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В данной статье будет представлена модель процесса развития 
социального капитала подростка в цифровой образовательной 
среде школы. Моделирование в рамках проводимого нами ис-
следования даёт целостное представление об исследуемом 
объекте, так как раскрывает структуру и взаимосвязи основных 
составляющих данного процесса, позволяет соотнести задан-
ную цель и конечный результат. Проблема исследования заклю-
чается в определении этапов, функций, содержания, способов 
педагогического сопровождения подростков в цифровой образо-
вательной среде школы, направленного на развитие их социаль-
ного капитала. 
Проведённый анализ научной литературы позволил нам убе-
диться в том, что модельное видение процесса развития соци-
ального капитала подростка в цифровой образовательной среде 
школы должно осуществляться в контексте системно-деятель-
ностного и аксиологического подходов, которые будут дополнять 
и обогащать друг друга, а также позволят целостно представить 
данный процесс. 
Процесс развития социального капитала подростков в цифровой 
образовательной среде мы рассматриваем как составляющую 
общего педагогического процесса и в его структуре выделяем 
цель, принципы, содержание, методы, средства, формы, субъ-
екты взаимодействия.  
Ключевые слова: моделирование, социальный капитал под-
ростка, коммуникативно-ценностный потенциал цифровой обра-
зовательной среды ценностно-смысловое взаимодействие, 
этапы, функции, содержание деятельности педагога как цифро-
вого наставника. 
 
 

Введение 
Исследование процесса развития социального 

капитала подростка в цифровой образовательной 
среде школы продиктовано необходимостью науч-
ного объяснения цифровой образовательной ре-
альности как пространства социализации совре-
менного подростка.  

Взаимодействие между педагогами и подрост-
ками, а также между самими подростками, является 
основой процесса развития социального капитала 
подростков в цифровой образовательной среде 
школы. Этот процесс осуществляется с определён-
ной целью и использует разнообразные цифровые 
средства. С одной стороны, он полностью исполь-
зует возможности цифровой образовательной 
среды школы, а с другой стороны, способствует ее 
собственному развитию[3]. 

В ходе исследования развития социального ка-
питала подростков в цифровой образовательной 
среде, мы опираемся на концепцию В. С. Ильина, 
который подчеркивает необходимость создания 
модели, которая отражает полноту процесса или 
явления, содержит описание условий и инструмен-
тов его протекания, а также имеет структурную ос-
нову [6.,с.52]. 

В процессе моделирования мы изучали возмож-
ности цифровой образовательной среды О.П. Жи-
галова, В. И. Колыхматов, А. О.Ф.Природова и др. 
[5,7,11], акцентируя внимание на её ценностно-ком-
муникативном потенциале В.И. Адольф, В.А., Го-
лубничая, И. В. Роберт, О.В.Яковлева и др., 
[1,12,16],анализировали цифровые ресурсы, кото-
рые позволяют расширить социальные связи и со-
циальные контакты подростков и могут влиять на 
ценностно-смысловой характер взаимодействия 
В.И. Колыхматов, И.В.Глушко, А.И. Павлов, В.А. 
Сергодеев, Г.У.Солдатова и др. [7,4,10,13,14], изу-
чали опыт использования педагогических ресурсов 
с целью развития социального капитала подрост-
ков С.Н. Илюхина Г.У.Солдатова, С.В. Чигарькова, 
И.В. и др [14]. 

Мы разработали педагогическую модель, кото-
рая основывается на систематизации и обобщении 
полученных данных. Эта модель отражает особен-
ности процесса развития социального капитала 
подростка в цифровой образовательной среде 
школы. Цель нашего исследования заключается в 
обосновании и разработке этой педагогической мо-
дели, включая ее структуру и компоненты, которые 
представляют последовательность и взаимосвязь 
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процесса развития социального капитала под-
ростка в цифровой образовательной среде. 

Для достижения цели нашего исследования мы 
сформулировали следующие задачи: 

1. Предоставить теоретическое обоснование 
понятий "моделирование", "структура модели" и 
"целостность", которые будут использоваться в 
нашем исследовании. 

2. Определить структуру педагогической мо-
дели процесса социального капитала подростка в 
цифровой образовательной среде. 

3. Выявить взаимосвязи и взаимозависимости 
между структурными компонентами педагогической 
модели, которые оказывают влияние на целост-
ность процесса развития социального капитала 
подростка в цифровой образовательной среде 
школы. 

 
Материалы и методы исследования 
Методологическую основу исследования соста-

вили системно-деятельностный и аксиологический 
подходы. 

Системно-деятельностный подход (В.Г. Афана-
сьев, И.В. Блауберг, В.А. Сластенин, Э.Г. Юдин и 
др.) исследования позволяет целостно предста-
вить процесс развития социального капитала под-
ростка в цифровой образовательной среде.. Рас-
смотрение данного процесса с методологических 
позиций системно-деятельностного подхода спо-
собствует установлению взаимосвязи и взаимоза-
висимости между компонентами и блоками модели. 
Системно-деятельностный подход ориентирует на 
достижение результатов образования, заявленных 
во ФГОС ОО, отражающих уровень сформирован-
ности социального опыта обучающихся посред-
ством усвоения универсальных учебных действий  

Аксиологический подход (Е.В. Бондаревская, 
Б.М. Бим-Бад, В.А. Сластенин, А.В. Кирьякова, Е.Н. 
Шиянов и др.) отражает базовые характеристики 
исследуемого процесса развития социального ка-
питала, способствует формированию у подростков 
ценностного отношения к разным видам деятельно-
сти, осуществляемых с помощью цифровых ресур-
сов. Реализация идей аксиологического подхода к 
рассмотрению развития (расширения) социального 
капитала подростка в цифровой образовательной 
среде школы организации цифрового взаимодей-
ствия (общения) на основе морально-этических 
принципов, диалогическом общении, утверждаю-
щем ценности доверия, сотрудничества, солидар-
ности, толерантности, поддержки и др. 

Методами достижения поставленной цели явля-
ются: теоретический анализ научных исследований 
по вопросам моделирования, метод моделирова-
ния с опорой на положения системно-деятельност-
ного и аксиологического подходов.  

 
Результаты и обсуждения 
Под моделью процесса развития социального 

капитала подростка в цифровой образовательной 
среде мы понимаем формализованное описание 
взаимосвязанных компонентов данного процесса. 

Наш подход к развитию социального капитала под-
ростков в цифровой образовательной среде школы 
представлен в виде наглядной схемы и концепту-
ального описания организации и функционирова-
ния данной педагогической модели, которая пред-
ставляет собой совокупность следующих взаимо-
связанных структурных блоков: теоретико-методо-
логический блок, функционально-содержательный, 
организационно-деятельностный, -и компонентов: 
цель, результат, педагогические условия.  

 

 

 
Рис. 1. Педагогическая модель развития социального капи-
тала подростка в цифровой образовательной среде школы 
(составлено автором). 

 
Целью является развитие социального капитала 

подростка в цифровой образовательной среде 
школы. 

В теоретико- методологическом блоке выде-
лены методологические подходы, ценности, уточ-
няются общие и специальные принципы, на основа-
нии которых строится процесс развития социаль-
ного капитала подростка в цифровой образова-
тельной среде школы. Данный блок показывает 
подтверждение актуальных методологических под-
ходов к развитию социального капитала подростка 
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в цифровой образовательной среде; анализ основ-
ных научных идей, учений, отражающих такой ас-
пект социализации личности школьника, как разви-
тие социального капитала в цифровой среде, пред-
ставляющий собой достаточно сложный научно-
практический феномен. 

Теоретико -методологическую основу исследо-
вания составляют системно-деятельностный и 
аксиологические подходы. 

В данном блоке также представлены принципы 
как основные требования  

к осуществлению педагогической деятельности 
в условиях цифровой образовательной среды, 
направленной на решение задач развития социаль-
ного капитала подростка: принцип целостности, 
принцип ориентации на коммуникативные ценно-
сти, принцип активности, принцип открытости, 
принцип интерактивности, принцип вариативности 
выбора содержания, форм учебной и внеучебной 
деятельности, принцип творческого подхода, прин-
цип событийной насыщенности. 

Принципы процесса развития социального капи-
тала подростка в цифровой образовательной среде 
необходимо осуществлять в совокупности, так как в 
целом они выполняют социализирующую функцию. 
Совокупность принципов не претендует на исчер-
пывающий характер, необходимо их обновление 
вследствие постоянно изменяющегося характера 
образовательного процесса в условиях цифровой 
среды.  

На основе заявленных принципов отбирается 
содержание, методы и формы педагогической дея-
тельности, обеспечивается взаимосвязь функцио-
нально-содержательного и организационно-дея-
тельностного компонентов модели процесса разви-
тия социального капитала подростка в цифровой 
образовательной среде школы.  

Функционально-содержательный блок состоит 
из компонентов: возможности цифровой образова-
тельной среды (ценностно-коммуникативный по-
тенциал), субъекты взаимодействия, функциональ-
ные характеристики деятельности педагога цифро-
вого наставничества. Анализ научно-педагогиче-
ской литературы показывает, что содержательную 
основу процесса составляют возможности цифро-
вой образовательной среды школы, представлен-
ные коммуникативно-ценностным потенциалом.  

Коммуникативно-ценностный потенциал циф-
ровой образовательной среды школы.  

Обсуждение цифровой образовательной среды 
как области социальных контактов и средств обще-
ния обоснуеткоммуникативно-ценностный потен-
циал цифровой образовательной среды, который 
способствует как накоплению, так и реализации со-
циального капитала и раскрывается в коммуника-
тивных, социальных практиках подростков. 

Выделение коммуникативно-ценностного по-
тенциала цифровой образовательной среды осно-
вано на исследованиях, И.В. Роберт[12], Е.Р. Южа-
ниновой [15]., О.В. Яковлевой[16]., и др. которые, 
рассматривая аксиологические аспекты цифровой 
образовательной среды, делают попытки класси-
фицировать ценности, акцентируя внимание 

прежде всего на морально-этических, нравствен-
ных ценностях, значимость которых в условиях 
цифровизации образовательной среды суще-
ственно возрастает. В контексте нашего исследова-
ния особое значение имеет актуализация таких 
ценностей, как доверие, солидарность, толерант-
ность, сотрудничество, взаимоподдержка и др., со-
ставляющих ценностное ядро социального капи-
тала.  

Г.У Солдатова считает, что преобладание тех 
или иных коммуникативных практик зависит не 
только от средств и форм онлайн-коммуникации, а 
в большой степени от непосредственных участни-
ков онлайн-сообществ, их личностных особенно-
стей, преследуемых ими целей, в том числе, от про-
явления доверия и поддержки взаимности, соблю-
дения нормативно-этических норм взаимодействий 
[14, с.75]. 

Разнообразие возможностей по развитию и под-
держке отношений в онлайн-пространстве транс-
формирует практику накопления социального капи-
тала при условии, если подросток в своём расши-
ряющемся цифровом взаимодействии опирается 
на доверие, сотрудничество, поддержку, проявляет 
солидарность, толерантность и др. Всё вышеска-
занное позволяет нам выделить коммуникативно-
ценностный потенциал цифровой образователь-
ной среды как особо значимый компонент модели 
процесса развитии социального капитала под-
ростка.  

 
Функциональные характеристики, как ком-

понент функционально-содержательного блока 
создаваемой модели отражают необходимость пе-
дагогического сопровождения процесса развития 
социального капитала подростка в цифровой обра-
зовательной среды.  

Отечественные учёные акцентируют своё вни-
мание на выполнении функций педагога, который 
осуществляет взаимодействие в цифровой образо-
вательной среде посредством наставничества, кон-
сультирования, тьюторства. [8, с.71]. 

Т.А. Бороненко, А.В. Кайсина, И.Н. Пальчикова, 
Е.В. Федоркевич, В.С. Федотова едины во мнении, 
что в условиях цифровой образовательной среды 
необходимо упомянуть о цифровом наставниче-
стве как пути приобщения школьников к ней. Иссле-
дователи придерживаются мнения о том, что циф-
ровое наставничество является новшеством в об-
щении между педагогом и школьником в цифровой 
образовательной среде, которое помогает реали-
зовать задачи обучения, воспитания и развития 
школьников цифровой эпохи [2]. 

Цифровое наставничество можно рассматри-
вать как взаимно полезные и взаимообогащающие 
отношения педагога и подростка в цифровой обра-
зовательной среде школы. С одной стороны, педа-
гог оказывает поддержку обучающему в организа-
ции образовательных отношений и преодолении 
тех трудностей, которые возникают в решении об-
разовательных задач и взаимодействии, с другой, –
педагог может обучаться у подростков новым спо-
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собам сетевого общения, овладевать новыми циф-
ровыми процедурами, развивая собственную циф-
ровую компетентность[2].Следовательно, цен-
ностно-смысловые установки цифрового взаимо-
действия педагогов и подростков составляют 
смысл наставничества. Это утверждение имеет 
принципиальное значение для нашего исследова-
ния. 

Таким образом, одной из задач цифрового 
наставничества является организация ценностно-
смыслового взаимодействия в цифровой образова-
тельной среде, способствующего инициированию 
смыслообразования подростков.  

В качестве функций цифрового наставничества 
мы выделяем: 

-сопровождающую (предполагает получение об-
ратной связи и рефлексии с помощью цифровых 
ресурсов); 

-фасилитационная (ориентация на утверждение 
ценностей сотрудничества, доверия, ответственно-
сти, солидарности, равенства и др.);  

-консультационная (ориентация подростка на 
самостоятельный поиск решения образовательной 
задачи, раскрытие спектра средств решения про-
блемы и достижения цели); 

- организационно-коммуникативная (он-лайн-
модерация, организация он-лайн общения в раз-
личных форматах). 

В организационно-деятельностном блоке 
представлены этапы исследуемого феномена. В 
работах по изучению цифрового наставничества 
рассматриваются три этапа деятельности педагога 
как цифрового наставника: прогностический, прак-
тический, аналитический 

В процессе исследования потенциалов цифро-
вой образовательной среды в развитии социаль-
ного капитала подростка мы сочли необходимым 
выделить следующие этапы данного процесса, ко-
торые отражают содержание и последователь-
ность деятельности цифрового наставника: 

- ценностно-мотивационный этап-этап опреде-
ления целей и задачи взаимодействия, ориентации 
ценности взаимодействия (доверие, открытость, 
поддержка, уважение, сотрудничество и др)., обес-
печивающие успешность образовательной дея-
тельности;  

-организационный этап направлен на определе-
ние ролевых позиций участников взаимодействия;  

-диагностический этап способствует определе-
нию готовности к решению поставленных целей и 
задач, осознанию обучающимися их возможностей 
и дефицитов;  

-деятельностно-практический этап предпола-
гает выбор формы взаимодействия, организацию 
совместной деятельности;  

-на рефлексивно-аналитический этапе осу-
ществляется анализ и самоанализ эффективности 
взаимодействия, позволяющие определить возник-
шие трудности и способы их преодоления в даль-
нейшем). 

