных умений на развитие личных 
качеств и универсальных компетенций. 

Так, например, опросы студентов показы-
вают, что обладание гибкими навыками суще-
ственно для успешной командной работы и 
профессиональной деятельности, они при-
знают ценность этих качеств и стремятся их 
развивать, но основной проблемой является 
спонтанный характер приобретения этих уме-
ний, который зачастую опирается на индивиду-
альные усилия студентов [9].  

Методами формирования «soft skills» счита-
ются практические занятия, тренинги, интерак-
тивные методики обучения так и проектная де-
ятельность, которая помогает не только разви-
тию профессиональных навыков, но и личност-
ному росту студентов, а критическим элемен-
том становится вовлечение студентов в реаль-
ные профессиональные ситуации, обеспечи-
вающее лучшую подготовку к условиям трудо-
вого рынка. 

Процесс формирования "мягких навыков" 
предполагает активное использование интер-
активных и интернет-технологий в образова-
тельной практике, например, исследование 
Х.А. Шайхутдиновой, в котором автор выде-
ляет разработку дополнительных учебных 
программ и иных мероприятий для развития 
личностных качеств и компетенций в области 
«soft skills» [9]. 

О.В. Румянцева обращает внимание на си-
стематизацию и формализацию "мягких навы-
ков" в учебных программах, особенно с точки 
зрения фундаментальной реформы образова-
тельной системы России, так по её мнению, 
ориентация на лучшие мировые образователь-
ные практики позволит создать эффективные 
программы обучения и повысить спрос на вы-
пускников вузов [7].  

Одной из главных проблем в развитии «soft 
skills» у студентов технических специально-
стей является традиционная ориентация обра-
зовательных программ на технические, а не на 
межличностные навыки, что связано с долго-
временной доминирующей позицией «hard 
skills» (твердых навыков), таких, как специфи-
ческие технические умения и знания, в образо-
вательных программах технических вузов, так, 
например, в образовательных учреждениях 
часто акцентируется внимание на развитие 
технических способностей, в то время как ком-
муникативные навыки и умения работы в ко-
манде остаются на втором плане. 

Исследования показывают, что среди труд-
ностей на пути формирования «soft skills» у 
студентов инженерных направлений — недо-
статочное внимание к развитию таких навыков 
в рамках учебного процесса, например, недав-
нее исследование рынка труда для Европей-
ского Фонда Образования выявило отсутствие 
у выпускников навыков решения проблем и 
других мягких навыков [1]. 

Одним из решений становится интеграция 
«мягких навыков» в учебные программы и 
курсы, как, например, немецкая инженерная 
ассоциация (VDV) рекомендует включать при-
мерно 20% курсов по «мягким навыкам» в ин-
женерные учебные программы, которая помо-
гает студентам не только осваивать теорети-
ческие знания, но и формировать личностные 
и межличностные компетенции. 

С другой стороны, требуется разработка 
учебных программ и мероприятий в рамках об-
разовательной и воспитательной работы, 
направленные на развитие личностных ка-
честв студентов, включающих все составляю-
щие «soft skills».  
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На основе проведённого нами исследова-
ния мы сделали важные выводы касательно 
роли и места «soft skills» в образовании сту-
дентов, несмотря на явную техническую ори-
ентацию их обучения, становится очевидным, 
что «мягкие навыки» охватывают такие нуж-
ные для командной работы аспекты, как ком-
муникативные способности, критическое мыш-
ление и эмоциональный интеллект, помимо 
этого, они способствуют быстрой адаптации к 
динамично меняющейся профессиональной 
среде. 

Одним из главных выводов нашего исследо-
вания является необходимость интеграции 
обучения «soft skills» в образовательные про-
граммы для студентов технических специаль-
ностей, а для этого требуется серьёзное пере-
осмысление существующих образовательных 
стандартов и методик, так как эффективное 
обучение этим навыкам предполагает не 
только теоретическое изучение, но и практиче-
ское применение. 
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The specifics of the formation of "soft skills"-skills 

among students of technical specialties 
Zhemerikina Yu.I., Zhemerikin O.I., Provorova I.P., 

Talalueva T.A. 
ITU «RTU MIREA» 
This paper highlights the topic of the development of "soft 

skills" skills among students of technical fields, which is 
important for professional success and efficiency in a 
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working atmosphere, so the focus is on the ability of these 
skills to promote career growth and personal self-
improvement. 

Authors highlights a number of methods of teaching these 
skills, including practical exercises and project work, and 
presents as evidence an analysis of studies confirming 
the high value of “soft skills” among professionals in the 
labor market, surpassing technical knowledge. 

The article draws attention to the need to integrate these skills 
into educational programs, requiring changes in 
educational standards and methods, with an emphasis on 
combining theory and practice in teaching. 

Keywords: “soft skills”, “hard skills”, soft skills, technical 
specialties, communicative competencies, teamwork, 
educational methods, professional growth, integration 
into education, pedagogical approaches. 
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Исследование режима выращивания талантов в колледжах  
и университетах на основе интеграции промышленности, 
науки и исследований 
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профессор Шэньянского политехнического университета 
 
Под сочетанием "промышленность - университет - исследова-
ния" понимается установление тесных отношений сотрудниче-
ства между университетами, предприятиями и научно-исследо-
вательскими институтами для совместного осуществления об-
разовательной, научно-исследовательской и технико-внедрен-
ческой деятельности. Основываясь на принципе выращивания 
талантов в университетах через сочетание "промышленность-
университет-исследования", Шеньяский политехнический уни-
верситет факультет иностранных языков активно взаимодей-
ствует с профессионалами в языковой индустрии, стремясь вы-
растить высококвалифицированных специалистов, отвечающих 
потребностям общественного развития, активно реализуя про-
екты "промышленность-университет-исследования", чтобы дать 
студентам возможность соприкоснуться с реальной рабочей 
средой и актуальными проблемами, тем самым улучшая способ-
ность решать проблемы и инновационное мышление, эффек-
тивно повышая практические способности и инновационные спо-
собности студентов. 
Ключевые слова: сочетание промышленность-университет-ис-
следования, режим выращивания, выращивание переводческих 
талантов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная статья является итоговым документом проекта про-
граммы предпринимательской (практической) подготовки 
студентов вузов государственного уровня "Love Equestrian 
Tax-free Mall Network Platform Construction and Marketing Project 
Expansion ". 

Сотрудничество между промышленно-
стью, университетом и исследователями. 

Роль, значение и статус сотрудничества 
между промышленностью и университетом 
в области подготовки прикладных кадров 

В условиях непрерывного научно-техниче-
ского прогресса и быстрого развития промыш-
ленности растет потребность в специалистах 
высшего звена, обладающих практическими 
способностями и инновационным потенциа-
лом. Режим выращивания талантов, основан-
ный на сочетании промышленности-универси-
тета-исследований, как раз и предназначен 
для удовлетворения этого спроса и позволяет 
выращивать прикладные таланты в соответ-
ствии с потребностями общественного разви-
тия. 