Уровень развития социального капитала под-
ростка в цифровой образовательной среде зависит 

от эффективности определенных педагогических 
условий. 

Комплекс необходимых и достаточных условий 
предполагает меры, которые связаны между собой, 
сочетаются и соединяются в единое целое, посред-
ством обогащения, дополнительности и интегра-
тивности. 

Нами был определен комплекс педагогических 
условий, которые способствуют успешной реализа-
ции педагогической модели, направленной на раз-
витие социального капитала подростка в цифровой 
образовательной среде: 

-включенность подростка в деятельность сете-
вых образовательных сообществ способствует рас-
ширению социальных связей и росту социальных 
контактов подростков, формированию ценностного 
отношения к взаимодействию в цифровой среде 

-освоение подростками разных видов соци-
альны (коммуникативных ) практик обеспечивается 
вариативностью содержания, методов, форм учеб-
ной и внеучебной деятельности, отражающей ком-
муникативные ценности цифрового взаимодей-
ствия (ценностно-смысловое взаимодействие) или 
построенной на ценностно-смысловом взаимодей-
ствии 

-реализация функций цифрового наставниче-
ства осуществляется посредством организации 
профессионального общения, способствующего 
согласованию ценностей, целей, способов взаимо-
действия в цифровой образовательной среде. 

Результативный компонент модели раскры-
вает прогнозируемый результат данного процесса 
на основе разработанных критериев, показателей и 
отражает характеристику динамики развития соци-
ального капитала подростка в цифровой образова-
тельной среде. Критериями результативности яв-
ляются: включенность подростков в разные виды 
сетевой образовательной деятельности; ориента-
ция на ценности социального капитала; сформиро-
ванность сетевых коммуникативных умений. В ка-
честве прогнозируемого результата реализации пе-
дагогической модели выступило повышение уровня 
развития социального капитала подростков в циф-
ровой образовательной среде. 

Таким образом, разработанная нами педагоги-
ческая модель позволит получить мысленное пред-
ставление о процессе развития социального капи-
тала подростка в цифровой образовательной среде 
школы, спрогнозировать влияние педагогических 
условий, получить информацию об объекте иссле-
дования, предвидеть новые возможности для со-
вершенствования педагогического процесса в со-
временной школе. 

 
Выводы 
Анализ научной литературы, опора на такие тео-

ретические методы, как систематизация, обобще-
ние, сравнение, даёт нам возможность сделать 
следующие выводы: 

Развитие социального капитала подростков в 
цифровой образовательной среде является педа-
гогическим процессом, структуру которого состав-
ляют целевой содержательный, организационно-
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деятельностный, результативный компоненты. В 
цифровой образовательной среде школы данный 
процесс связан с раскрытием её коммуникативно-
ценностного потенциала.  

Модель развития социального капитала под-
ростка в цифровой образовательной среде пред-
ставляет собой формализованное описание взаи-
мосвязанных компонентов данного процесса, отра-
жённое в виде наглядной схемы и концептуального 
описания организации и функционирования важ-
нейших компонентов изучаемого процесса: 

-Разработанная модель развития социального 
капитала подростка в цифровой образовательной 
среде представляет собой целостную конструкцию, 
включающую цель, теоретико-методологический 
блок, функционально-содержательный, организа-
ционно-деятельностный, и результативный блок, 
дополняющие и взаимопроникающие друг в друга, 
что позволит обеспечить успешную реализацию 
данного процесса в педагогической практике. 

-Модель процесса развития социального капи-
тала подростка в цифровой образовательной среде 
школы отражает целенаправленность, непрерыв-
ность, поэтапность деятельности педагога как циф-
рового наставника, выполняющего сопровождаю-
щую, фасилитационную, консультационную и орга-
низационно-коммуникативную функции во взаимо-
действии с подростком в условиях цифровой обра-
зовательной среды школы.  

Таким образом, создана педагогическая модель 
процесса развития социального капитала под-
ростка, отражающая специфику взаимодействия 
субъектов образовательного процесса в цифровой 
образовательной среде школы, реализация кото-
рой возможна при наличии комплекса выявленных 
педагогических условий. 
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Modelling the process of development of teenager's social capital in the 

digital educational environment of school 
Vihrova A.V. 
Omsk State University named after F.M. Dostoevsky 
This article presents a model of the process of adolescent social capital 

development in the digital educational environment of the school. 
Modelling in the framework of our research gives a holistic view of the 
object under study, as it reveals the structure and interrelationships of the 
main components of the process, allows us to correlate the given goal and 
the final result. The problem of the study is to determine the stages, 
functions, content, and methods of pedagogical support for adolescents in 
the digital educational environment of the school, aimed at the 
development of their social capital. 

The analysis of scientific literature has allowed us to make sure that the model 
vision of the process of adolescents' social capital development in the 
digital educational environment of the school should be carried out in the 
context of the system-activity and axiological approaches, which will 
complement and enrich each other, as well as allow us to present this 
process holistically. 

We consider the process of adolescents' social capital development in the 
digital educational environment as a component of the general 
pedagogical process and in its structure we allocate the goal, principles, 
content, methods, means, forms, subjects of interaction.  

Keywords: modelling, social capital of a teenager, communicative-value 
potential of digital educational environment value-meaning interaction, 
stages, functions, content of the teacher's activity as a digital mentor. 
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Условия эффективного формирования у учителя 
физической культуры ценностного отношения  
к здоровому образу жизни 
 
 
 
 
Исаев Виктор Иванович  
аспирант, Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», isaev.vic7@gmail.com 
 
Автор статьи определяет четыре основных компонента ценност-
ного отношения: когнитивный (понимание важности здорового 
образа жизни), эмоциональный (личные чувства и эмоции), 
смысловой (осознание значимости здоровья в жизни) и деятель-
ностный (конкретные действия для поддержания здоровья), в 
работе внимание уделяется роли учителя физической культуры 
в формировании у детей и подростков основ здорового образа 
жизни, который оказывает воздействие на всю их последующую 
жизнь. 
В статье отмечается, что для формирования ценностного отно-
шения к здоровому образу жизни нужно не только предоставле-
ние знаний, но и развитие у подростков понимания ценности здо-
ровья, для этого изучаются три основных условия, способствую-
щих этому процессу: педагогические, психологические и социо-
культурные.  
С точки зрения педагогических условий акцентируется интегра-
ция здорового образа жизни в образовательный процесс; в пси-
хологические условия входят мотивация, установки и индивиду-
альные особенности характера для формирования привычек и 
отношения к здоровью; социокультурные факторы охватывают 
общественные нормы и культурные традиции, оказывающие 
влияние на отношение к здоровью. 
В заключении автор обсуждает роль образовательных учрежде-
ний и потребность в модернизации системы физического воспи-
тания в период социально-экономических изменений в России. 
Ключевые слова: ценностное отношение, здоровый образ 
жизни, учителя физической культуры, педагогические условия, 
психологические условия, социокультурные факторы, формиро-
вание привычек, образовательная политика, мотивация, физи-
ческое воспитание. 
 

Само понятие “ценностное отношение к здоровому 
образу жизни” объединяет различные принципы че-
ловеческого восприятия, чувств и поведения – В.М. 
Сорокина и Д.Ю. Сорокин выделяют несколько ком-
понентов отношения к здоровому образу жизни как 
профессиональной ценности [8]: 

1) когнитивный компонент, в который входит 
осведомленность и понимание того, что такое здо-
ровый образ жизни и почему он важен, то есть люди 
должны осознавать значение физического, психо-
логического и социального благополучия и то, как 
можно достичь через здоровый образ жизни. Дан-
ный компонент подразумевает наличие знаний о 
факторах, влияющих на здоровье, таких как пита-
ние, физическая активность, отказ от вредных при-
вычек. 

2) эмоциональный, который относится к личным 
чувствам и эмоциям, связанным со здоровьем, 
например, это чувство удовлетворенности от веде-
ния здорового образа жизни или тревога по поводу 
вредных привычек.  

3) смысловой компонент связан с осознанием 
значимости здоровья в жизни человека и его влия-
нием на качество жизни, то есть особенностью яв-
ляется понимание того, как здоровье влияет на спо-
собность человека достигать своих целей и реали-
зовывать потенциал. 

4) деятельностный – конкретные действия и 
привычки, которые человек осуществляет для под-
держания и укрепления своего здоровья, например, 
регулярные занятия спортом, здоровое питание, от-
каз от курения и чрезмерного употребления алко-
голя.  

Формирование ценностного отношения к здоро-
вому образу жизни в образовательной и воспита-
тельной сферах становится главной задачей, осо-
бенно, когда речь идет о детях и подростках, оно 
связано с тем, что именно в данном возрасте закла-
дываются основы здорового образа жизни, которые 
будут влиять на всю последующую жизнь человека. 

Исследования в данной области показывают, 
что не только предоставление знаний о здоровье, 
но и развитие у подростков понимания ценности 
здоровья формирует у них устойчивые привычки и 
поведенческие моделей, которые помогают под-
держанию и укреплению здоровья [3]. 

Поэтому от ценностных ориентаций учителя фи-
зической культуры зависит не только физическое 
развитие учащихся, но и их моральное, интеллекту-
альное и эстетическое воспитание, в работе А. Пав-
луцкого доказывается, что спортивное воспитание 



 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

  

является системой целенаправленных воздей-
ствий на личность ученика, направленных на усво-
ение им ценностей и норм культуры спорта, то есть 
это подразумевает комплексный подход, в который 
входит не только физическое усовершенствование, 
но и развитие нравственных качеств [5]. 

По мнению А.И. Донцова ценностные ориента-
ции «характеризуются тем, какая общественная 
ценность реализуется отдельными поведенче-
скими программами в тех или иных сферах соци-
альной деятельности человека», а Д.А. Леонтьев 
считает, что они являются «...осознанными пред-
ставлениями субъекта о собственных ценностях, о 
ценном для него» [6], то есть педагогические цен-
ности основаны на гуманистических принципах и 
идеалах, таких как свобода, самостоятельность, 
доверие к миру, развитие положительных качеств и 
профессиональная компетентность. 

На общественном уровне ценностями физиче-
ской культуры считаются накопленные знания, ме-
тодики оздоровления и спортивные достижения 
для физического совершенствования и организа-
ции здорового образа жизни, а личностное освое-
ние данных ценностей подразумевают знания, дви-
гательные умения и навыки, и способность к само-
организации здорового стиля жизни. 

В нашем исследовании мы сосредоточимся на 
трех основных, по нашему мнению, условиях, кото-
рые содействуют образованию ценностного отно-
шения к здоровому образу жизни у учителя физиче-
ской культуры: педагогических, психологических и 
социокультурных. 

1) Педагогические условия. 
В области педагогики значительное внимание 

уделяется формированию ценностного отношения 
к здоровому образу жизни среди различных групп 
населения, основная цель таких исследований – 
теоретическая разработка и экспериментальная 
проверка методик и подходов, моделирующие дан-
ное отношение. 

Например, одним из главных направлений в 
данной области является воспитание ценностного 
отношения к здоровому образу жизни у будущих ин-
женеров, оно обусловлено рядом противоречий, су-
ществующих в современном обществе, таких как 
потребность в высоком уровне физического и пси-
хического здоровья в профессиональной деятель-
ности инженера и одновременно недостаточное 
внимание к данному вопросу в высшем техниче-
ском образовании, то есть здоровый образ жизни 
следует рассматривать как сложное интегративное 
образование, фактор социокультурного бытия, ко-
торый считается физическим совершенствованием 
личности студента для выполнения социальных 
обязанностей. 

Многие авторы основываются на гипотезе, что 
процесс развития ценностного отношения к здоро-
вому образу жизни будет успешным, если здоровый 
образ жизни будет интегрирован в образователь-
ный процесс как компонент социокультурного бы-
тия студентов [9]. То есть для достижения постав-
ленной цели нужно использовать различные педа-

гогические подходы и методики (разработка и внед-
рение специализированных учебных программ, 
направленных на формирование и укрепление цен-
ностного отношения к здоровому образу жизни 
среди студентов и педагогов), в которые входят как 
теоретические, так и практические принципы обуче-
ния, затрагивают широкий спектр тем, связанных со 
здоровьем, физической активностью, правильным 
питанием и психологическим благополучием. 

2) Психологические условия. 
Обычно психологические условия затрагивают 

несколько элементов такие как: стремление к само-
совершенствованию (мотивация), установленные 
нормы поведения (установки) и индивидуальные 
черты характера. 

В стремлении к улучшению своего благополучия 
изначально требуется решительность для измене-
ния старых привычек, таких как несбалансирован-
ное питание или отсутствие активности, при этом 
не стоит забывать, что новые привычки складыва-
ются за 2-4 недели, после чего поддерживать здо-
ровый образ жизни становится более легко и при-
ятно; вдохновляющими факторами становятся же-
лание улучшить свое физическое состояние, моти-
вация к улучшению физического состояния, внеш-
нему виду и здоровью, осознание того, что правиль-
ное питание и регулярные упражнения не требуют 
значительных вложений времени и денег. 

Следующим элементом психологического усло-
вия для формирования ценностного отношения к 
здоровому образу жизни становятся установки, 
определяемые факторами, такими как воспитание, 
социальное окружение и личный опыт; так в дет-
стве и подростковом возрасте решающее влияние 
в развитии правильного восприятия здоровья со-
здают родители и учителя, в то время как у студен-
тов по большей части моделируют сверстники и 
преподаватели, поддерживающие стремление к 
здоровому образу жизни [4]. 

И, третий компонент – личностные особенности, 
например, такие, как: самоконтроль, настойчивость 
и ощущение ответственности за собственное здо-
ровье, так как личности, наделенные этими харак-
теристиками более склонны к сохранению полез-
ных привычек и избеганию вредных. 

Сам процесс формирования ценностного отно-
шения к здоровому образу жизни – непрерывное, 
целенаправленное взаимодействие, начинающе-
еся с раннего возраста и продолжающееся на про-
тяжении всей жизни, в которые входят элементы 
обучения и воспитания, как в семейной среде, так и 
в образовательных учреждениях, то есть личный 
пример педагогов, активное и регулярное ведение 
социальных сетей, публикации, которые подтвер-
ждают слова о необходимости ведения здорового 
режима жизни (размещение личных роликов с при-
мерами зарядок или спортивных достижений), ста-
новятся инструментом к повышению мотиваци-
онно-ценностного отношения к здоровому образу 
жизни. 

3) Социокультурные факторы. 



 14 

№
 1

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

Социокультурные факторы фокусируются на об-
щественных нормах и культурных традициях, кото-
рые способны существенно определять поведенче-
ские установки и взгляды у учителей физкультуры. 

В современном мире, в особенности среди мо-
лодежи, заметна тенденция к восприятию здоро-
вого образа жизни, обусловленная воздействием 
западной культуры, где активный образ жизни и бе-
режное отношение к здоровью становятся трендо-
выми, что резко контрастирует с периодом СССР 
80-х, где преобладало восхваление здорового 
тела, поддерживаемое идеологически и массовыми 
мероприятиями, в том числе ГТО и семейные спор-
тивные состязания. 

Одной из значимых деталей, влияющих на отно-
шение к здоровью, выступает круг сверстников, 
данный элемент – источник информации для раз-
вития социальных умений и ощущения принадлеж-
ности, но, с другой стороны, он может иметь и нега-
тивное влияние, особенно при употреблении психо-
активных веществ или игнорировании принципов 
здорового образа жизни. 

Изменения в социально-бытовой и материаль-
ной сферах современного общества оказывают 
негативное воздействие на поддержание здорового 
образа жизни, где потеря четких социокультурных 
ориентиров провоцирует уменьшение внимания к 
состоянию здоровья, так, исследования указывают 
на потребность в комплексных стратегиях, в кото-
рые входят разработка теоретических основ и тех-
нологических решений для здорового образа 
жизни, и определение психолого-педагогических 
условий для его эффективного моделирования [9]. 

Эффективное формирование ценностного отно-
шения к здоровому образу жизни возможно, когда 
оно воспринимается как составляющая интегратив-
ного образования и фактор социокультурного раз-
вития, который развивает биологический потен-
циал и физическое совершенствование личности, 
при этом фокусируется на внедрении эффективных 
педагогических технологий и разработке методик 
для оценки уровней освоения здорового образа 
жизни. Общеизвестно, что социокультурные эле-
менты и общественные стандарты создают основу, 
в рамках которой преподаватели физической куль-
туры осознают и принимают здоровый образ жизни 
как значимую ценность, поэтому требуется теоре-
тический анализ и практическое применение соот-
ветствующих методов в образовательной сфере. 

Еще одним фактором для у учителя физической 
культуры становятся сами учебные заведения, оно 
обусловлено их функцией передачи знаний и фор-
мирования профессиональных компетенций (осво-
ение ценностей физической культуры). 

Сами ценности физической культуры в совре-
менном обществе разделяются на общественные и 
личностные уровни: в общественные ценности вхо-
дят накопленные знания, методики оздоровления и 
спортивные достижения, которые помогают физи-
ческому совершенствованию и организации здоро-
вого образа жизни; личностный уровень связан со 
знаниями и навыками каждого индивидуума, его 
способностью к самоорганизации здорового стиля 

жизни и ориентацией на занятия физкультурно-
спортивной деятельностью. 

В связи с этим учителя физической культуры 
должны обладать рядом личностных качеств, таких 
как коммуникабельность, умение работать в кол-
лективе и толерантность, чтобы успешно выпол-
нять свою профессиональную деятельность и ока-
зывать положительное влияние на развитие и вос-
питание учеников, то есть быть приспособленным 
устанавливать контакт с учениками, быть внима-
тельными к их потребностям и проблемам, искусно 
объяснять материал так, чтобы его поняли все 
участники занятия. 

В связи с переходом России к рыночной эконо-
мике и социально-экономическим изменениям воз-
никает актуальный вопрос о модернизации си-
стемы физического воспитания, особенно учитывая 
низкий уровень здоровья среди молодежи и увели-
чение числа хронических заболеваний среди 
школьников, которые заставляют учителей физ-
культуры искать новые методы обучения и воспита-
ния, направленные на создание образовательной 
среды, содействующий сохранению здоровья. 

Исследования в области формирования отно-
шения преподавателей физкультуры к здоровому 
образу жизни выявляют различные проблематики, 
как обозначено в научных трудах ученых, в том 
числе Г.И. Барышева, М.М. Бахтина, И.Н. Воробье-
вой, В.Н. Гореловой, В.В. Левченко и других, указы-
вающих на существенные элементы в данной 
сфере. 

Первостепенным признается сохранение и 
укрепление здоровья студентов, повышение их 
навыка адаптироваться и осваивание основ здоро-
вья, критические для благополучия учебно-воспи-
тательного процесса в образовательных учрежде-
ниях, но сталкивается с дилеммой между потребно-
стью в усовершенствовании физкультурно-оздоро-
вительных практик и отсутствием эффективной ме-
тодологии для организации таких мероприятий, при 
этом традиционные подходы и методики физкуль-
турного обучения зачастую устаревают и не соот-
ветствуют новым стандартам [2]. 

Е.В. Панова и Л.И. Лубышева фокусируются на 
том, что принципы здорового образа жизни должны 
опираться на научно обоснованные, индивиду-
ально значимые и санитарно-гигиенические стан-
дарты, ориентированные на укрепление здоровья, 
то есть, это означает, что педагоги в области физ-
культуры должны обладать не только профессио-
нальной компетенцией, но и осознавать ценность 
здорового образа жизни [7]. 

Одним из барьеров является то, что в современ-
ном обществе ценность здоровья не всегда ста-
вится на первое место, оно создает препятствия в 
его пропаганде среди преподавателей физкуль-
туры, возникает противоречие между устаревшими 
методами обучения и требованиями современно-
сти [1]. 

В завершении, можно утверждать, что формиро-
вание у учителя физической культуры ценностного 
отношения к здоровому образу жизни – это не про-
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сто процесс передачи знаний или развитие навы-
ков, но и воспитание целостного взгляда на здоро-
вье, который пронизывает все сферы жизни чело-
века, а учителя физической культуры, осознающие 
свою роль в развитии интереса к здоровому образу 
жизни у учащихся, становятся не только примером 
для подражания, но и главными фигурами в постро-
ении здорового общества будущего, то есть, уси-
лия, направленные на развитие и поддержку таких 
ценностных ориентаций, являются ценным вложе-
нием в благополучие нации и должны быть приори-
тетом в образовательной политике. 
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The author of the article defines four main components of a value attitude: 

cognitive (understanding the importance of a healthy lifestyle), emotional 
(personal feelings and emotions), semantic (awareness of the importance 
of health in life) and activity (specific actions to maintain health), the work 
pays attention to the role of the physical education teacher in forming in 
children and adolescents the foundations of a healthy lifestyle, which has 
an impact on their entire subsequent lives. 

The article notes that in order to form a value-based attitude towards a healthy 
lifestyle, it is necessary not only to provide knowledge, but also to develop 
in adolescents an understanding of the value of health; for this, three main 
conditions contributing to this process are studied: pedagogical, 
psychological and sociocultural. 

From the point of view of pedagogical conditions, the integration of a healthy 
lifestyle into the educational process is emphasized; psychological 
conditions include motivation, attitudes and individual character traits for 
the formation of habits and attitudes towards health; sociocultural factors 
cover social norms and cultural traditions that influence attitudes toward 
health. 

In conclusion, the author discusses the role of educational institutions and the 
need for modernization of the physical education system during the period 
of socio-economic changes in Russia. 
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В статье изучен и проанализирован ряд современных подходов 
к профилактике профессиональной деформации педагога 
вследствие осуществления профессиональной деятельности по 
преподаванию иностранных языков. В статье предпринята по-
пытка выявить особенности профилактики эмоционального вы-
горания и как следствия – профессиональной деформации пре-
подавателей иностранных языков в высшей школе. Статья напи-
сана на основе примера преподавания английского языка в выс-
ших учебных заведениях, а также сравнительной характери-
стики влияния данной деятельности в отношении преподавате-
лей разных возрастных категорий. Цель данной научной статьи 
заключается в выявлении основных и наиболее актуальных ме-
тодов профилактики проблемы профессиональной деформации 
преподавателей иностранных языков вузов, а также степени их 
влияния и эффективности в нынешнее время. 
Ключевые слова: профессиональная деформация; профилак-
тика профессиональной деформации; преподаватель вуза; эмо-
циональное выгорание; иностранный язык. 
 
 

Возросшая ответственность за качество препода-
вания в высших учебных заведениях подчеркнула 
необходимость уделять особое внимание эмоцио-
нальному состоянию университетских преподава-
телей. Это связано с тем, что большинству учите-
лей в настоящее время грозит профессиональная 
деформация, которая напрямую влияет на успеш-
ное преподавание.  

Профессиональной деформацией принято счи-
тать состояние преподавателя, при котором он не-
осознанно измеряет явления окружающего мира в 
соответствии с профессиональными стандартами.  

Феномен профессиональной деформации был 
впервые описан в 60-х годах XX века. Все началось 
с изучения профессии учителя. Сегодня известно, 
что чаще всего профессиональная деформация 
возникает в профессиях типа “от человека к чело-
веку” (социальные профессии). Это связано с тес-
ным взаимодействием, взаимным влиянием специ-
алиста и клиентов на личности друг друга. 

Профессиональная деформация возникает в ре-
зультате профессиональной адаптации. В резуль-
тате профессиональной деятельности профессио-
нальной деформации могут подвергнуться: специа-
лизированная деятельность; уровень энергетиче-
ских запасов; активность психомоторных реакций; 
структура взаимоотношений с окружающими 
людьми; позиция по профессиональным вопросам. 

Профессиональная деформация встречается у 
всех людей, но она не всегда характеризуется как 
проблемная и требующая коррекции. Важен уро-
вень тяжести деформации и ее влияние на жизнь 
человека как личности, гражданина и члена семьи 
[3]. 

Профессиональная деформация — это измене-
ние в когнитивных процессах личности и дезоргани-
зация ее психологии. В контексте проблемы дефор-
мации обычно говорят о деструктивных измене-
ниях, которые снижают работоспособность чело-
века, снижают производительность труда и вызы-
вают развитие негативных личностных черт и при-
знаков в поведении. В широком смысле професси-
ональная деформация - это след (положительный 
или отрицательный), который профессия оставляет 
на человеке. 

Признаки профессиональной деформации: 
- возведение своей профессии в абсолют (един-

ственная достойная форма деятельности); 
- ригидность в поведении (неспособность изме-

нить поведение вне работы); 
- приверженность определенным поведенче-

ским стереотипам и профессиональным ролям; 
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- снижение производительности,  
- усталость; 
- потеря знаний, навыков и способов выполне-

ния работы (обеднение репертуара). 
С ухудшением трудовой активности происходит 

и замедление развития личности, поскольку она 
развивается только в условиях активности и любого 
вида деятельности, для взрослого человека – тру-
довой. 

Для человека, как разумного существа, важно 
иметь развитую систему морально-этических ка-
честв и норм. Их носителем является непосред-
ственно человек и культурные продукты. Но именно 
моральные нормы, к которым человек обращается 
в трудных ситуациях выбора или ситуациях, не 
предписанных частным профессиональным кодек-
сом, оказывают регулирующее влияние на деятель-
ность.  

Если выбор профессии изначально делается 
легко, то человек не должен бояться профдефор-
мации, потому что нормы профессии уже соответ-
ствуют его личностной идентичности. Если выбор 
нелегко сделать ни в первый год работы, ни через 
5 лет, то стрессовое влияние профессии возрас-
тает. В этом случае стоит освоить приемы саморе-
гуляции или сменить сферу деятельности. 

Практически для любой профессии важно уметь 
переключаться с одной роли на другую, проводить 
различие между семьей и работой.  

Главной проблемой профессиональной дефор-
мации преподавателя является то, что данный фе-
номен, по мнению ряда исследователей, сказыва-
ется отрицательно на деятельности преподава-
теля, снижая уровень эффективности преподава-
ния и работоспособности.  

Главными следствиями профессиональной де-
формации являются психическое истощение, де-
прессия и стресс.  

Помимо психических последствий, преподава-
тели также могут подвергаться физическому воз-
действию психосоматическими способами, симп-
томы которого включают: учащенное сердцебиение 
или боль в груди, жалобы на желудок и/или кишеч-
ник, головные боли, боли в мышцах шеи, плеч или 
спины, частое недомогание и другие симптомы. Это 
приводит к снижению производительности труда и 
потере времени при выполнении своих преподава-
тельских и связанных с преподаванием обязанно-
стей, и функций [1, с. 154]. 

Очевидно, что эмоциональное выгорание значи-
тельно снижает качество жизни. Например, те, кто 
чувствовал усталость перед приходом на работу, 
не отличались хорошим качеством жизни, а препо-
даватели, которым требовалось больше времени 
для отдыха после работы, с меньшей вероятностью 
были удовлетворены своим здоровьем.  

Тенденция преподавателей бросать свою ра-
боту или профессию тесно коррелирует с профес-
сиональной деформацией и является серьезной 
проблемой для университетов во многих странах. 

В ходе аналитического исследования эмоцио-
нального выгорания и намерений учителей уво-

литься результаты показали, что 3 аспекта эмоцио-
нального выгорания (истощение, деперсонализа-
ция и снижение продуктивности на рабочем месте) 
имели значительную положительную взаимосвязь 
с желанием преподавателя вуза уволиться [5]. 

Примечательно, что в ходе данного исследова-
ния было обнаружено, что эмоциональное выгора-
ние, скорее всего, возникает в течение первых не-
скольких лет карьеры, и трудности в эффективном 
преодолении эмоционального выгорания на этом 
этапе, скорее всего, приведут к тому, что человек 
оставит профессию преподавателя. 

Таким образом, одной из самых распространен-
ных форм профессиональной деформации на ран-
них этапах рабочей деятельности в качестве препо-
давателя является эмоциональное выгорание, что, 
в свою очередь, может возникнуть вследствие вы-
страивания преподавателем «защитного барьера».  

В современную эпоху социальных сетей основ-
ной удар критики приходится на преподавателей 
вузов. Они сталкиваются с огромным давлением со 
стороны родителей, учащихся и общественности, 
требуя повысить успеваемость учащихся. В свою 
очередь преподаватели, в частности, иностранных 
языков, во многих случаях получают недостаточное 
количество ресурсов для осуществления данной 
миссии. Неудивительно, что эмоциональное выго-
рание так распространено в профессии учителя. 

К примеру, с официальным объявлением ВОЗ 
COVID-19 пандемией в 2019 году университеты по 
всему миру внедрили гибридную модель, в которой 
онлайн-преподавание и обучение проходило в со-
четании с ограниченным временем очных или фи-
зических занятий в классе. Это стало самым боль-
шим источником стресса преподавателей со ста-
жем, поскольку они были не готовы к такому спо-
собу обучения и техническим проблемам, с кото-
рыми столкнутся они и их ученики. 