Сотрудничество с предприятиями и иссле-
довательскими институтами позволяет шко-
лам лучше понять потребности промышленно-
сти и передовые технологии, скорректировать 
содержание и методы обучения, приблизить 
образование к реальности, повысить качество 
образования и эффективность обучения, под-
готовить специалистов, отвечающих требова-
ниям рынка, а также способствовать преобра-
зованию и применению научно-технических 
достижений. В то же время студенты знако-
мятся с реальной рабочей средой и актуаль-
ными проблемами на практике, что позволяет 
им лучше понять и применить полученные зна-
ния, повысить мотивацию и инициативу в обу-
чении. 

 
Типы основных моделей сотрудниче-

ства промышленности и университета с 
научными учреждениями в области выра-
щивания прикладных талантов 

«Выращивание талантов» в сотрудничестве 
между университетом и промышленностью мо-
жет гибко комбинироваться и корректиро-
ваться в соответствии с различными образова-
тельными целями и потребностями для удо-
влетворения потребностей в выращивании та-
лантов в различных областях и отраслях, и его 
основной режим подразделяется на следую-
щие типы: 
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1. Режим практики: студенты работают на 
предприятиях или в научно-исследователь-
ских учреждениях в рамках стажировки или 
практической деятельности, применяя полу-
ченные знания в практической работе и совер-
шенствуя свои практические навыки и умение 
решать проблемы[1]. 

2. режим проектного сотрудничества: уни-
верситет и предприятия или исследователь-
ские институты совместно выполняют научно-
исследовательские проекты или проекты по 
разработке технологий, в которых студенты 
участвуют и сотрудничают с исследователями 
предприятий или исследовательских институ-
тов. 

3. режим ориентации на промышленность: 
исходя из потребностей промышленного раз-
вития, университет сотрудничает с соответ-
ствующими предприятиями или исследова-
тельскими институтами для совместного про-
ведения специализированных курсов, адапти-
рованных к потребностям промышленности, и 
для подготовки талантов, обладающих про-
фессиональными знаниями и навыками в дан-
ной отрасли. 

4. Модель инноваций и предприниматель-
ства: университет сотрудничает с базами биз-
нес-инкубирования, научно-технологическими 
парками и т.д., предоставляя студентам плат-
формы и ресурсы для поддержки инноваций и 
предпринимательства, а также воспитывая та-
ланты с инновационным духом и предпринима-
тельскими способностями. 

5. интегрированная модель "промышлен-
ность-университет-исследователь": школы, 
предприятия и исследовательские институты 
совместно создают совместные лаборатории 
или исследовательские центры для реализа-
ции проектов сотрудничества "промышлен-
ность-университет-исследователь", в рамках 
которых студенты проходят практику и прово-
дят исследования, воспитывают кадры, спо-
собные к инновациям и решению практических 
задач[1]. 

Эти основные типы моделей могут гибко 
комбинироваться и адаптироваться в соответ-
ствии с различными образовательными це-
лями и потребностями, чтобы удовлетворить 
потребности в подготовке талантливых специ-
алистов в различных областях и отраслях[2]. 

 
Шеньянский тенологический универси-

тет, колледж иностранных языков, иссле-
довательский путь проекта программы 
предпринимательской (практической) под-
готовки студентов вузов 

Студенты Школы иностранных языков ак-
тивно участвуют в инновационных и предпри-
нимательских проектах, которые предостав-
ляют студентам практическую площадку для 
применения теоретических знаний к практиче-
ским проблемам, развивают инновационное 
мышление и способность решать проблемы. 
Эти проекты оказывают положительное влия-
ние на освоение режима "промышленность - 
университет - исследования" и путь выращива-
ния талантов. 

 
Рис. 1. [2] 

 
В качестве примера можно привести проект 

национального уровня Да Чуан Колледжа ино-
странных языков по строительству и расшире-
нию маркетинговой платформы сети беспо-
шлинных торговых центров iEquine, в рамках 
которого осуществляется продажа лошадей и 
конных принадлежностей, товаров для повсе-
дневного использования лошадей, всадников, 
а также профессиональных услуг в области 
конного спорта путем строительства беспо-
шлинных торговых центров, разработки и со-
здания трансграничного сайта электронной 
коммерции iEquine.net с несколькими термина-
лами (терминал ПК и терминал микрокредито-
вания), и в то же время осуществляется сты-
ковка с интерфейсом Главного таможенного 
управления. Таможенный интерфейс для до-
стижения стыковки. Совместными усилиями 
наставников предприятия, наставников школы 
и членов группы iEquine Duty Free Mall впервые 
реализовал сочетание трансграничной элек-
тронной коммерции, развивающегося сред-
ства торговли, с конной индустрией, причем ка-
чество товаров в Duty Free Mall отличное, ка-
налы правильные, а опыт хороший. Сочетание 
трансграничной электронной торговли и тамо-
женного оформления конной продукции позво-
лило реализовать импорт конной продукции 
без сертификатов, национальных стандартов и 
китайских документов. 

Проект имеет разделение на этапы, эффек-
тивные средства реализации, новую модель 
обучения, насыщенный практический процесс 
и плодотворные практические результаты. 



 59

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Р
О
Ф
Е
С
С
И
О
Н
А
Л
Ь
Н
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

1） В начале проекта студенты под руковод-
ством куратора компании и куратора школы 
знакомятся с профилем компании и специфи-
кой проекта, ставят перед собой четкие цели и 
задачи. 

Участники проекта учились и работали с 
профессиональной командой компании над со-
зданием конноспортивного торгового центра, 
ориентированного на клиента и не облагае-
мого налогами, превратив его в "Амазон" для 
конного мира. 

В настоящее время под совместным руко-
водством участников проекта и корпоративных 
наставников в университетском городке Love 
Equestrian Duty Free Mall стал единственной в 
Китае платформой электронной торговли кон-
ным спортом, получившей статус беспошлин-
ного импорта. Проект предоставляет трансна-
циональным компаниям возможность гибко ре-
гулировать объемы экспорта в зависимости от 
общего объема продаж, а зарубежным компа-
ниям - в полной мере осознать преимущества 
экспорта своей продукции в Китай через 
Equestrian Duty Free Mall путем разработки по-
дробной брошюры для компании, точно отра-
жающей необходимую информацию и потреб-
ности целевой компании. 

Учитывая особенности иностранного языка 
в нашем колледже, члены проектной группы 
использовали свою базу знаний для оказания 
услуг по переводу материалов для владельцев 
магазинов и продуктов, созданных в торговом 
центре "Эквестрия", путем общения с препода-
вателями и проверки данных. Компании могут 
предоставить материалы на своем языке непо-
средственно в Equestrian, а Equestrian переве-
дет и отредактирует их для них и переведет на 
китайский язык, чтобы представить их китай-
ским потребителям. 