В свою очередь, более молодое поколение пре-
подавателей успешно справились с данными труд-
ностями, в связи с хорошей осведомленностью и 
практической освоенностью мобильных и компью-
терных устройств.  

Не менее важным аспектом в данной проблема-
тике является влияние профессиональной дефор-
мации преподавателя на студентов. Состояние 
преподавателей, при котором они испытывают 
нервно-психические нагрузки, способствует повы-
шению уровня цинизма у учащихся, определяемого 
как их негативное и отстраненное отношение к за-
нятиям.  

Преподаватели и ученики оказывают взаимное 
влияние друг на друга. В одном из исследований 
были измерены два компонента выгорания учите-
лей, личные достижения и эмоциональное истоще-
ние. Было обнаружено, что преподаватели, кото-
рые сообщали о тесных, дружественных отноше-
ниях со своими учениками, также сообщали о более 
высоком уровне личных достижений. Напротив, от-
ношения с учащимися, которые считались «кон-
фликтными», были связаны с повышенным эмоци-
ональным истощением учителей [2].  
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Учитывая проблематику профессиональной де-
формации, возникает острая необходимость ее 
профилактики у преподавателей иностранных язы-
ков вуза, так как они являются востребованными и 
трудно заменяемыми.  

Первой на помощь в такой профилактике прихо-
дит физическая активность: от элементарных пе-
ших прогулок до физических упражнений и занятия 
спортом на регулярной основе. Все виды физиче-
ской активности могут быть одним из жизнеспособ-
ных и практичных решений для предотвращения 
или уменьшения профессиональной деформации.  

Исследование, включавшее четыре недели фи-
зических упражнений, показало, что участники 
имели большее положительное самочувствие и 
личные достижения по сравнению с контрольной 
группой. У них также было меньше психологических 
расстройств, воспринимаемого стресса и эмоцио-
нального истощения. Примечательно, что упражне-
ния на сердечно-сосудистую систему и силовые 
тренировки эффективно улучшали самочувствие и 
личные достижения, а также снижали воспринима-
емый стресс [6]. 

Помимо физических нагрузок, методом профи-
лактики профессиональной деформации можно 
считать наставничество. Существует положитель-
ная корреляция между возрастом и удовлетворен-
ностью работой: пожилые сотрудники преодолели 
стресс, связанный с началом карьеры, и впослед-
ствии хорошо зарекомендовали себя. Имеет смысл 
воспользоваться их опытом и знаниями, чтобы по-
мочь молодым коллегам предотвратить эмоцио-
нальное выгорание на ранних этапах их карьеры.  

Одно из исследований показало, что более вы-
сокий уровень поддержки со стороны педагогиче-
ского состава снижает уровень эмоционального вы-
горания. Хотя был продемонстрирован и невысокий 
уровень эффекта, все же эффект от поддержки 
наблюдался во всех трех аспектах: эмоциональном 
истощении, деперсонализации и личных достиже-
ниях [7].  

Кроме того, одним из неменее важных методов 
является организация обучения преподавателей 
иностранных языков, которое было бы направлено 
на всестороннее овладение определенной пробле-
мой профессиональной и педагогической практики. 
Причем целью такого обучения должно быть не 
просто сообщить знания, а организовать опыт по их 
осмыслению и присвоению в ходе упражнений [4]. 

Важным аспектом профилактики профессио-
нальной деформации преподавателей иностран-
ных языков может являться самоконтроль - как ме-
тод, предлагаемый преподавателям для того, 
чтобы справиться со стрессом и эмоциональным 
выгоранием. Им могут быть выданы анкеты со шка-
лами стресса и совладения со стрессом и оценоч-
ной рубрикой, чтобы провести самодиагностику 
того, где они находятся в спектре эмоционального 
выгорания. Службы поддержки должны быть привя-
заны к этим шагам, чтобы превентивно предотвра-
тить эмоциональное выгорание и снижение эффек-
тивности преподавания. 

Однако в современной динамично меняющейся 
реальности со множеством вызовов как в профес-
сиональной, так и в личной сфере возрастает акту-
альность помощи профессионалов: психологов, 
психотерапевтов. Развитие служб психологической 
поддержки для преподавательского состава вузов 
может оказать серьезное противодействие возник-
новению профессиональной деформации. 

Таким образом в результате анализа методов 
профилактики профессиональной деформации 
преподавателей иностранных языков вуза был вы-
явлен ряд подходов к проблеме, которые соответ-
ствуют современным условиям осуществления 
преподавателями профессиональной деятельно-
сти.  
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Тенденции научно-образовательной деятельности вузов 
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Российский университет спорта (ГЦОЛИФК), samp-
789@yandex.com 
 
В статье показано, что в современном мире качественный обра-
зовательный процесс, подготовка квалифицированных кадров 
для национальной экономики являются неотъемлемыми услови-
ями повышения ее конкурентоспособности и перехода на инно-
вационный путь развития, важнейшими факторами националь-
ной безопасности, роста благосостояния общества и благополу-
чия каждого его члена. Основная особенность современной об-
разовательной системы заключается в научно-творческом под-
ходе, в отличие от метода проб и ошибок. Система переходит от 
развития "Знания-умения" к использованию интеллектуальных и 
инновационных технологий. Знания становятся определяющим 
фактором не только для повышения эффективности производ-
ственных процессов, но и для всех социально значимых процес-
сов, происходящих в обществе. Высшая школа играет ключевую 
роль в процессе интеллектуализации труда. Этот процесс затра-
гивает всё международное сообщество, что приводит к тому, что 
требования к качеству и количеству знаний выпускников высших 
учебных заведений становятся международными.  
Ключевые слова: постиндустриальное общество, образова-
тельный процесс, научные исследование, продуктивные знания, 
задачи высшего образования, цифровая среда, новейшие тех-
нологии, ключевые компетенции, интеллектуализация труда. 
 

В современном постиндустриальном обществе тес-
ная взаимосвязь между образованием и наукой 
приобретает важнейшее значение, как основа для 
дальнейшего прогрессирования общества и чело-
вечества в целом. Также является ключевым усло-
вием для поддержания правильного функциониро-
вания ежедневной жизни общества, особенно в ре-
алиях ограниченного числа доступных ресурсов. 

Эволюция знаний человека происходит за счёт 
широкого применения абстрагирования от суще-
ствующих явлений, чтобы выделить неизвестные 
важные для науки явления. С помощью диалекти-
ческого метода, представляется возможным усо-
вершенствовать действующую систему образова-
ния и привести её к форме научной деятельности. 

Это позволит обучить молодых специалистов, 
которые будут способны формировать новые зна-
ния, а не только культивировать предыдущие (ра-
нее изученные) знания. Нынешние выпускники, из-
за недостатка актуальных знаний, вынужденно 
сталкиваются с проблемами в карьерном росте и 
повышении профессиональной квалификации, не 
получают необходимых знаний, которые соответ-
ствовали бы требованиям современного общества 
в целом. 

Исследование проводилось с использованием 
комплексного методологического подхода, объеди-
няющего в себе теоретические и эмпирические ме-
тоды исследования. Для начала был проведен об-
ширный литературный анализ современных кон-
цепций образования, а также исследований, касаю-
щихся образовательных тенденций и требований 
современного рынка труда. При этом особое внима-
ние уделялось исследованиям, проводимым Про-
граммой развития ООН (Организацией Объединён-
ных Наций), для выявления индекса уровня образо-
ванности и анализа ситуации в различных странах. 

Для сбора данных использовались различные 
методы, включая анализ статистических данных, и 
официальных документов относящихся к области 
науки и образования, также проведен анализ ре-
зультатов предыдущих исследований. Также были 
проанализированы официальные данные о распре-
делении уровня образования в различных странах, 
что позволило выявить общие тенденции и разли-
чия в образовательных системах. 

Таким образом, методика проведения исследо-
вания позволила получить обширное представле-
ние о современных тенденциях в образовании и вы-
делить ключевые аспекты, требующие внимания и 
дальнейших исследований. 

Цель исследования — анализ современных тен-
денций в образовании и выявление ключевых фак-
торов, влияющих на успешность образовательного 
процесса в контексте современных вызовов и тре-
бований рынка труда. Кроме того, исследование 
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направлено на разработку рекомендаций, способ-
ствующих улучшению образовательной системы и 
подготовке квалифицированных специалистов, 
способных эффективно решать современные за-
дачи и вызовы. 

Проведенное авторское исследование пока-
зало, что отсутствие актуальных знаний не позво-
ляет решать современные задачи возникающие в 
новых реалиях современности по ряду факторов 
научного и инновационного характера которые в 
силу своей изменчивости и постоянного прогресса, 
не позволяют выпускникам ВУЗов, решать задачи, 
связанные с их профессиональной компетенцией. 
Любые имеющиеся на текущий момент знания под-
вержены процессу морального устаревания.  

В современном мире, знания полученные чело-
веком даже пять лет назад, могут уже сегодня стать 
«неликвидными». Так как идет непрерывный про-
гресс обновления знаний современного общества. 
Д. Хэллет являющийся экспертом в области рынка 
труда рассчитал, что объём имеющихся знаний у 
людей в мире умножается надвое каждые 2.5 года. 
[1]. 

Согласно этой закономерности в области выс-
шего образования, необходимо постоянно актуали-
зировать и углублять текущие знания, имеющиеся 
у человечества сегодня. Этого невозможно до-
биться, без комплексного применения научного ме-
тода в процессе обучения студентов в высших 
учебных заведениях. 

В виду этого, студент обучающийся в системе 
высшего образования, на протяжении своего пери-
ода обучения в высшем учебном заведении, дол-
жен обучаться, согласно научной модели образова-
ния. Которая обладает отличительной особенно-
стью, а именно переходом от «конечной истины» к 
«абстракции» и от «абстракции» к «конкретиза-
ции». Это отвечает современным требованиям при 
подготовке и обучении высокопрофессиональных 
специалистов в своей области, при этом приобре-
тая вид научно-образовательного подхода [2; 3]. 

Всего имеется три фактора перехода к научной 
модели образовательного процесса в системе выс-
шего образования: 

1. Формы обучения такие как: экстернат, заоч-
ная, дистанционная и другие, положительно разви-
ваются и способствуют самостоятельному обуче-
нию людей. Главным отличием является введенное 
понятие «веди себя сам». Вместо ранее принятого 
и широко распространенного «следуй за мной». 

2. Абстрагирование от конечной истины, а за-
тем конкретизация абстрактных и общих получен-
ных знаний. 

3. Именно студент должен стать центральным 
субъектом образовательного процесса. [4]. 

Одним из главенствующих критериев соответ-
ствия научно-образовательной деятельности ВУ-
Зов, значится критерий, при котором при проведе-
нии исследовательской (научной) деятельности ре-
зультаты были истинны, а не ложны.  

Требуется формирование новых средств и мето-
дов научно-образовательной деятельности, спо-

собствующих преодолению возможных психологи-
ческих барьеров, достижению целей и всесторон-
нему развитию абстрактного мышления человека. 
В условиях высокой конкуренции, современная де-
ятельность ВУЗа не сможет справиться без науч-
ного подхода в решении этих задач. А это является 
необходимостью в нынешних условиях для выжи-
вания в современной образовательной среде. 

Использование инновационных технологий в со-
временной системе высшего образования позво-
ляет перейти от устаревшей концепции подготовки 
квалифицированных кадров. В научно-образова-
тельной деятельности высших школ (университе-
тов), главенствующую роль играет трансформация 
знаний, как механизм, направленный на развитие 
интеллектуальных процессов индивидуума. Суще-
ствующие концепции образовательной деятельно-
сти, уже не отвечают современным требованиям 
при подготовке высококвалифицированных кадров. 

Выпускник ВУЗа становится социально-эконо-
мически защищённым только тогда, когда он может 
работать в различного рода государственных орга-
нах, сферах высокотехнологичной промышленно-
сти и образовательных учреждениях. Для этого тре-
буется, чтобы образование в высшем учебном за-
ведении было построено на научной основе, что де-
лает выпускника многогранной личностью и откры-
тым к новым, инновационным знаниям. 

Поэтому, одним из актуальных и важных вопро-
сов остается качество научно-образовательной де-
ятельности университетов и научно-исследова-
тельских институтов (НИИ). В частности: научной, 
учебной и методической работы со студентами.  

В современной цифровой экономике ключевым 
стимулом для инноваций являются образованные 
люди, проживающие в благоприятных условиях [5-
9]. 

В России сегодня требуются высококвалифици-
рованные специалисты, обладающие информаци-
онными и сетевыми навыками, необходимыми для 
успешной адаптации к цифровой среде. Важно от-
метить, что несмотря на распространение автома-
тизации, важность человеческого взаимодействия 
остается неизменной. Данные исследования 
весьма доказательно указывают на то, что не-
смотря на цифровые компетенции сотрудников, ру-
ководители организаций достаточно высоко оцени-
вают, личностные качества сотрудников в числе ко-
торых: адаптация к решению сложных задач, автор-
ский (творческий) подход к работе и присутствие 
лидерских качеств. Тем самым, эти качества пред-
ставляют собой симбиоз при подготовке высококва-
лифицированных специалистов. 

В современном мире, особую актуальность за-
нимают те навыки и компетенции, которые невоз-
можно заменить с помощью автоматизации процес-
сов, зачастую в основе этого лежит инновационное 
(гибкое) мышление человека, что разработанные 
алгоритмы цифровой экономики неспособны вос-
произвести. Главное требование к специалистам в 
этом контексте — отказ от устаревших стандартов 
и увеличение востребованности гибких и независи-
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мых способностей к адаптации к изменениям. Робо-
тизированные системы эффективнее выполняют 
монотонные задачи, поэтому акцент смещается на 
человеческие качества, такие как гибкость и эффек-
тивность в постоянно меняющихся условиях. В 
цифровом мире увеличение количества информа-
ции стимулирует возрастание спроса на професси-
ональные кадры, которые имеют навыки работы с 
цифровыми данными и их творческое мышление. 

Исходя из этого, можно сделать вывод что, сего-
дня большим признанием пользуются специали-
сты, которые могут успешно использовать новые 
технологические возможности, а также ориентиро-
ваться в цифровом пространстве, как в профессио-
нальной деятельности, так и повседневной жизни 
[10]. 