В ходе проекта команда проекта использо-
вала режим обучения в малой группе, чтобы 
достичь сочетания корпоративных наставни-
ков и инструкторов на кампусе обучения и пре-
подавания курсов руководства, через ряд он-
лайн-встреч, мозговых штурмов, офлайн-прак-
тики и других методов, чтобы узнать навыки 
ведения переговоров, планирования содержа-
ния, доступа к данным и информации и суммы 
и проверки информации о компании, настав-
ники, чтобы направлять членов проекта для за-
вершения интеграции анализа ресурсов, пол-
ное понимание факторов риска, и для решения 
Обмен и сотрудничество процесс столкнется с 
проблемами, так что члены команды глубокое 
понимание конного, понимание своей компа-
нии, трансграничной электронной коммерции и 

других аспектов полного содержания, завер-
шена любовь конного беспошлинного торго-
вого центра эксклюзивную брошюру компании, 
и более десяти зарубежных компаний сотруд-
ничать с приглашениями, и в то же время, че-
рез способ оффлайн обменов и компаний в 
разных странах, чтобы провести дружеские пе-
реговоры, чтобы искать высокую степень кон-
ного продаж компаний, которые хорошо подхо-
дят с любовью конного беспошлинного торго-
вого центра. В ходе беседы была получена ос-
новная информация: конкретный город, в кото-
ром находится штаб-квартира бренда, адрес 
сайта, языковая информация, адрес электрон-
ной почты. Члены компании принимали уча-
стие в разнообразных офлайн-обменах и ре-
кламных встречах, и с помощью многочислен-
ных сил, направленных на поиск подходящих 
ресурсов в различных странах, установили хо-
рошие отношения сотрудничества с Россией, 
США, Францией и другими странами. В насто-
ящее время мы подписали эксклюзивные 
агентские соглашения в Китае с четырьмя ве-
дущими конными брендами США - Fanam, 
House Health, Vita Flex и Central, а также до-
стигли стратегического сотрудничества с ком-
панией Decathlon, имеющей 300 магазинов в 
Китае, и стали партнером Decathlon China. А в 
ноябре 2022 года мы провели встречу с гене-
ральным консулом России в Шэньяне С.В.Чер-
ненко, договорились о предварительном со-
трудничестве и опубликовали информацию о 
платформе на официальном сайте консуль-
ства, чтобы привлечь больше российских парт-
неров. 

2） В ходе выполнения этого проекта сту-
денты расширили свои знания и представле-
ния о трансграничной электронной коммерции 
и узнали о преимуществах «трех исключений» 
для трансграничных товаров. В конце проекта 
были опубликованы соответствующие статьи, 
члены команды вместе написали итоговый от-
чет и опубликовали статьи. В настоящее 
время, благодаря постоянным совместным 
усилиям членов команды и кураторов от пред-
приятия, проект сотрудничает с несколькими 
компаниями по производству товаров для кон-
ного спорта в стране и за рубежом, такими как 
Fanam, House Health, Vita Flex, Central, 
Decathlon и другими. А в ноябре 2022 года мы 
провели дружескую встречу с генеральным 
консулом России в Шэньяне С.В.Черненкр, до-
стигли предварительной договоренности о со-
трудничестве и опубликовали информацию о 
платформе на официальном сайте консуль-
ства для привлечения большего числа россий-
ских партнеров[3]. 
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На следующем этапе команда проекта со-
средоточится на продолжении расширения 
контактов с зарубежными компаниями, поиске 
новых партнеров, расширении видов продаж 
платформы и одновременном наращивании 
рекламных усилий по повышению осведомлен-
ности общественности о торговом центре 
Equestrian Duty Free Mall в обществе с помо-
щью онлайн-рекламы, т.е. с помощью социаль-
ных сетей, таких как Jitterbugs, видеономеров 
и других средств социальных сетей, или путем 
организации офлайн-мероприятий. Будут ис-
пользованы возможности сотрудничества с 
различными странами и стремиться как можно 
скорее наладить взаимодействие между ними. 
В то же время, если компания не откликнется 
на наше приглашение к сотрудничеству, мы во-
время одумаемся, поймем культуру и потреб-
ности компании, скорректируем содержание 
рекламной брошюры, улучшим контент и повы-
сим узнаваемость зарубежных компаний на 
нашей платформе. 

В-третьих, другие проекты по сотрудни-
честву между промышленностью и универ-
ситетом и подготовке научных кадров 
Школы иностранных языков Шеньянского 
политехнического университета 

Колледж иностранных языков Шеньянского 
технологического университета, чтобы глубоко 
изучить режим выращивания талантов через 
промышленность-академию-исследования, и 
активно сотрудничать с предприятиями, 
научно-исследовательскими институтами и 
т.д. 

В качестве школы-представителя на Между-
народной конференции по сотрудничеству 
между университетами и промышленностью 
(Далянь) Министерства образования 2021 года 
Шеньянский политехнический университет 
также подписал соглашения о сотрудничестве 
с Томским политехническим университетом 
России и Национальным техническим универ-
ситетом Украины. Колледж также организовал 
различные формы сотрудничества[4]. 22 
марта 2023 г. генеральный директор Линь Ши-
бинь из группы компаний «и го и минь» посетил 
факультет иностранных языков Шеньянского 
политехнического политехнического универси-
тета и провел переговоры о сотрудничестве 
между университетами и предприятиями, 
чтобы изучить новые возможности сотрудни-
чества между университетами и предприяти-
ями[5]. В мае того же года председатель 
Ляонинской ассоциации китайско-российского 
сотрудничества Чжоу Жунгуан выступил перед 
преподавателями и студентами Школы ино-
странных языков с научным докладом на тему 

"Профессиональное строительство и выращи-
вание международных талантов через сочета-
ние индустрии русского языка, науки и иссле-
дований". Чжоу Жунгуан принят на должность 
приглашённого профессора магистратуры пе-
ревода и внешнего куратора, подарил Школе 
иностранных языков эмблему ассоциации, а 
также книгу "Китайский перевод", главным ре-
дактором которой он являлся. Чжоу Жунгуан 
также подарил Школе иностранных языков и 
журнал "Китай и Россия", издаваемый им на 
китайском языке[6].  

Под руководством всех сторон школы, фа-
культет иностранных языков Шеньянского тех-
нологического университета активно проводит 
работу по университетско-отраслевым иссле-
дованиям. Объявлено большое количество от-
раслево-университетских исследовательских 
проектов, объявлено 20 отраслевых и универ-
ситетских исследовательских проектов[7].  

 
Выводы 
В настоящее время в процессе обучения 

иностранным языкам наш колледж активно 
изучает инновационные и оптимизированные 
методы обучения иностранным языкам, а 
также инновационные методы выращивания 
талантов, стремясь лучше содействовать раз-
витию студентов. Постоянная оптимизация и 
развитие содержания обучения способствует 
улучшению способностей студентов, а также 
академическому строительству и развитию 
школы. В нынешнюю эпоху информатизации, 
индустриализации, модернизации и техноло-
гизации необходимо активно создавать ре-
зультаты университетских исследований и ис-
кать новые идеи для развития, которые тесно 
связаны с обучением иностранным языкам и 
общественными и промышленными потребно-
стями. Для более эффективного достижения 
цели подготовки специалистов по прикладным 
иностранным языкам укрепление сотрудниче-
ства между промышленностью, научными кру-
гами и исследованиями может эффективно 
выращивать таланты, обладающие преимуще-
ством способности к применению трансгранич-
ной электронной коммерции, а также повысить 
конкурентоспособность и инновационность 
конной индустрии. В то же время это может 
способствовать тесному сотрудничеству 
между тремя сторонами - промышленностью, 
научным сообществом и исследованиями, а 
также содействовать научно-техническим ин-
новациям и модернизации промышленности. С 
помощью общества и предприятий студенты, 
изучающие иностранные языки, могут в полной 
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мере развить свои научно-технические и все-
сторонние способности. Студенты, изучающие 
иностранные языки, должны быть уверены в 
своих силах и активно участвовать в различ-
ных практических занятиях, организуемых 
школой, чтобы лучше развивать свои всесто-
ронние способности. 
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В настоящее время образовательная концепция интеграции 
промышленности и образования широко используется в препо-
давании различных специальностей в прикладных колледжах и 
университетах, а интеграция промышленности и образования в 
преподавании юридических специальностей может обеспечить 
более четкий путь для практического преподавания и может за-
ложить хорошую основу для эффективного практического пре-
подавания. 
В свою очередь, это улучшит эффект от практического обучения 
и повысит эффективность выращивания талантов. 
Ключевые слова: прикладной бакалавриат, юридическая спе-
циальность, интеграция промышленности и образования, прак-
тическое обучение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансирование: Проект реформы преподавания в высших 
учебных заведениях провинции Хэйлунцзян "Исследование ин-
новаций системы преподавания практики интеграции про-
мышленности и преподавания права в прикладных колледжах 
и университетах" (SJGY20220665). 

Важность интеграции промышленности и в 
практическом преподавании юридической 
профессии 

В настоящее время образовательная кон-
цепция интеграции промышленности и образо-
вания широко используется в преподавании 
различных специальностей в прикладных кол-
леджах и университетах, а интеграция про-
мышленности и образования в преподавании 
юридических специальностей может обеспе-
чить более четкий путь для практического пре-
подавания и может заложить хорошую основу 
для эффективного практического преподава-
ния. С одной стороны, это способствует стиму-
лированию творчества и инноваций талантов. 
Благодаря интеграции промышленности и об-
разования, это способствует стимулированию 
творчества и инноваций талантов, а также ока-
зывает хорошую поддержку профессиональ-
ному обучению и росту студентов. В приклад-
ных бакалаврских юридических колледжах и 
университетах реализация интеграции про-
мышленности и образования может позволить 
студентам-юристам применять юридические 
знания, полученные из книг, на практике под 
руководством и управлением преподавателей, 
тем самым повышая практическую способ-
ность студентов применять знания и решать 
проблемы. В то же время активное содействие 
интеграции промышленности и образования 
может стимулировать инновации и творчество 
студентов, мотивировать студентов к изуче-
нию и внедрению инноваций на практике, 
чтобы выращивать инновационные таланты в 
соответствии со спросом, а затем повысить 
всестороннее качество талантов. С другой сто-
роны, это способствует совершенствованию 
системы подготовки талантов. В практическом 
преподавании юридических дисциплин в при-
кладных колледжах бакалавриата на фоне ин-
теграции промышленности и образования 
необходимо в полной мере использовать пре-
имущества интеграции промышленности и об-
разования. Исходя из особенностей самой 
профессии юриста, при интеграции промыш-
ленности и образования мы должны в полной 
мере использовать преимущества и ресурсы 
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юридических институтов для обогащения со-
держания обучения профессии юриста и вве-
дения большего количества учебных приме-
ров, чтобы студенты могли использовать полу-
ченные знания для решения практических про-
блем в реальных юридических делах. Таким 
образом, студенты получают практические 
возможности для развития своих практических 
способностей. В целом, интеграция промыш-
ленности и образования должна сочетаться с 
особенностями преподавания профессии юри-
ста, чтобы предоставить студентам больше 
практических возможностей для улучшения 
эффекта практического обучения, повысить 
практические способности студентов в обла-
сти права и воспитать у студентов чувство со-
циальной ответственности. Таким образом, 
студенты могут постоянно совершенствовать 
свои способности в разнообразной практиче-
ской деятельности. 

 
Проблемы практического обучения в ин-

теграции промышленности и образования 
студентов юридических специальностей в 
бакалавриате колледжей и университетов 

Отсутствие операционного механизма 
интеграции промышленности и образова-
ния нестабильной безопасности 

Для того, чтобы построить совершенный ме-
ханизм работы и совершенную систему гаран-
тий для практического преподавания права на 
фоне интеграции промышленности и образо-
вания, необходимо, чтобы правительство, 
школы, промышленность и юридические под-
разделения сосредоточились на потребностях 
выращивания талантов и развернули выгод-
ные ресурсы для содействия совершенствова-
нию системы. Но из реальной ситуации, основ-
ной орган в системе функции и структуры раз-
личия, а также интересы каждого субъекта от-
личается, в результате чего интеграция про-
мышленности и образования на фоне практики 
обучения отсутствие практики позиции, прак-
тика обучения режим не совершенен и трудно 
продвигать углубленно. Содействие интегра-
ции промышленности и образования со сто-
роны правительства недостаточно, хотя оно 
активно поощряет внедрение интеграции про-
изводства и маркетинга, но макрополитике не 
хватает руководства, и нет конкретного доку-
мента, подлежащего исполнению. Юридиче-
ским учреждениям также не хватает мотива-
ции для участия в интеграции промышленно-
сти и образования. Юридическим учрежде-
ниям нужно больше "квалифицированных рук", 
которые могут работать немедленно, а сту-

денты-юристы, которые поступают в учрежде-
ния для прохождения практики, не обладают 
достаточной специализацией и нуждаются в 
улучшении практических навыков, и учрежде-
ниям приходится тратить много времени на ру-
ководство обучением студентов. Это влияет на 
эффективность работы учреждений, а по-
скольку учреждения видят только краткосроч-
ную выгоду, мотивация учреждений участво-
вать в интеграции промышленности и образо-
вания недостаточна. Для школы, практическое 
преподавание права специальности в при-
кладных бакалавриата колледжей и универси-
тетов в этой связи не сосредоточены на требо-
ваниях практического обучения, чтобы повы-
сить практические способности студентов 
культивировать в школе. В образовательной 
деятельности больше внимания уделяется 
преподаванию теоретических знаний студен-
тов, акцент на структуру знаний студентов, и 
больше внимания к преподаванию на уровне 
теоретических знаний, что влияет на выращи-
вание практических способностей студентов и 
практической осведомленности, и приводит к 
тому, что студентам очень трудно узнать но-
вые вещи в процессе институционального 
практического обучения, а также не удается в 
дальнейшем культивировать практические 
способности. 

 
Система учебных программ практиче-

ского обучения все еще недостаточно 
научна. 