В опубликованном приказе Минэкономразвития 
России от 24 января 2020 года № 41, разработана 
методика для расчета критерия "Количество вы-
пускников системы профессионального образова-
ния с ключевыми компетенциями цифровой эконо-
мики, Тысяча человек" создан перечень из пяти 
главных компетенций цифровой экономики. [11] 

Описание компетенций приводится в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Ключевые компетенции в сфере цифровой экономики [11]. 

Компетенция Описание компетенции 
Коммуникация и коопе-
рация в цифровой среде 

Способность человека к использо-
ванию в цифровой среде различные 
цифровые средства и достигать 
цели во взаимодействии с другими 
людьми. 

Саморазвитие в усло-
виях неопределенности 

Способность людей ставить целью 
самообразование под возникающие 
жизненные задачи. Эффективно 
подбирать способы и решение с по-
мощью цифровых средств. 

Креативное мышление Способность формировать новые 
идеи в сфере цифровой экономики 
для решения задач, а также абстра-
гирования от существующих моде-
лей. 

Управление информа-
цией и данными 

Способность людьми находить нуж-
ные источники информации и кон-
кретные данные, а также обрабаты-
вать и использовать их для реше-
ния поставленных задач. 

Критическое мышление в 
цифровой среде 

Способность человека к логическим 
умозаключениям, оценке информа-
ции на достоверность в соответ-
ствии с поступающей информацией 
и данными. 

 
В последнее время в Российской Федерации си-

стема высшего образования находится в состоянии 
бесконтрольных колебаний, которые обусловлены 
некоторыми нестабильными экономическими фак-
торами.  

Высокотехнологичный прогресс вносит свои кор-
рективы в сферу высшего образования. В частно-
сти, появляются технологичные цифровые реше-
ния, а глобальный кадровый рынок, который «охо-
тится» за талантливыми студентами и выпускни-
ками ВУЗов по всему миру, требует повышения 
привлекательности Высших учебных заведений как 
для российских студентов, так и заграничных сту-
дентов. Тем временем государство ждет от ВУЗов 

подготовки новых и более технологично развитых 
кадров способных пополнить экономику знаний. 
Крупный бизнес тоже вносит свои коррективы в 
набор компетенций, которыми должны обладать 
выпускники ВУЗов. 

«Человеческий капитал» в современном мире 
отвечает не только за трудовой потенциал произ-
водств, но и за общее развитие инноваций. Получе-
ние актуальных знаний на сегодняшний день не 
ограничено сферой новых исследований и разрабо-
ток, затрагиваются также высокотехнологичные 
процессы, создаются инновационные средства и 
методы управления предприятием и продолжается 
поиск новых востребованных отраслей для приме-
нения человеческого потенциала. В отечественной 
экономике, управление «человеческим капиталом» 
является на сегодняшний день актуальной, и 
весьма острой необходимостью [12-14].  

Середина ХХ-века, ознаменовала становление 
теории «человеческого капитала», когда исследо-
ватели пришли к выводу, что именно человек и его 
знания (умения) являются основной движущей си-
лой структурных изменений и экономического про-
гресса. Научно-техническая революция изменила 
подход людей к использованию имеющихся ресур-
сов и дала понимание того, что конечный результат 
зависит от задействования работника как физиче-
ски, так и нравственно, что в совокупности его дея-
тельности приносит успех. Исходя из этого, одним 
из главным аспектов также стала мотивация со-
трудников. 

Американские экономисты Т. Шульц и Г. Беккер 
благодаря своему вкладу в современную экономику 
являются отцами-основателями теории «человече-
ского капитала». Экономист Т. Шульц в своей ра-
боте описал следующее: «Концепция капитала ис-
ходит из наличия нечто реально существующего, 
что обладает экономическим свойством оказывать 
будущие услуги, имеющие некоторую стоимость. 
Понимание капитала, как нечто такого, что оказы-
вает услуги, позволяет приступить к последующему 
делению целого на две части: на человеческий и 
нечеловеческий капитал» [15]. 

Опираясь на слова немецкого учёного Т. Стоунь-
ера, ключевым ресурсом в постиндустриальном об-
ществе является именно «человеческий капитал» 
на том основании, что только опытные, и высоко-
квалифицированные работники, обладающие со-
временными знаниями в области высоких техноло-
гий, могут грамотно организовать эффективное 
управление технологичным производством [16]. 
Американский учёный У. Боуэн пишет о том, что 
«человеческий капитал состоит из приобретенных 
знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми 
наделены люди и которые могут использоваться в 
течение определенного времени в целях производ-
ства товаров и услуг». [17] 

Известный американский ученый и экономист Л. 
Туроу [18], описал свой подход к теории «человече-
ского капитала», доказательно утверждая в своей 
работе, что каждый человек способен сформиро-
вать свои интеллектуальный капитал и имеет боль-
шие перспективы для его формирования, тем не 
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мнее, ощутимо опирается на доступные экономиче-
ские ресурсы. Разработанная модель «трудового 
капитала общества», согласно Л. Туроу представ-
лена следующим образом:  

ТКО = f (ФР, ВЧП, ПБ, ЭП).  
где: ТКО - Трудовой капитал общества 
ФР - Физические ресурсы 
ВЧП - Инвестиции в человеческий потенциал 
ПБ - Природные богатства 
ЭП - Экономические перспективы 
Опираясь на предложенную им модель для 

успешного ведения бизнеса, предприятию необхо-
димо пополнять свой внутренний «человеческий 
капитал», что является основой их экономической 
деятельности. Человек, тем самым продает актив в 
виде своих знаний и навыков. Отечественные уче-
ные-экономисты в 90-е годы ХХ-века, также внесли 
большой вклад в исследования рыночной эконо-
мики и способствовали развитию теории «челове-
ческого капитала».  

В условиях стремительного увеличения предло-
жений на космическом рынке, а именно запуска 
коммерческих спутников, развития исследований 
космоса и т.д., ключевым фактором успеха явля-
ется формирование продуктивного управления 
«человеческим капиталом», которые основыва-
ются на имеющихся навыках и знаниях людей [19]. 
Важнейшей целью для нашего общества является 
мотивация, обучение и удержание в Российской 
Федерации молодых и способных специалистов, 
недавно окончивших обучение в российских ВУЗах. 
В принятой Правительством РФ от 29 марта 2019 
года государственной программе: «Научно-техно-
логическое развитие Российской Федерации», од-
ной из главных целей является: «Развитие нацио-
нального интеллектуального капитала». Основопо-
лагающей задачей документа значится: «формиро-
вание эффективной системы сбалансированного 
воспроизводства научных, инженерных и предпри-
нимательских кадров и повышение их конкуренто-
способности на мировом уровне» [20]. 

В современном мире одной из важных тенден-
ций является замещение человека посредством ав-
томатизированных систем в рутинных процессах. 
Эта тенденция, получила своё активное развитие 
благодаря нескольким высокотехнологичным фак-
торам, среди которых: производство человекопо-
добных роботов, цифровая торговля, 3D-печать в 
больших объёмах, виртуальная реальность и т.д. 
Также немаловажным является фактор создание 
умного ИИ (искусственного интеллекта), посред-
ством чего, многие профессии уже к 2030 году пе-
рестанут фактически существовать и будут заме-
щены программным обеспечением ИИ. 

Тем не менее, важно также отметить, что по про-
гнозам экспертов к 2030 году крупные международ-
ные компании, банки, нефтегазовые и автомобиль-
ные корпорации обзаведутся собственными робо-
тами-андроидами (человекоподобными машинами) 
и многие вакантные места для людей на предприя-
тиях, попросту перестанут существовать. 

Рынок труда изменяется в соответствии с совре-
менными тенденциями, появились новые формы 

занятости населения, что вызывает сложные струк-
турные изменения в требованиях к нанятым работ-
никам. Социально-экономические факторы, эколо-
гические требования, автоматизация и роботиза-
ция процессов вносят большие коррективы в функ-
ционирование современных предприятий.  

Глобальный рынок труда, определяет новые 
тенденции развития научно-образовательной дея-
тельности и побуждает формировать новые под-
ходы к обучению студентов в высших школах. Не 
менее важным также является увеличение числа 
женщин, положительно влияющих на экономику. 

Современное нарастание напряженности в 
мире, риск эскалации большого числа международ-
ных конфликтов, создает потоки трудовой миграции 
из бедных в более стабильные и развитые страны. 
Всё это приводит к тому, что это стимулирует орга-
низации к закупке всё большего числа высокотех-
нологичных средств и автоматизации процессов, 
без участия человека. [21-23]. 

К 2030 году ожидается, что около сорока процен-
тов работников будут вынуждены сменить род дея-
тельности, в тоже время более семидесяти процен-
тов работников, должны будут приобрести новые 
навыки, в частности в цифровой сфере или улуч-
шить уже имеющиеся.  

Программой развития ООН (Организации Объ-
единенных Наций), регулярно проводятся исследо-
вания уровня образованности стран мира. Так, в 
2021 году было проведено очередное исследова-
ние, которое показало, что лидирующие позиции в 
образовании занимают Австралия, Великобрита-
ния, Швеция и Германия. У них индекс образован-
ности, согласно исследованию, достиг свыше 0,9 
пунктов. В то время как Россия заняла 33 место в 
рейтинге образованности, показатель достиг — 
0,832 пунктов; в то время в США показатель достиг 
— 0,899 пунктов, а в соседней Республике Бела-
русь —0,837 пунктов.  

Западные страны, обладают столь высокими по-
казателями образованности благодаря тому, что 
более пятидесяти процентов населения обладают 
высшим либо неоконченным высшим образова-
нием. В Российской Федерации показатель в 2022 
году достиг 34,9%. 

Правительством РФ включен проект «Образова-
ние» в число основных национальных проектов 
стратегического развития страны. Это было опре-
делено Указом Президента России от 7 мая 2018 
года № 204 "О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года", что прямо указывает на то, 
что для поддержания экономической и социальной 
стабильности, необходимо идти по инновацион-
ному пути развития государства. В особенности это 
актуально для развития современной националь-
ной экономики. 

Современное общество диктует факторы опре-
деляющие тенденции образования. Как для повы-
шения потенциала высокотехнологичных произ-
водств, так и для социально значимых процессов. В 
последнее время в мире идёт полным ходом при-
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рост значимости профессий, которые требуют ин-
теллектуального труда. В Японии, США и Велико-
британии прирост достигает почти девяносто про-
центов. 

Появление новых (инновационных) технологий и 
инноваций, требует от общества производить но-
вых специалистов, способных работать с этими 
технологиями. 

Научно-образовательный процесс, должен быть 
основным способом развития и обучения людей, 
который направлен на обучение адаптированию к 
постоянно растущим и видоизменяющимся запро-
сам общества. 

Молодой специалист должен обладать гибким, 
творческим и способным к быстрому обучению 
мышлением, а научно-образовательный процесс 
должен быть призван решать эти задачи, для фор-
мирования такого мышления. 

Современный, быстроразвивающийся и ёмкий 
интеллектуальный труд, ставит перед научно-обра-
зовательной сферой цель поднимать качество под-
готовки нового поколения специалистов и рабочей 
силы. 

Таким образом, как показано в статье [24], выс-
шие учебные заведения (ВУЗ) и научно-исследова-
тельские институты (НИИ) выполняют основную 
функцию при формировании интеллектуального 
«человеческого капитала». Благодаря им, как пока-
зало исследование, происходит формирование 
конкурентноспособных знаний на современной 
рынке труда.  

Молодые выпускники ВУЗов, обучаясь по 
научно-образовательной модели имеют большие 
возможности при устройстве на работу в высоко-
технологичные предприятия и способны оставаться 
«на плаву» благодаря творческому и многосторон-
нему подходу к обучению в ВУЗе, с применением 
передовых (инновационных) знаний в процессе 
своего обучения в высшей школе. 

В начале 2000-х годов ЮНЕСКО был принят до-
кумент — «Высшее образование в глобализован-
ном обществе» с помощью которого Организация 
Объединенных Наций (ООН), разработала и со-
здала документы своей Программы развития. Бла-
годаря этой Программе развития ООН, действует 
множество внутренних программ, оказывающих 
безвозмездную помощь в развитии государств, в 
том числе в сфере образования и инновационного 
развития. 

Тем не менее, несмотря на глобальные измене-
ния в мировой системе подготовки специалистов, в 
Российской Федерации необходимо сохранить оте-
чественную научную школу подготовки, одновре-
менно с этим создавать новые возможности для мо-
лодых специалистов, для эффективной конкурен-
ции на международном рынке труда. 
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Trends in scientific and educational activities of universities 
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The article shows that in the modern world, a high-quality educational process, 

the training of qualified personnel for the national economy are essential 
conditions for increasing its competitiveness and transition to an 
innovative path of development, the most important factors of national 
security, the growth of the well-being of society and the well-being of each 
of its members. The main feature of the modern educational system is the 
scientific and creative approach, as opposed to the trial and error method. 
The system is moving from the development of “Knowledge-skills” to the 
use of intelligent and innovative technologies. Knowledge becomes a 
determining factor not only for increasing the efficiency of production 
processes, but also for all socially significant processes occurring in 
society. Higher school plays a key role in the process of intellectualization 
of labor. This process affects the entire international community, which 
leads to the fact that the requirements for the quality and quantity of 
knowledge of graduates of higher education institutions become 
international. 
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Внедрение инноваций в образовательный процесс 
современного вуза в рамках повышения качества 
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Рассмотрено внедрение инноваций в образовательный процесс 
современного вуза в рамках повышения качества образователь-
ного процесса. Актуальность исследуемой темы обосновыва-
ется тем, что внедрение инноваций в образовательный процесс 
является одним из факторов повышения качества образования. 
Данная задача должна решаться, исходя из целостного подхода 
на основе учета различных аспектов и факторов. Процесс внед-
рения инноваций в современное высшее образование преду-
сматривает формирование у преподавателей готовности к ра-
боте в условиях трансформации общества. Данный процесс при-
обретает фундаментальное значение, поскольку становится ос-
нованием для переосмысления подходов к содержанию си-
стемы высшего образования, создания высококачественной и 
высокотехнологичной информационно-образовательной среды. 
Цель работы – исследовать проблемы и педагогические условия 
внедрения инноваций в образовательный процесс современ-
ного вуза в рамках повышения качества образовательного про-
цесса. 
Изучены методы и условия внедрения инноваций в образова-
тельный процесс современного вуза в рамках повышения каче-
ства учебного процесса, что позволяет применять данный опыт 
в организациях высшего образования. 
Сделан вывод о том, что использование инновационных техно-
логий обучения в рамках повышения качества образования бу-
дет способствовать как совершенствованию процесса формиро-
вания профессиональных компетенций студентов в рамках 
осваиваемой ими профессии, так и развития их интеллектуаль-
ных способностей, приобретение личностно значимых для каж-
дого знаний и умений. Эффективное обучение требует от препо-
давателя совершенных знаний предмета, а также профессио-
нального мастерства в организации учебной деятельности сту-
дентов по овладению профессией.  
Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, выс-
шее образование, интеграция, компетенция, компетентность, 
профессионализм. 