"План 2.0" определяет практическое препо-
давание права как ключевое звено реформы, и 
в настоящее время китайские колледжи и уни-
верситеты в целом начали уделять внимание 
практическому преподаванию права, но все 
еще существует очевидное противоречие 
между огромной группой студентов-юристов и 
достижением "Плана совершенства", который 
выдвигает цель выращивания высококаче-
ственных и ориентированных на применение 
талантов. Совершенная система практических 
курсов может обеспечить ключевую поддержку 
преподавания права и выращивания приклад-
ных талантов в области права, но с точки зре-
ния построения системы юридических курсов в 
колледжах и университетах, на фоне слияния 
промышленности и образования, юридические 
курсы в колледжах и университетах основаны 
на теоретическом содержании, лишены прак-
тичности и не реализуют сочетание теории и 
юридической практики. Студенты могут овла-
деть профессиональными теоретическими 
знаниями во время учебы, но они не знают до-
статочно о юридической практике, не могут 
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сформировать соответствующие практические 
способности и профессионализм, и снижают 
эффект от интеграции промышленности и об-
разования. 

 
Отсутствие преподавателей "двой-

ного учителя" в юридической профессии 
Преподаватели играют важную роль в инте-

грации промышленности и образования, будь 
то профессиональные преподаватели или ру-
ководители практики, оказывают важное влия-
ние на результаты практики студентов, эффект 
интеграции промышленности и образования. 
На современном этапе становления препода-
вателей, большинство профессиональных 
преподавателей долгое время занимались 
преподаванием теории права, они владеют 
знаниями права и имеют относительно бога-
тый опыт преподавания, но они недостаточно 
знают о ситуации в трудовых подразделениях 
и на рынке занятости студентов-юристов. Од-
нако они недостаточно знают о ситуации в под-
разделениях по трудоустройству и на рынке 
занятости студентов-юристов, поэтому не мо-
гут сочетать теорию права с практическими де-
лами. В то же время, когда студенты приходят 
в отдел практики, они должны быть под руко-
водством сотрудников отдела для выполнения 
работы, но сотрудники отдела не понимают си-
туацию с преподаванием в колледжах и уни-
верситетах, что создает определенные пре-
пятствия для прохождения практики студен-
тами. Таким образом, создание команды пре-
подавателей в определенной степени влияет 
на применение интеграции промышленности и 
образования в подготовке прикладных юриди-
ческих талантов в колледжах и университетах. 

 
Отсутствие совершенной системы 

оценки практического обучения 
На современном этапе процесса интегра-

ции промышленности и преподавания, форма 
обучения талантов по-прежнему основана на 
аудиторных лекциях, отсутствие разнообраз-
ных и интересных форм обучения талантов, 
отсутствие практических платформ и возмож-
ностей практики для студентов, не может соче-
таться с теорией и практикой права, юридиче-
ской практикой, и школа не построила соответ-
ствующие базы практического обучения на 
кампусе. Студенты проходят практику в разных 
подразделениях, например, некоторые сту-
денты поступают в юридические отделы пред-
приятий, некоторые - в государственные, а не-
которые - в судебные, и есть некоторые разли-
чия в деловой ситуации в разных подразделе-

ниях, но при оценке практики школа устано-
вила единый стандарт оценки, что приводит к 
тому, что оценка практики недостаточно кон-
кретна и лишена актуальности, что является 
важным проявлением несовершенства си-
стемы оценки. 

 
Предложения по совершенствованию 

практического преподавания интеграции 
промышленности и образования для сту-
дентов юридических специальностей в 
колледжах и университетах 

Школы берут на себя инициативу по 
расширению возможностей интеграции 
промышленности и образования 

Школы должны создать концепцию практи-
ческого образования для интеграции промыш-
ленности и образования. Чтобы правильно по-
нять коннотацию интеграции промышленности 
и образования и ценность интеграции про-
мышленности и образования, изменить тради-
ционное познание интеграции промышленно-
сти и образования, четкое понимание особен-
ностей прикладных колледжей и университе-
тов бакалавриата, на основе фактической си-
туации закон в юридической профессии, для 
продвижения интеграции промышленности и 
образования и реализации практического обу-
чения, чтобы заложить хорошую идеологиче-
скую основу, и активно изменить интеграцию 
промышленности и обучение профессиональ-
ным навыкам в области машиностроения, 
чтобы изменить традиционную концепцию об-
разования. Прикладные бакалавриат колле-
джей и университетов права также нуждаются 
в этом новом режиме интеграции промышлен-
ности и обучения, чтобы улучшить профессио-
нальные способности талантов, адаптиро-
ваться к потребностям талантов юридических 
учреждений, чтобы вырастить больше высоко-
качественных прикладных талантов. Таким об-
разом, создание правильной концепции приве-
дет к правильным действиям, которые приве-
дут к осознанному поведению и будут активно 
способствовать широкому развитию интегра-
ции промышленности и образования. 

 
Научная разработка системы учебных 

планов практического обучения, содей-
ствие интеграции теории и практики 

Чтобы изменить статус-кво практического 
обучения на курс как единое целое, практика 
обучения в учебной программе, чтобы сделать 
научные общие меры планирования, практика 
обучения от первоначального закрепления 
теоретических знаний в качестве вспомога-
тельного средства обучения ядро понимания, 
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и дальнейшее совершенствование научных 
норм преподавания права, и стремиться к по-
вышению знаний о преподавании и практике 
обучения от традиционных последовательных 
отношений к синхронным отношениям. Автор 
считает, что в процессе интеграции промыш-
ленности и образования колледжи и универси-
теты должны оптимизировать учебную про-
грамму, объединив усилия всех сторон для со-
действия глубокой интеграции теоретического 
преподавания и практического обучения, 
например, пригласить юридических работни-
ков из государственных ведомств, судебных 
органов и юридических фирм в колледжи и 
университеты для чтения лекций в качестве 
преподавателей по совместительству, и со-
средоточиться на "Практическом обучении 
юриста", "Навыках аргументации в суде", "Пра-
вах и практике интеллектуальной собственно-
сти", "Практике уголовного исполнения", "Со-
ставлении юридических документов", "Практи-
ческом обучении юриста" и "Составление юри-
дических документов" и другие курсы. В связи 
с сильной спецификой юридических должно-
стей, колледжи и университеты должны инте-
грировать содержание обучения профессиона-
лизму и этике в построение юридических кур-
сов, и помочь студентам освоить теоретиче-
ские знания, сформировать практические спо-
собности и иметь хороший профессионализм 
через совершенную систему учебных про-
грамм. 

 
Создание команды преподавателей 

"двойного учителя" в программе по юрис-
пруденции 

Выращивание прикладных юридических та-
лантов не может быть отделено от команды 
двойных преподавателей, обладающих как 
теоретическими способностями к преподава-
нию, так и способностями к юридической прак-
тике. В целях содействия дальнейшему углуб-
лению интеграции промышленности и образо-
вания, школы должны прилагать все усилия 
для содействия созданию команды двойных 
преподавателей, с одной стороны, организо-
вывать преподавателей права для хорошей 
работы по преподаванию и исследованию тео-
ретических знаний в области права и улучше-
ния теоретических способностей к преподава-
нию, а с другой стороны, организовывать пре-
подавателей для проведения обучения и под-
готовки для повышения уровня их практиче-
ского преподавания, в этом отношении универ-
ситеты могут сотрудничать с предприятиями, 
судебными органами, правительственными 
департаментами и другими субъектами. В 

связи с этим, колледжи и университеты могут 
сотрудничать с предприятиями, судебными ор-
ганами, правительственными департаментами 
и другими субъектами, преподаватели права 
входят в вышеуказанные подразделения для 
изучения и тренировки, преподаватели могут 
глубоко понять текущее развитие юридической 
профессии, а также последний спрос рынка на 
специалистов в области права, и будут послед-
ние теоретические исследования в классе пре-
подавания, не только способствовать строи-
тельству учителей права, но и делать практи-
ческое обучение Обратная связь преподава-
ния. Кроме того, колледжи и университеты и 
кооперативные организации совместно строят 
механизмы входа преподавателей на непол-
ный рабочий день, приглашая передовой пер-
сонал или отличных сотрудников войти в 
школу, чтобы помочь учителям в преподава-
тельской деятельности, что еще больше уси-
ливает эффект интеграции промышленности и 
преподавания. 

 
Создать совершенную систему оценки 

преподавания практики 
Студенты поступают в различные подразде-

ления практики, стажировки бизнес, есть раз-
личия в стажировке энергии, колледжи и уни-
верситеты должны быть основаны на разра-
ботке дифференцированных стандартов под-
готовки талантов, результаты студенческой 
практики, стажировки оценка производитель-
ности, чтобы подчеркнуть различия, целевые, 
и общаться с подразделением практики, где 
студент хорошо, чтобы понять конкретную про-
изводительность студента во время практики, 
а затем дать точную оценку стажировки. Для 
того, чтобы повысить эффективность оценки 
практики и оценки подготовки талантов, препо-
даватели права, руководители практики, со-
трудники отдела практики, руководители прак-
тики студентов и другие субъекты должны 
быть комплексной оценки, и включать в себя 
независимую оценку студентов, чтобы обеспе-
чить всестороннюю и объективную оценку 
практических достижений студентов-юристов. 
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Study of problems of integration of industry and 
educational practice in the teaching of legal 
disciplines in applied universities and their 
improvement 

Zhang Shoubo, Zhang Tong 
Heihe College of Culture and Tourism 
At present, the educational concept of industry-education 

integration has been widely used in the teaching of 
various professions in applied colleges and universities, 
and the integration of industry and education in the 
teaching of legal professions can provide a clearer path 
for practical teaching and can lay a good foundation for 
effective practical teaching. 

In turn, this will improve the effect of hands-on training and 
improve the efficiency of talent cultivation. 

Keywords: applied bachelor's degree, legal specialty, 
integration of industry and education, practical training. 
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Грамматический минимум и его роль  
в сопоставительной лингвистике 
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В данной статье подробно исследуется вопрос о том, какой 
набор грамматических элементов является необходимым для 
освоения языка и как он может варьироваться в различных язы-
ковых системах. Сравнительный анализ грамматических струк-
тур различных языков позволяет выявить общие и отличитель-
ные черты между ними. Это помогает лингвистам понять, как 
языковые системы функционируют и взаимодействуют друг с 
другом. Кроме того, изучение грамматического минимума имеет 
практическую значимость, так как помогает разработать эффек-
тивные методики обучения иностранным языкам и создать учеб-
ные программы, адаптированные к потребностям учащихся. 
Ключевые слова: грамматический минимум, сопоставление, 
язык, лингвистика, русский язык, сопоставительная лингвистика, 
грамматические элементы 
 

Итак, грамматический минимум как отдельное, 
самостоятельное явление в современном 
языке играет крайне важную практическую 
роль. Особенно это касается сопоставитель-
ной лингвистики, где именно через использо-
вание грамматического минимума произво-
дятся анализ, сравнение грамматических 
структур в различных языках. В связи с этим, 
представляется интересным комплексно рас-
смотреть сущность, роль и значение граммати-
ческого минимума в сопоставительной лингви-
стике. 

Предпосылки возникновения и дальней-
шего развития грамматического минимума в 
русском языке связана с повсеместным рас-
пространением языка в различных сферах 
жизни, во многом это касается письменных па-
мятников речи. Хронологически данный этап 
датируется X-XI веками, когда сам по себе рус-
ский язык еще не получил какого-то формаль-
ного выражения или стандартизации, но, тем 
не менее, уже началось формирование раз-
ного рода грамматических категорий. С приня-
тием на Древней Руси христианства произо-
шел переход от церковнославянского языка на 
русский, что привело к автоматическому заим-
ствованию многих грамматических категорий, 
которыми был богат церковнославянский язык, 
уже в систему русского языка. В дальнейшем, 
в XIV-XV веках, русский язык продолжил транс-
формацию, возник и стал развиваться литера-
турный язык, сформировавшийся на основе 
древнерусского народного говора. Соответ-
ственно, это стало основанием для появления 
первых грамматических описаний русского 
языка – например, среди таковых можно 
назвать «Грамоту научения» И. Мирополь-
ского, «Грамматику» М. Грека, некоторые дру-
гие [11].  

Планомерное продолжение развития рус-
ского языка в XVI-XVII веках привело к появле-
нию новых грамматических категорий (род, 
число, формы глаголов и т.д.). Материально 
это выразилось в создании ряда актуальных и 
сегодня трудов – например, это книги И. Федо-
рова «Деяния», а также знаменитый «Толко-
вый словарь» В. Даля. 
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В XIX веке, когда свое активное развитие по-
лучил литературный русский язык, вновь это 
привнесло в грамматический минимум каче-
ственно новые категории, появились стан-
дарты и формальные правила его использова-
ния. К числу великих научных трудов того пе-
риода можно отнести «Толковый словарь жи-
вого великорусского языка» все того же В. 
Даля и «Русская грамматика» В. Виноградова, 
которые и сегодня остаются важной составля-
ющей методологической части современного 
русского языка, его базой во многом. 

XX век также можно отнести к периодам ак-
тивного развития русского языка и, соответ-
ственно, грамматического минимума как одной 
из его ключевых категорий. В данный истори-
ческий период был создан объемный массив 
различных научных, учебно-методических, 
грамматический пособий, изданий, где грамма-
тический минимум продолжал формироваться 
и формально закрепляться. Например, именно 
этот период характеризуется появлением пра-
вил согласования и словоизменения. Без-
условно, грамматический минимум продол-
жает актуализироваться, развиваться и сего-
дня, становясь все более соответствующим су-
ществующим в настоящее время языковым 
конструкциям.  

 

 
Схема 1. Классификация грамматического минимума на пас-
сивный и активный 

 
Подытожив вышеизложенное, обозначим 

ключевой вывод. Грамматический минимум – 
это комплексный набор разного рода грамма-
тических категорий, конструкций, являющихся 
базой для образования предложений на опре-
деленном (в данном случае – русском) языке 
[10, c. 20]. К числу внутренних структурных эле-
ментов можно отнести, например, морфоло-
гию (склонение), синтаксис (порядок слов), 
морфосинтаксис (служебные части речи). 
Грамматический минимум является уникаль-
ным, специфичным для какого-то конкретного 
языка, представляет собой его отличительные 
характеристики. По своим характеристикам 

грамматический минимум может быть пассив-
ным и активным (схема 1). 