 
 

Введение 
Внедрение инновации в образовательный про-

цесс является одним из факторов повышение каче-
ства образования. Данная задача должна ре-
шаться, исходя из целостного подхода на основе 
учета различных аспектов и факторов.  

Современная ситуация, которая складывается в 
системе высшего образования, стимулирует про-
фессорско-преподавательский состав (ППС) вуза 
на переход от адаптивной формы активности, сори-
ентированной в настоящее, к креативной – ориен-
тированной в будущее. Социально-экономическое, 
информационно-технологическое развитие обще-
ства, требования к подготовке квалифицированных 
кадров обуславливают необходимость формирова-
ния педагога высшей школы нового типа – компе-
тентного преподавателя, который органично соче-
тает высокий уровень развития преподавательских 
способностей с готовностью использовать иннова-
ционные технологии в педагогическом процессе. 

Следует отметить, что процесс внедрения инно-
ваций в современное высшее образование преду-
сматривает формирование у преподавателей го-
товности к работе в условиях информатизации об-
щества. Дело в том, что информационная культура, 
компетентность становятся сегодня обязательным 
требованием к подготовке студентов и формиру-
ются в современном образовательном учреждении 
в рамках всех дисциплин. На современном этапе 
ведущим фактором вхождения отечественного 
высшего образования в мировое образовательное 
пространство является эффективное использова-
ние обучающимися мирового инновационного по-
тенциала. Так, актуализируется необходимость 
подготовки и педагогов, и обучающихся к восприя-
тию постоянно увеличивающегося потока инфор-
мации.  

Процесс внедрения инновационных технологий 
в учебный процесс приобретает фундаментальное 
значение, поскольку становится основанием для 
переосмысления подходов к содержанию системы 
высшего образования, создания высококачествен-
ной и высокотехнологичной информационно-обра-
зовательной среды. Как следствие, интенсивное 
развитие сферы высшего образования становится 
важным национальным приоритетом страны в 
условиях мировой интеграции. 

В связи с этим актуализируются проблемы внед-
рения инновационных подходов в систему высшего 
образования и методов их развития. Грамотное и 
педагогически обоснованное использование инно-
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ваций позволит на более высоком уровне форми-
ровать профессиональные компетенции будущих 
выпускников вузов. 

Цель работы – исследовать проблемы и педаго-
гические условия внедрения инноваций в образова-
тельный процесс современного вуза в рамках повы-
шения качества образовательного процесса. 

Различные аспекты проблемы внедрения инно-
вационных методов обучения широко раскрыты в 
психолого-педагогической литературе. Системати-
зация нововведений, инноваций предложена в ра-
ботах К. Ангеловских, Н. В. Горбуновой, A. В. Лорен-
сова, М. М. Поташника, Н. Р. Юсуфбекова и др. Ис-
следователи проблем педагогической инноватики 
(А. Арламов, М. Бургин, И. М. Дичкивская, В. Журав-
лев, В. Загвязинський, Е. Ф. Зеер, Н. Р. Юсуфбе-
кова, А. Николс и др.) стремятся соотнести понятия 
нового в педагогике с такими характеристиками, как 
полезное, прогрессивное, положительное, совре-
менное, передовое. При этом данные вопросы тре-
буют дополнительного осмысления. 

Для решения задач использованы следующие 
методы исследования: теоретические (анализ, син-
тез, сравнение, обобщение, систематизация, моде-
лирование); эмпирические (изучение и обобщение 
педагогического опыта, наблюдение и т.д.). 

Практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что изучены методы и условия внед-
рения инноваций в образовательный процесс со-
временного вуза в рамках повышения качества об-
разовательного процесса, что позволяет приме-
нять данный опыт в организациях высшего образо-
вания. 

 
Результаты и их обсуждение 
Российское образование встало на путь ре-

форм, на этом пути предстоит сделать много слож-
ных шагов, принять ряд непростых решений. Важно 
выбрать правильную траекторию развития в усло-
виях острых геополитических трансформаций. Се-
годня на всех уровнях высшего образования проис-
ходит совершенствование методов преподавания, 
внедрение инновационных подходов. 

На уровне высшего профессионального образо-
вания ведутся дискуссии относительно того, как, из-
бавившись от чуждых и снижающих эффективность 
подготовки будущих специалистов элементов 
(речь, в частности, о так называемом «выходе» из 
так называемой «болонской системы»), сохранить 
и творчески развить мировые практики преподава-
ния. 

Поэтому внедрение инноваций является важной 
составляющей повышения качества образователь-
ного процесса. Сегодня актуальна потребность в 
комплексных и всесторонних методах обновления 
образовательных практик и траекторий. 

Глобальная задача современной высшей школы 
– создание условий для профессионального роста 
студентов, а также полноценного целостного разви-
тия их личности, самоорганизации. Это обеспечи-
вается в результате решения таких проблем, как [3, 
c. 7]:  

- создание условий для удовлетворения базо-
вых потребностей студентов в активности, инфор-
мации, развитии индивидуальности;  

- формирование у каждого студента чувства пси-
хологической защищенности;  

- предоставление каждому студенту возможно-
сти самоутвердиться в важнейших для него сферах 
жизнедеятельности, с максимальным развитием 
его способностей и возможностей;  

- создание специфического эмоционального 
поля взаимосвязи отношений «преподаватель-сту-
дент», «студент-студент», «студенты-преподава-
тель».  

Достижение поставленных целей и реализация 
намеченных задач невозможна в рамках традици-
онного учебно-воспитательного процесса, который 
предусматривает распределение образователь-
ного и воспитательного процессов и их специфиче-
скую ориентацию, соблюдение общих для всех ре-
жимных моментов в независимости от индивиду-
альных особенностей студентов, системную орга-
низацию учебного процесса с распределением 
учебных задач не качественно, а в зависимости от 
временных отрезков, без учета индивидуальных 
особенностей, психических процессов и необходи-
мых интегративных связей.  

Решить эту проблему помогают различные ин-
новационные технологии. Рассмотрим некоторые 
из них. 

1. Технологии интеграции. 
Интеграция, как ведущая тенденция инновации 

высшего образования, дает возможность каче-
ственно изменить содержание образования, в част-
ности, дополнить тот или иной предмет социально-
философскими, психолого-экономическими, исто-
рическими знаниями, знаниями истории науки, ко-
торые взаимосвязаны между собой. Как видим, ин-
теграция – это мощное средство формирования ми-
ровоззрения, которое имеет не нормативный, а 
личностный характер. При ее успешной методоло-
гической реализации предусматривается обеспече-
ние качественного высшего образования – конку-
рентоспособного, способного создать условия каж-
дому человеку для самостоятельного достижения 
той или иной жизненной цели, творческого само-
утверждения в различных социальных сферах.  

Интеграция как инновационная образователь-
ная технология выступает сложным, широким и 
многомерным явлением, а также связана с рядом 
других научных понятий. Поэтому в каждом кон-
кретном случае ученые выводят определение инте-
грации знаний, опираясь на совокупность суще-
ственных признаков, свойств и характеристик. К 
родственным интеграции понятиям относятся: вза-
имодействие, обобщение, комплекс, синтез и тому 
подобное. Тесная взаимозависимость между инте-
грацией и данными понятиями проявляется при 
рассмотрении различных форм интеграции: множе-
ства (совокупности), комплексности, упорядоченно-
сти, организации и системы.  

Интеграция – важная предпосылка развития со-
временной науки и высшего образования в целом 
[6, c. 47]. Ведь для нынешнего научного мышления 
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характерно стремление рассматривать объекты и 
явления не изолированно, а в единстве. Проблема 
интеграции знаний возникла одновременно с внед-
рением предметного подхода к обучению и услож-
нялась с ростом тенденций к интеграции в науке, 
производстве и общественных отношениях.  

В наше время идея интеграции содержания и 
форм обучения привлекает многих ученых и учите-
лей-практиков. Методическое проведение интегри-
рованных занятий в вузе требует очень высокого 
профессионализма и эрудиции ППС. Возможности 
для интеграции учебного содержания, а впослед-
ствии и проведение интегрированных занятий со 
студентами, достаточно широки. Что касается их 
количества, то одного верного ответа быть не мо-
жет. Все зависит от специфики преподаваемой дис-
циплины, умения преподавателя синтезировать 
материал, органично связывать его между собой и 
проводить интегрированные семинары. 

2. «Интерактивные технологии» в вузе. 
Содержательная основа массовой компьютери-

зации в образовании, безусловно, связана с тем, 
что современный компьютер представляет собой 
эффективное средство оптимизации условий ум-
ственного труда вообще, в любом его проявлении. 
Сетевые технологии имеют возможность налажи-
вать телекоммуникационное общение студентов с 
преподавателями, сверстниками, работниками об-
разовательных учреждений, лабораторий, библио-
тек, музеев и тому подобное. 

Обучение средствами ИКТ способствует разви-
тию не только профессиональных умений и навы-
ков, но и формированию информационных умений 
студентов вузов: 1) принимать участие в интерак-
тивных диалогах с компьютером; 2) читать графики 
визуализации; 3) работать с анимационными роли-
ками; 4) планировать занятия с помощью компью-
тера; 5) диагностировать, корректировать, оцени-
вать свои знания с помощью компьютера; 7) поль-
зоваться SmartStat - технологии, которые помогают 
определить готовность к экзаменам и тому подоб-
ное [1, c. 126].  

Использование ИКТ на занятиях в вузе можно 
систематизировать по диапазону применения: на 
неспециализированное (для преподавания всех 
или нескольких учебных дисциплин) и специализи-
рованное (для преподавания конкретной учебной 
дисциплины). В частности для преподавания тех 
или иных дисциплин может применяться как неспе-
циализированное, так и специализированное про-
граммное обеспечение.  

Популярность программ объясняется легкостью 
овладения навыками работы, возможностью ис-
пользования различных материалов в зависимости 
от уровня знаний. Так, справочное программное 
обеспечения – это наличие мультимедийного со-
держания, специальных навигационных механиз-
мов и отсутствие предварительно определенного 
пути ознакомления с информацией, то есть возмож-
ность обрабатывать ее в любой необходимой по-
следовательности, а также включение определен-
ных видов учебной деятельности (систем вопросов-

ответов, интерактивных элементов для закрепле-
ния знаний). Учебное программное обеспечение – 
это программы, включающие разновекторные си-
стемы вопросов и ответов, направленных на фор-
мирование и совершенствование целого ряда уме-
ний и навыков. Тренировочные программы – это 
программы для совершенствования знаний, умений 
и навыков, которые характеризуются одновремен-
ным наличием значительных блоков учебной ин-
формации и механизмов проверки усвоения знаний 
[2, c. 15].  

Таким образом, с помощью образовательного 
программного обеспечения у студентов формиру-
ются умения и навыки общаться и взаимодейство-
вать при обсуждении планов действий и способов 
выполнения, слушать, комментировать, задавать 
вопросы, формировать последовательность идей, 
чувств, событий, мышления. Среди специальных 
умений и навыков формируются умения проводить 
исследования и эксперименты, а также использо-
вать возможности ИКТ для написания творческих 
работ.  

Наиболее удобным для работы преподавателя 
и студентов является глобальная сеть Интернет: 
обеспечивается доступ для проведения совмест-
ных проектов, виртуального общения, создания 
дискуссионных групп по интересам и потребностям, 
выполнение тестовых заданий. Глобальная сеть 
предоставляет учащимся возможность применить 
свои способности для создания базы данных учеб-
ных ресурсов, поиска информации.  

К примеру, появление и использование техноло-
гии мобильной связи 4G позволяет активно исполь-
зовать потоковую передачу данных (streaming), ос-
новным преимуществом которой является почти 
мгновенное их воспроизведение другими пользова-
телями без необходимости загрузка самого файла. 
Это свидетельствует о потенциальных перспекти-
вах активного использования потоковой передачи 
данных среди пользователей интернет в Рос-
сии. Прикладное использование потоковой пере-
дачи данных с YouTube, SoundCloud, Dailymotion, 
Vimeo, Deezer, Spotify (и т.д.), а также использова-
ние таких мобильных приложений, как WeChat, 
WhatsApp, Periscope, Telegram (и т.д.), предостав-
ляют возможность пользователям обмениваться 
потоковыми данными в реальном времени [1, c. 
127]. 

Также можно отметить потенциал технологии 
Blended Learning (смешанное обучение) и исполь-
зование онлайн трансляции (streaming) преподава-
телем и / или студентом для всех пользователей с 
помощью видеохостинга или социальных сетей. 

Разработка чат-ботов является сегодня одним 
из самых популярных направлений в сфере исполь-
зования ИКТ в образовательных целях. Чат-бот 
позволяет удерживать достаточно стабильно высо-
кую мотивацию с помощью геймификации, а также 
благодаря возможности структурировать длитель-
ную программу обучения на понятные краткие со-
ставляющие, очерчивая таким образом как кратко-
срочную, так и долгосрочную перспективу. 
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Таким образом, применение ИКТ в высшей 
школе обеспечивает свободный доступ преподава-
телей и студентов к учебным ресурсам, позволяет 
работать над совместными задачами. Другими сло-
вами, ИКТ в рамках высшего образования в корне 
меняют организационно-методическую структуру 
занятия, стимулируют преподавателя к использо-
ванию наиболее прогрессивных и рациональных 
форм и методов обучения. ИКТ в комплексе с дру-
гими методами активного обучения повышают про-
цесс восприятия и обработки учебной информации.  

Также рекомендуется учитывать важный психо-
логический момент: современные студенты воспри-
нимают работу с компьютером как ежедневную ра-
боту. Использование мультимедийного комплекса 
на занятиях способствует творческой активизации 
и привлечению студентов в учебно-воспитатель-
ный процесс, стимулирует мотивацию обучения, 
способствует творческому развитию личности, рас-
ширяет возможности представления учебной ин-
формации, ведь это позволяет эффективно и эко-
номно использовать время на занятиях, способ-
ствует подготовке студентов к тестированию, экза-
менам, углубленному пониманию тем учебного ма-
териала.  

3. Технологии индивидуализации обучения. 
Технологии индивидуализации обучения преду-

сматривают организацию образовательного про-
цесса с учетом педагогических средств и темпа обу-
чения согласно индивидуальным особенностям 
учащихся, уровню развития их способностей и 
сформированного в настоящее время опыта [5, c. 
29].  