Кратко проанализируем признаки граммати-
ческого минимума, которые имеют важное 
практическое значение для использования при 
построении корректных предложений.  

Во-первых, это части речи. Важно понимать 
не только общую систему частей речи конкрет-
ного языка, но также разбираться в отличиях 
между ними, в характерных отличительных 
чертах, что является гарантией их правиль-
ного использования.  

Во-вторых, правила согласования. Это 
включает в себя как общее согласование слов 
в предложении, так и более узкие вопросы со-
четания частей речи по роду, числу, падежу. 
Например, «хорошая погода» или «девушка 
переживала».  

В-третьих, времена глаголов, их глагольные 
формы, что важно для качественного, верного 
использования глаголов, правильного опреде-
ления настоящего, прошедшего или будущего 
времени. Формально также можно отнести к 
вопросам согласования. 

В-четвертых, нельзя не упомянуть падежи. 
Качественное понимание падежей также вы-
ступает важным для формулирования предло-
жений, словообразования, решения вопросов 
согласования, сочетания. Например, «книга 
друга» – здесь существительное применено в 
родительном и именительном падежах. 

В-пятых, синтаксис. Здесь необходимо 
напомнить о важности умения использовать 
разного рода синтаксические конструкции, пра-
вила, которые касаются различных связок, ис-
пользования союзов, качественного сочетания 
различных частей предложения для оконча-
тельной формулировки предложения [11] (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 
Примеры внутренних элементов структуры грамматиче-
ского минимума 

 
 
В конечном итоге, необходимо говорить о 

том, что грамматический минимум включает в 
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себя определенный набор элементов, кон-
струкций, сочетаний, позволяющих каче-
ственно строить коммуникацию, правильно 
формулировать предложения и, в результате, 
эффективно достигать целей коммуникатив-
ных действий.  

Как уже отмечалось выше, и для сопостави-
тельной лингвистики грамматический минимум 
выступает важным. В частности, сравнение 
разного рода грамматических структур явля-
ется необходимым для выявления типологиче-
ских различий, сходства, актуальных тенден-
ций между языками. К примеру, именно через 
грамматический минимум реализуется сопо-
ставление порядка слов в предложении, спо-
собов образования форм глаголов, существи-
тельных и т.д. [5, c. 60]. 

Итак, прежде всего, обозначим, что понима-
ется под сопоставительной лингвистикой. В 
теории данный термин обозначает конкрет-
ную, строго определенную область лингви-
стики, которая отвечает за сравнительный ана-
лиз языков для дальнейшего выявления 
сходств, различий между их грамматическими 
структурами. В частности, именно сопостави-
тельная лингвистика исследует различные 
языки, их грамматические структуры, фоне-
тику, лексику, иные характерные языковые 
особенности. Т.е., можно сказать, что ключе-
вая цель сопоставительной лингвистики – это 
выявление общих закономерностей, типологи-
ческих особенностей разного рода языковых 
систем, анализировать из развитие, эволю-
цию, внутреннее и внешнее взаимодействие 
(схема 2).  

 

 
Схема 2. Структура лингвистики. 

 
 
Одной из функций сопоставительной линг-

вистики выступает классификация по типу 
грамматической структуры, т.е., представле-
ние основных элементов каждой из обозначен-
ных систем. При этом важно понимать, что 
непосредственно языковыми элементами 
грамматический минимум не ограничивается. 
Помимо этого, в него входят исключения, раз-
личные отличительные характеристики, свой-
ственные только для какого-либо конкретного 
языка. В дальнейшем это также берется в учет 

при классификации и реализации сравнитель-
ного анализа.  

Отметим также, что с позиции сопостави-
тельной лингвистики грамматический минимум 
важен не только для изучения конкретного 
языка, но также при исследовании языка как 
иностранного.  

Далее более подробно рассмотрим ключе-
вые аспекты грамматического минимума непо-
средственно в разного рода сопоставительных 
исследованиях [3]. 

Во-первых, это определение самого по себе 
грамматического минимума. То есть, грамма-
тический минимум, по сути, отражает базовую 
структуру языка, его основные функции. 

Во-вторых, роль грамматического мини-
мума в исследуемой системе, что можно оха-
рактеризовать как важную, одну из ключевых 
позиций. Именно сравнительные исследова-
ния позволяют качественно определить те или 
иные типологические характеристики, связь, 
сходство и различие между языками.  

В-третьих, обозначим также непосред-
ственно сравнение грамматических категорий, 
входящих в состав грамматического минимума 
и являющихся неотъемлемыми элементами 
сопоставительного анализа.  

Кратко обозначим еще два важных аспекта: 
это, в частности, типологические характери-
стики языков, а также разного рода изменения 
в грамматике [5; 3] (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Примеры проведения сравнения языков в сопоставительной 
лингвистике 

 
 
Итак, как уже отмечалось, грамматический 

минимум сам по себе позволяет эффективно и 
качественно определить основные параметры, 
по которым на практике производятся сравни-
тельные исследования между различными 
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языками. Приведем в качестве примера уста-
новление типологии, кратко уже упомянутое 
выше. Типология языка может быть флектив-
ной, изолирующей, агглютинативной, и это 
предоставляет возможность определить, ка-
кие общие черты существуют между различ-
ными типами языков, каковы причины и пред-
посылки возникновения подобных характери-
стик.  

Помимо этого, именно грамматический ми-
нимум способствует детальному, качествен-
ному исследованию между отдельными грам-
матическими категориями. Например, именно 
так можно исследовать системы времен и 
наклонений, образование падежей или спо-
собы выражения лица [2].  

Иными словами, проведение подобных ис-
следовательских действий между грамматиче-
скими категориями позволяет наиболее эф-
фективно определить те универсальные за-
коны, которые, по сути, выступают идентич-
ными для различных языков, одновременно 
устанавливая уникальные характеристики. 
Например, именно так можно выявить разного 
рода категории различных морфологических 
форм, всестороннее проанализировать их, 
оценить степень сложности их дальнейшего 
применения на практике. Собственно, это и ис-
пользуется активно лингвистами, поскольку 
дает полноценный, системный результат. Так, 
например, если грамматические структуры яв-
ляются схожими или относительно схожими, то 
это, в частности, может означать общие источ-
ники или значительное взаимное влияние язы-
ков друг на друга, и т.д. Кроме того, например, 
грамматический минимум в сопоставительной 
лингвистике может быть использован как спо-
соб выявления возможной эволюции языков, 
помочь качественно спланировать или спро-
гнозировать разного рода изменения, бук-
вально «предсказать», каким язык будет через 
год, пять или десять лет, или даже через не-
сколько сотен лет [1]. 

Помимо вышеизложенного, как уже кратко 
отмечалось выше, крайне важно понимать осо-
бенности грамматического минимума при изу-
чении иностранных языков, поскольку именно 
включенная в его состав грамматическая ос-
нова языка представляет собой базис для 
дальнейшего изучения языка, позволяет де-
лать это более детально, конкретно и каче-
ственно. 

Приведенные выше примеры, таким обра-
зом, подтверждают представленные ранее вы-
воды об особой значимости грамматического 
минимума в исследованиях сопоставитель-

ного характера. Это заключается в том объе-
мом результате, который дает грамматический 
минимум для исследователя, в той комплекс-
ной базе для дальнейших работ, которые про-
изводятся учеными. И во многом основой для 
этого служит такой распространенный на прак-
тике метод работы как составление типологи-
ческих таблиц. 

Для сопоставительной лингвистики типоло-
гия играет значительную роль. Пример состав-
ления типологической таблицы по частям речи 
приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2. 
Пример типологической таблицы в сопоставительной линг-
вистике 

 
 
Рассмотрим сущность типологии.  
Итак, типология является особой наукой, 

предмет которой включает различные класси-
фикации языков по разного рода критериям, 
среди которых можно назвать структуру, стро-
ение предложений, морфологию, фонетику и 
другие. Поэтому при составлении подобных 
типологических таблиц в качестве оснований 
применяются базовые элементы грамматики, 
которые, как известно, входят в структуру 
грамматического минимума, составляют его 
сущность.  

Таким образом, можно говорить о том, что 
именно типологические таблицы позволяют 
определить общие черты, выявить различия 
между разными языками, особенно если это 
касается различных языковых семей и групп. 
Приведем следующий пример. Если анализи-
ровать части речи в шести фразовых словах, 
можно практически определить, как именно в 
каждом случае используется порядок фразо-
вых слов, т.е., установить характерные осо-
бенности для каждого языка. Например, возь-
мем имена существительное и прилагатель-
ное, глагол, наречие, предлог, местоимение. 
Использовать фразовые слова можно по-раз-
ному, рассмотрим несколько примеров: SVO 
(подлежащее – сказуемое – дополнение), SOV 
(подлежащее – дополнение – сказуемое), VSO 
(сказуемое – подлежащее – дополнение), и т.д. 



 71

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Р
О
Ф
Е
С
С
И
О
Н
А
Л
Ь
Н
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

Кроме вышеизложенного, также с помощью ти-
пологических таблиц можно устанавливать 
особенности и других грамматических катего-
рий, элементов.  

Однако, при всем позитиве использования 
грамматического минимума, тем не менее, 
специалисты отмечают, что на практике не-
редко возникают существенные проблемы с 
его применением. Например, это касается 
сложностей при определении конкретного, ин-
дивидуально-определенного репрезентатив-
ного набора языков для проведения сравни-
тельного исследования. Вопрос заключается в 
том, чтобы одновременно учесть уникальность 
конкретного языка, и при этом учесть наиболее 
общие категории, характерные для широкого 
круга языков, т.е., более универсальные.  

Также следует говорить о том, что далеко не 
все грамматические категории, явлении легко 
поддаются эффективной классификации. Так, 
ряд иностранных языков характеризуется тем, 
что в них крайне минимальны различия между 
частями речи – например, глагол и имя суще-
ствительное. Возникает объективная про-
блема сложности практического разграниче-
ния, поскольку фактически две разных части 
речи слово объединяются в единую категорию. 
Рекомендуется в подобных ситуациях не огра-
ничиваться каким-либо одним или двумя мето-
дами исследования, а применить анализ ком-
плексно, системно. 

В-третьих, обозначим также такую про-
блему, как необходимость обработки специа-
листами слишком большого объема данных. 
Это выражается, в частности, в том, что даже 
для самого минимального сопоставительного 
анализа требуется рассмотреть целый ряд 
различных по своим характеристикам катего-
рий – например, структура предложений, грам-
матические категории, и другие. Это наклады-
вает особенности на методологическую базу 
исследований, поскольку исключает примене-
ние одного лишь метода, в его разрыве с дру-
гими, без рассмотрения всей системы, и т.д.  

Тем не менее, как видно из представлен-
ного анализа, использование грамматического 
минимума в сопоставительной лингвистике 
имеет ряд существенных преимуществ. Далее 
кратко проанализируем каждое из них. Во–пер-
вых, он позволяет проводить более точные 
сравнения между различными языками и уста-
навливать более общие закономерности. Во–
вторых, он помогает качественно выявлять 
уникальные особенности каждого языка и по-
нимать его в контексте культурной и историче-
ской среды. В–третьих, грамматический мини-
мум может быть полезным инструментом при 

изучении новых языков или разработке мето-
дов обучения иностранных языков [9]. 

Таким образом, по итогам представленного 
в настоящей работе исследования, кратко обо-
значим некоторые выводы.  

Итак, прежде всего, отметим, что граммати-
ческий минимум играет важную роль в сопо-
ставительной лингвистике, поскольку он пред-
ставляет собой основу для анализа и сравне-
ния языковых систем.  

Поскольку грамматический минимум вклю-
чает в себя совокупность различных базовых 
грамматических категорий, составных элемен-
тов, его удобно и эффективно использовать 
для проведения сопоставительных исследова-
ний. Это позволяют сделать, например, части 
речи, различные синтаксические конструкции, 
глагольные формы, и т.д. На практике это по-
могает качественно исследовать различные 
языки, сравнивать их грамматические кон-
струкции, которые, имея ряд универсальных, 
схожих характеристик, тем не менее, одновре-
менно обладают определенной степенью уни-
кальности. Именно для выявления этого и удо-
бен грамматический минимум.  

Кроме прочего, грамматический минимум в 
сопоставительных исследованиях позволяет 
эффективно выполнять функции прогнозиро-
вания и планирования, поскольку именно с по-
мощью работы с различными грамматиче-
скими категориями можно наиболее каче-
ственно, системно проследить весь эволюци-
онных путь языка, его отдельных характери-
стик, и т.д.  

Также заметим, что применение граммати-
ческого минимума в сопоставительной лингви-
стике эффективно при изучении иностранных 
языков, поскольку позволяет получить необхо-
димую грамматическую базу, являющуюся ос-
новой для дальнейшего, более углубленного 
изучения конкретного языка. 

Применение грамматического минимума в 
сопоставительных языковых исследованиях 
нередко сопровождается рядом существенных 
практических проблем, однако, при всем этом, 
нельзя не признать ощутимую эффективность 
и реальную результативность использования 
данной категории в сопоставительной лингви-
стике. 

Тем не менее, несмотря на все вышеизло-
женное, очевидным выступает тот факт, что 
сегодня грамматический минимум – это важ-
ный, актуальный объект для разного рода 
научных исследований, особенно лингвистиче-
ского характера. Обозначенная тема, таким 
образом, требует дальнейшей теоретической 
и практической проработки.  
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Grammatical minimum and its role in comparative 

linguistics 
Piao Meishan  
Baikal State University  
This article examines in detail the question of which set of 

grammatical elements is necessary for language 
acquisition and how it can vary in different language 
systems. Comparative analysis of grammatical structures 
of different languages allows us to identify common and 
distinctive features between them. This helps linguists 
understand how language systems function and interact 
with each other. In addition, the study of the grammatical 
minimum has practical significance, as it helps to develop 
effective methods of teaching foreign languages and 
create curricula adapted to the needs of students. 
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