Индивидуальный подход к образовательному 
процессу направлен на увеличение преподавате-
лем производительности в работе каждого из сту-
дентов, используя различные средства обучения: 
книги, письменные задания, компьютер. Индивиду-
альное обучение позволяет полностью адаптиро-
вать содержание, темпы и методы учебной дея-
тельности студентов с их способностями, наклонно-
стями, особенностей; проследить алгоритм дей-
ствий и операций решения каждым студентом кон-
кретных задач, выявление пробелов в знаниях сту-
дентов, своевременная и необходимая коррекция 
деятельности как студента, так и преподавателя. 

4. Игровые технологии. 
Эффективными в учебно-воспитательном про-

цессе современного вуза является также использо-
вание игровых технологий обучения, во время кото-
рых обучение осуществляется включением ученика 
в учебную игру (игровое моделирование явлений, 
«проживание» ситуации). Организация обучающих 
игр направлена как на усвоение учебного матери-
ала, так и на перспективу самоопределения, разви-
тия творческих способностей студентов, а также 
эмоционального восприятия содержания учебной 
информации.  

Игровые технологии позволяют преподавателю 
осуществлять многосторонний подход в помощи 
студентам в освоении учебного материала. 

Таким образом, решение задач современного 
высшего образования направлено на внедрение 

инновационных педагогических технологий для 
обеспечения общего и перспективного профессио-
нального развития личности, формирования интел-
лектуальных, духовно-творческих, эстетических, 
нравственных, психофизических способностей че-
ловека. 

 
Выводы 
На основе вышесказанного делается следую-

щий вывод: использование инновационных техно-
логий обучения в рамках повышения качества об-
разования будет способствовать как совершен-
ствованию процесса формирования профессио-
нальных компетенций студентов в рамках осваива-
емой ими профессии, так и развитию их интеллек-
туальных способностей, приобретению личностно 
значимых для каждого знаний и умений. Эффектив-
ное обучение требует от преподавателя совершен-
ных знаний предмета, а также профессионального 
мастерства в организации учебной деятельности 
студентов по овладению профессией.  
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Introduction of innovations into the educational process of a modern 

university as part of improving the quality of the educational process 
Lapteva S.V. 
Tyumen Industrial University 
The introduction of innovations into the educational process of a modern 

university is considered as part of improving the quality of the educational 
process. The relevance of the topic under study is justified by the fact that 
the introduction of innovations in the educational process is one of the 
factors in improving the quality of education. This task must be solved 
based on a holistic approach based on taking into account various aspects 
and factors. The process of introducing innovations into modern higher 
education involves the formation of teachers’ readiness to work in 
conditions of transformation of society. This process is acquiring 
fundamental importance, as it becomes the basis for rethinking 
approaches to the content of the higher education system and creating a 
high-quality and high-tech information and educational environment. The 
purpose of the work is to explore the problems and pedagogical conditions 
for introducing innovations into the educational process of a modern 
university as part of improving the quality of the educational process. 
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The methods and conditions for introducing innovations into the educational 
process of a modern university have been studied as part of improving the 
quality of the educational process, which makes it possible to apply this 
experience in higher education organizations. 

It is concluded that the use of innovative learning technologies as part of 
improving the quality of education will contribute to both improving the 
process of forming students’ professional competencies within the 
profession they are mastering, as well as developing their intellectual 
abilities, acquiring personally significant knowledge and skills. Effective 
teaching requires the teacher to have perfect knowledge of the subject, as 
well as professional skill in organizing the educational activities of students 
to master a profession. 

Keywords: innovation, innovative technologies, higher education, integration, 
competence, competence, professionalism. 
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Предыстория, содержание и логика учебной идеологии  
и политики с точки зрения педагогики 
 
 
 
Лун Цзе  
доктор наук, преподаватель Школы марксизма, Шанхайский уни-
верситет политологии и права, dragonjj78@126.com 
 
Будучи новой парадигмой и концепцией учебной программы, 
инициированной в Китае, идеология и политика учебной про-
граммы отвечают на вопрос о том, как улучшить качество подго-
товки талантов и воспитывать новых людей в новой ситуации, а 
также решить проблему разделения или двойственности между 
традиционными распространение знаний в классе и лидерство в 
ценностях. После Национальной конференции по образованию 
в 2018 году идеология и политика учебных программ как успеш-
ный опыт установления нравственности и воспитания людей в 
колледжах и университетах были распространены в колледжах 
и университетах по всей стране, и был достигнут ряд прекрасных 
теоретических и практических достижений. появился. Однако за 
энергичным «учебным мышлением и политической лихорадкой» 
нам необходимо спокойно подумать о принципе, механизме и 
эффекте учебного мышления и политики. То есть предыстория 
возникновения учебной мысли и политики, а также ее теорети-
ческая основа образовательных идей и практической логики. 
Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны рассмотреть 
предысторию, логику развития и будущие тенденции мысли и 
политики учебных программ с точки зрения педагогики и истории 
развития взглядов на учебные программы. 
Ключевые слова: учебная программа, идеология и политика 
учебной программы, педагогика, история взгляда на учебную 
программу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта статья является промежуточным результатом Шанхай-
ского ключевого курса 2023 года «Профессиональная судей-
ская этика». 
 

2014 is “the first year of curriculum Ideology and 
politics”,starting from the introduction of “Strategy of 
Great Powers” in Shanghai University’s general studies 
courses, many universities in Shanghai have 
successively launched “China series” courses, such as 
Fudan University’s “Governing the Country”, Shanghai 
Jiao Tong University’s “Understanding China”, Tongji 
University’s “China Road” and so on. The opening of 
“China Series”courses has become a useful attempt for 
colleges and universities to face the theme of The 
Times and respond to the concerns of college students’ 
growth, and has laid a practical foundation for the 
formation and promotion of ideological and political 
ideas of the later courses.  

 
1.As a curriculum idea: the origin and 

connotation of curriculum Ideology and politics 
1.1 The origin 
In the history of Chinese and western education, 

morality is the highest goal of education, and 
curriculum as a carrier of moral education is the 
consensus of ancient and modern educational thinkers. 
According to historical records, ancient China began to 
cultivate the talents and characters of the nobility 
through the “six arts” course from the Zhou Dynasty. 
Later, Confucius carried forward this thought and put 
forward the idea of cultivating gentleman’s personality 
through various courses such as “da xue”and “primary 
school”, that is, the idea of “gentleman’s learning and 
Daoism”, which later developed into the tradition of 
“emphasizing Daoism and undervaluing skill” in 
Chinese education. The theory of knowledge morality 
in ancient Greece originated from Socrates’ proposition 
that “knowledge is virtue”, and the principle that 
knowledge and morality are inseparable became an 
important feature of western classical theory of 
knowledge.Johann Friedrich Herbart, the “father of 
modern education”, he systematically demonstrated 
the “educational teaching principle” for the first time, 
and believed that “there is no teaching without 
education”, and even summed up the school work in 
the broad sense as “educational teaching”. In the 20th 
century, American pragmatist educator John Dewey 
also argued that “morality is the highest and ultimate 
goal of education” and that teaching should reflect the 
unity of moral process and educational process, and 
put forward the views of “education is life”, “education 
is growth” and “education is the transformation of 
experience”. Tao Xingzhi, a famaous educator in 
China, argues that even vocational education should 
oppose “food and clothing”. Education should not only 
care about teaching people how to make a living, but 
help adults to create an ideal society. He believes that 
the ultimate goal of education is “to teach people to 
seek truth and to teach people to be human”. Its 
educational thought has a profound influence on our 
country’s educational practice. 
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In contemporary school education of western 
countries , values education is hidden in education and 
deeply integrated with the curriculum system, which 
profoundly reflects the political intention and 
educational goals of the country. The American school 
curriculum aims at cultivating “good man” and “good 
citizens”, and actively implements the requirements of 
moral education and civic education in the curriculum. 
Taking American university courses as an example, 
professional courses, basic courses, general courses 
and even practical teaching all have clear requirements 
for values education. However, American universities 
mainly inherit western classical values, consolidate 
common cultural values and spread social mainstream 
values through general courses, forming a systematic 
and effective system of values education concepts and 
methods. There are two main goals of the general 
education courses in American universities: one is to 
acquire the ability to live, that is, intellectual training; 
The other is civic and moral education aimed at 
acquiring social attitudes, values, and characteristics 
for living, which are compatible with social existence. 
The government-led model of Values education in the 
UK is mainly implemented through the National 
Curriculum Strategy to implement the “Citizenship 
Education Plan”, which clearly requires schools to 
implement graded, stratified and classified citizenship 
education and promote the core British Values. In 
2007, the UK government published White paper on 
civic education, Curriculum Review: Diversity and 
Citizenship Rights and Duties, which placed the school 
curriculum at the heart of the national civic education 
framework. 

However, with the advent of industrialization, 
education is deeply influenced by pragmatism, 
utilitarianism and professionalism, which makes 
curriculum alienation become an important means to 
pursue efficiency maximization and individual interests. 
The result of the alienation of curriculum is that the 
means of education becomes the purpose of 
education, while the comprehensive development of 
moral education and human is ignored, which leads to 
the utilitarian trend of “seeing things but not people” in 
education. Another consequence of the alienation of 
curriculum is the loss of value rationality in teaching. 
Teachers only pay attention to knowledge imparting 
and professional training in the teaching process, which 
leads to the phenomenon of “valuing wisdom over 
virtue” in college education, and even the duality 
between “seeking knowledge and virtue”. University 
education is caught in the “dilemma of 
professionalism”, in the words of American educator 
Hutchins: University is no longer “the beacon of 
society”, but completely becomes “the mirror of 
society”[1]. 

 
1.2 The Connotation 
From the meaning of the word, curriculum ideology 

and politics is “curriculum plus ideology and politics”, 
that is, implanting ideological and political elements in 
the curriculum, integrating value education into the 
knowledge imparting process, making all kinds of 
courses and ideological and political theory courses in 

the same direction, forming the benefit of collaborative 
education. As a kind of educational idea, curriculum 
thought and politics entered the field of vision of higher 
education in China, mainly because there were 
problems in the orientation of college education before, 
and in essence, it was to bridge the “separation of 
knowledge and virtue”. Curriculum ideology and politics 
is regarded as a return to the moral education of 
curriculum, which requires us to dig out the ideological 
and political elements from all curriculum and play a 
role in the moral education. However, to accurately 
define curriculum thought and politics, the first step is 
to understand the curriculum. The English word course 
is derived from the Latin word currere, meaning race-
course. In his article What Knowledge Is Most 
Valuable, Herbert Spencer first used the term 
curriculum and defined it as “the process of teaching”, 
from which curriculum emerged as a systematic carrier 
of knowledge. However, the concept of curriculum in 
the modern sense is marked by the publication of the 
book Curriculum written by F.Bobbitt, an American 
curriculum scientist. He believes that the curriculum is 
not only knowledge, but also experience, which gives 
the curriculum a modern connotation of “a set of 
training experiences under conscious guidance”. 
Bobbitt’s view of curriculum embodies typical 
industrialist thinking and is the product of the 
industrialization era. 

Postmodernists are most opposed to the 
standardization of the modern curriculum. They believe 
that whether it is the natural world or the social world, 
openness replaces closure,and uncertainty replaces 
certainty. These ideas affect education, and the 
curriculum will be redefined. “The course becomes a 
process, not of transmitting what is (absolutely) known, 
but of exploring what is not known; And through 
exploration, teachers and students together clean up 
the boundaries, thereby transforming both the 
boundaries and themselves” [2].The postmodern view 
of curriculum emphasizes the uncertainty of 
knowledge, and emphasizes that knowledge is a 
process of teachers and students' exploration, or a 
process of soul or meaning construction. As a result, 
UNESCO declared in its 1996 report, modern 
education should be organized around four kinds of 
learning - learning to know, learning to do, learning to 
live together, and learning to survive - and “these four 
ways of acquiring knowledge are integrated because 
there are many connections, intersections, and points 
of communication between them”[3]. 

As a curriculum concept, curriculum ideology and 
politics at least includes the following three 
connotations. Firstly, it is a new curriculum view based 
on cognitivism and constructivism, which emphasizes 
that curriculum is a multi-construction process of 
knowledge, experience and meaning from the 
perspective of learners. Secondly, the idea of 
curriculum thinking and politics reflects the 
comprehensive trend of curriculum reform in today's 
world. Curriculum ideology and politics is different from 
the traditional subject-centered curriculum form, which 
requires the integration of curriculum structure, content, 
resources, forms and teaching methods from the 
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perspective of educating people, so as to cultivate 
students’ comprehensive ability, attitude and emotion, 
exert the moral education function of curriculum, and 
finally realize the integration of curriculum and society. 
Last but not the least, curriculum ideology and politics 
embodies the curriculum development concept of 
virtue and seeking knowledge[4]. It faces the problems 
of excessive specialization of college curriculum and 
moral education knowledge and externalization, and 
boldly breaks through Max. Weber’s so-called “science 
should be value-free” fence returns to the educational 
nature of the curriculum, uniting “curriculum as fact” 
and “curriculum as practice”. 

 
2. What knowledge is Most valuable -- the 

historical development logic of the curriculum 
concept 

2.1 Moral education generalization 
Ancient education is a typical “pan-moral theory”, 

because people think that the most valuable knowledge 
is moral, and the value of evaluating knowledge is 
whether it helps people become moral people. 
Socrates used “good” to refer to virtue and knowledge, 
and he believed that “good is the highest end of all 
social activities”, and education is certainly to develop 
human reason, the basis of virtue. It can be seen that 
for a long period of history, knowledge and morality 
were not divided. From the perspective of curriculum 
development history, the curriculum content of ancient 
higher education institutions in China, such as 
Guozijian (similar to university), and it is later called 
academies, all pointed to the cultivation goal .The way 
of university is to improve people’s moral cultivation 
through knowledge, and train scholar-officials needed 
in feudal society.The Western classical period of the 
university is similar, the university curriculum mainly 
theology and humanities, divided into the “seven arts”, 
“three subjects” and “four studies”, the main purpose of 
“training the mind to become noble and godly”.  

 
2.2 Scientism curriculum view 
Due to the arrival of the first Industrial Revolution, 

the humanistic curriculum concept of the 19th century 
gradually declined, and the scientific curriculum 
concept was replaced. In 1859, British philosopher 
Spencer put forward the important proposition of “What 
knowledge is most valuable”, aiming at criticizing the 
closed and single status quo of the school curriculum 
at that time. He believed that these decorative 
theological knowledge and metaphysics with no 
practical value could not help people achieve a perfect 
life. Real knowledge can directly “help people's self-
survival, fulfill the responsibility of raising children, form 
a good civic quality, appreciate art and achieve 
training”[7]. From this, Spencer concluded that science 
was the most valuable knowledge. Spenser’s 
epistemological thesis stimulated people’s enthusiasm 
for science curriculum and triggered the modern 
curriculum reform movement in western schools. 

The curriculum of natural science, science and 
technology and human science became the main 
content of the school curriculum system, and the 
curriculum concept of scientism came into being. 

Based on Cartesian rationalism and Newton’s 
empiricism, it claimed that knowledge is the revelation 
of the nature of the objective world, and knowledge is 
expressed through special concepts, categories, 
symbols and propositions. Mathematical language and 
observation proposition are its basic form, so 
knowledge has objectivity, certainty and substantiality. 
The influence of scientism curriculum concept has 
reached its climax in the 1960s. Science and its 
methodology evolved into professionalism and expert 
knowledge, as well as a widespread belief that science 
is the only knowledge, the eternal truth, and that all 
problems can be solved by relying on science, which 
Donald Schon called “technical rationality”. 

 
2.3 Reflection on curriculum view of modern 

pedagogy development 
As modern science represented by quantum 

mechanics reveals the uncertainty and relativity of the 
universe, people begin to rethink scientism and 
technical rationality. Complex, diverse and 
unpredictable systems began to replace linear, 
sequential and easily quantifiable systems, and when 
these ways of thinking entered the field of education, 
people began to rethink the modern curriculum and 
curriculum ideas. Under the impetus of cognitive 
psychology, people begin to rethink the old proposition 
of “what is knowledge” and “what is curriculum”. First, 
due to the emergence of new scientific theories such 
as self-organization, dissipative structure, ecological 
balance and intermittent evolution, and complexity 
theory, curriculum is no longer defined as a fixed 
“runway” of experience and a priori, but an interactive 
and open process of meaning construction. The new, 
decentralized character of the curriculum will also force 
teachers to transform from authorities of knowledge to 
collaborators of shared learning inquiry. Secondly, 
openness, interaction and dialogue have become the 
core concepts to construct the new curriculum 
paradigm. As Doerr says, “Our curriculum should be 
multifaceted, combining technology with humans, 
proven with innovation, serious with play”[8].The new 
curriculum concept embodies Bruner’s curriculum 
thought, namely, active meaning construction, 
tolerance of fuzziness and development of descriptive 
thinking mode. Finally, when the curriculum truly 
becomes a collaborative activity between teachers and 
students, teachers will become the creators and 
developers of the curriculum, rather than the 
implementer of curriculum standards. In recent years, 
with the new round of scientific and technological 
revolution promoting the reform of education, 
education has changed from “industrial education” in 
the past to “intelligent education” characterized by 
technology-enabled education such as big data and 
artificial intelligence, which requires the university 
curriculum system to actively adapt to the needs of 
personalized training and diversification, take the 
development of students as the center, and develop 
from the existing “teaching based on learning” to 
“learning based on learning”. From “knowledge 
standard” to “quality standard”. The powerful function 
of information revolution, modern computer technology 



 34 

№
 1

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

and artificial intelligence in knowledge storage, as well 
as the continuous optimization of machine learning 
ability of artificial intelligence, poses a huge challenge 
to human survival and development. The impact of 
these changes on the curriculum is self-evident. The 
education in the industrial society cannot train the 
talents needed by the information society. The 
information age calls for curriculum reform. On the one 
hand, the previous curriculum system cannot train 
talents who can cooperate and compete with strong 
artificial intelligence in the future. Therefore, in the 
question of “what knowledge is most valuable”, 
creativity, collaboration and multiple intelligence 
required in the information age will become the main 
focus of future courses. On the other hand, the 
definition of the teaching profession in the information 
age will also change. Teachers shift from teaching to 
“both teaching and educating”, and the role of teachers 
has a higher functional orientation, covering knowledge 
transmission, experience sharing, emotional 
communication and value guidance. Although teachers 
are no longer knowledge authorities, they can become 
learning designers, learning process managers and 
companions, and spiritual growth guides. 

 
2.4 Curriculum ideology and politics is a 

transcendence of modern curriculum view 
The history of world education shows The Times 

require education and curriculum to be proactive, and 
the development of curriculum concept has undergone 
a transformation from classical virtue doctrine to 
technical rationalism and then to practical rationalism. 
The curriculum is not only a systematic form of 
knowledge and experience, but a process in which 
learning and understanding will mainly come from 
dialogue and reflection between teachers and 
students, and teachers and students will grow together 
and learn through the medium of the curriculum. From 
this point of view, the value orientation of “unity of 
knowledge and virtue” advocated by curriculum 
thinking and politics and the practical approach of 
“cultivating people by virtue” and “educating people by 
three perfections” have some similarities with the 
curriculum concept from the perspective of practical 
rationalism. Of course, it is also necessary to point out 
that curriculum ideology and politics is one of the 
achievements of China's educational reform, and it is 
the embodiment of the national will and socialist core 
values in the curriculum. The historical mission of 
curriculum ideology and politics is to train new people 
needed for socialist modernization, which is 
qualitatively different from the idealist color of the 
practical rational curriculum view. 

 
3. Who knowledge Serves -- the realistic 

approach of curriculum ideology and politics 
3.1 The logic of political theory determines that 

knowledge should serve the state 
The reform of curriculum ideology and politics is the 

product of China’s higher education reform, is an 
important measure to improve the quality of talent 
training, and is also the idea of “three full education” 
and the institutional arrangement of moral cultivation. 

As mentioned above, modern curriculum is 
characterized by interaction and construction, which 
should be regarded as a process for teachers and 
students to jointly explore knowledge and construct 
experience field and process. The question is: What is 
the purpose of knowledge inquiry? For whom? What if 
there is a contradiction between the universal character 
of knowledge and the political character of the 
university? In fact, from the perspective of political 
theory, universities rely on the state to obtain resources 
and legal status, and universities obtain the basis of 
legitimacy by providing services to the state and 
society. Due to the relationship between modern 
universities and the state, the political theory 
foundation of universities is constantly enhanced, and 
the scope and depth of knowledge service to the 
country and society are constantly expanding. 
Therefore, how to deal with the scientific and 
ideological nature of the curriculum is a problem that 
modern curriculum reform must face. The ideological 
nature of the curriculum firstly, indicates that the 
curriculum is the so-called “legalized official 
knowledge”, the curriculum content has potential 
ideology, or the curriculum has the function of 
ideological reproduction; Secondly, curriculum 
knowledge and system is an important way of social 
control. Universities pass national mainstream values 
and social norms to students through courses to 
restrain social behaviors and achieve the effect of 
social integration and stability.  

 
3.2 The logic of political theory determines that 

university education should give priority to moral 
education 

Curriculum thinking and politics goes beyond the 
epistemological framework of “what knowledge is most 
valuable”, based on the political propositions of “who 
knowledge is valuable to” and “who knowledge serves 
for”, and gives the practical action framework that 
curriculum must serve “educating people for the 
country and talents for the CPC”. First of all, the scope 
of curriculum thought and politics refers to is much 
larger than the general knowledge course, including all 
the courses of knowledge, skills and practice. This 
generalized curriculum view has typical Chinese 
characteristics, namely: the educational tradition of the 
unity of knowledge and action, the philosophical view 
emphasizing the overall harmony, and the knowledge 
tradition of practical application. Since the Liberation of 
China, the government carried out a large-scale 
restructuring of the organizational structure and 
ideological rectification of universities, gradually 
established and improved the governance structure 
with the “president responsibility system under the 
leadership of the CPC Committee” as the main feature, 
and determined the basic nature and direction of action 
of universities. The ideological and political curriculum 
combines value education with knowledge education, 
aiming at shaping students’ correct three views, which 
is a positive response to “how to train people? And to 
cultivate what kind of people?” The real problem. In the 
great journey of socialist modernization construction 
with Chinese characteristics in the new era, curriculum 
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thought and politics, as a political strategic measure, is 
the embodiment of China will in the field of higher 
education. The curriculum ideological and political 
reform led by the development of ideological and 
political disciplines will carry forward the “big 
ideological and political” concept and systematic moral 
education concept of our traditional ideological and 
political education, lead teachers to educate people in 
a full, all-round and whole process, and consciously 
shoulder the important responsibility of ideological and 
political education. 

Strictly speaking, curriculum thought and politics is 
not a kind of idea innovation, but a kind of idea 
inheritance, which is the product of the combination of 
implicit ideological and political education and 
“emphasizing the unity of reason and virtue”. 
Curriculum thought and politics also reflect the trend of 
the value education curriculum and curriculum 
integration in today's world. It follows the theory logic of 
“knowledge educates virtue”, explore new ideas from 
the old judgment that knowledge is virtue, criticize the 
modern scientism viewpoint that “scientific knowledge 
has nothing to do with value”, and answer the 
educational philosophy proposition of “how knowledge 
can be transformed into virtue” from the way of practical 
theory. It can be said that curriculum thought and 
politics have made a new answer to this, that is, 
highlight the educational function of curriculum, adhere 
to the unity of virtue and knowledge, transform the 
value rationality of knowledge into moral education 
resources, and give play to the practical rational value 
of knowledge in constructing individual spirit. 

 

The Background, Connotation and Logic of Curriculum Ideology and 
Politics from the Perspective of Pedagogy 

Long Jie 
Shanghai University of Political Science and Law  
As a new paradigm and concept of curriculum initiated in China, curriculum 

ideology and politics answer the question of how to improve the quality of 
talent training and cultivate the young generation, and also solve the 
problem of separation or duality between traditional classroom knowledge 
imparting and value leading. After the National Education Conference in 
2018, curriculum ideology and politics, as a successful experience of 
establishing morality and cultivating people in colleges and universities, 
have been rolled out in colleges and universities across the country, and 
a number of excellent theoretical and practical achievements have 
emerged. This thesis introduces the background of the emergence of 
curriculum thought and politics, as well as its theoretical basis for 
educational ideas and practical logic.  

Keywords: curriculum ,curriculum ideology and politics, pedagogy,history of 
curriculum view. 
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Анализ существующих в настоящее время вопросов в организа-
ции, планировании и управлении физической культуры для здо-
ровья подрастающего поколения школьников и студентов колле-
джа, а также поиск возможных путей их решения представляет 
собой одну из основных задач. Достижение хорошей физической 
формы и укрепление здоровья юношей и девушек предполагает 
регулярные занятия физической культурой и спортом. Здесь 
возникает возможность подумать об увеличении количества 
уроков в учебных заведениях, финансовой доступности спортив-
ных секций, что еще больше привлечет подростков к спортив-
ным занятиям, чем решит главную задачу по укреплению здоро-
вья молодого поколения. Как определить уровень физической 
подготовленности? Выполнение нормативов в своей возрастной 
группе и даёт достоверный показатель твоей физической 
формы, ее динамики и развития. Опрос учащихся показал, что 
88% студентов согласны с мнением о положительном влияние 
занятий боевыми единоборствами, которые влияют на форми-
рование нравственно-волевых качеств. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, 
школа, колледж, комплекс ГТО, боевые единоборства. 
 

Физическая культура – это неотъемлемая часть 
нашей жизни. О необходимости занятий физиче-
скими упражнениями говорят все и много, в том 
числе о влияние на самочувствие и здоровье. Не-
смотря на усилия множества ученых по укреплению 
и сохранению здоровья подрастающего поколения, 
статистика подтверждает снижение численности 
потенциально здоровых подростков. По данным 
Крукович Е.В., Транковской Л.В., (1). более 50% вы-
пускников школ уже имеют некоторые хронические 
заболевания, каждый третий имеет противопоказа-
ния для службы в армии и всего 15% можно считать 
практически здоровыми людьми. 

Стоит отметить, что за период обучения среди 
учащихся резко увеличивается число нарушений 
работоспособности различных органов и систем ор-
ганизма. Во многом это связано с дефицитом дви-
гательной активности, вызванная усложнением об-
разовательных программ и пр. А ведь физическая 
культура имеет тесную связь с состоянием здоро-
вья, что доказано огромным количеством ученых и 
врачей. К сожалению, статус физической культуры 
как дисциплины падает, становится не доступными 
многие спортивные секции, ввиду их коммерциали-
зации. Но есть и положительные сдвиги – созда-
ются условия для занятий физическими упражнени-
ями во дворах и парках, оборудуются спортивный 
площадки, проводится пропаганда здорового об-
раза жизни и т.д. С целью определения роли физи-
ческой культуры в жизни молодежи был проведен 
опрос студентов колледжа (табл. 1). 

 
Таблица 1 

№
п/п

Вопросы Да 
(%) 

Нет 
(%) 

1. Занимаетесь ли вы физической культурой? 79 21 
2. Занятия физической культурой и спортом укрепляет 

здоровье? 
95 5 

3. Влияние личности преподавателя на формирова-
ние стойкого интереса необходимости занятий 
спортом. 

77 23 

4. Занятия физической культурой также важны и необ-
ходимы, как и другие изучаемые дисциплины? 

84 16 

5. Забота о здоровье и поддержание хорошей физиче-
ской формы является необходимым для защитника 
Родины 

91 9 

6. Количество занятий физической культурой в школе, 
колледже достаточно для подготовки к службе в Во-
оруженных Силах? 

32 68 

7. Выполнение нормативов комплекса ГТО – это хоро-
ший показатель состояния физической формы? 

79 21 

8. Занятия боевыми единоборствами формируют 
нравственно-волевые качества? 

88 12 

9. Нужны ли занятия боевыми искусствами в школе? 58 42 
10. Воин-спортсмен – актуально ли это понятие в 

настоящее время 
75 25 

11. Туристические походы, спортивные игры оказывают 
влияние на формирование коллективизма, товари-
щества, взаимовыручки? 

95 5 

 
На вопрос: занимаетесь ли вы физическими 

упражнениями, положительно ответили 79%, из 
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них: регулярно – 42%, периодически -37%. Доста-
точно хороший показатель активности. Уже на сле-
дующий вопрос: занятия физической культурой и 
спортом укрепляют здоровье, лишь 5% опрашивае-
мых дали отрицательный ответ. Из чего следует, 
что почти все учащиеся понимают положительное 
влияние двигательной активности на организм. Ко-
нечно, для физических занятий необходима моти-
вация – для одних – это создание красивой фигуры, 
других – избавление от лишнего веса, третьих – до-
стижение высоких спортивных результатов и т.д. 

И как важно осознать, что начинать заниматься 
надо уже с детства, когда организм растет, форми-
руются скелет и мышцы, с нагрузками увеличива-
ется потенциал сердечно-сосудистой, дыхательной 
и других систем, улучшается кровообращение и ве-
стибулярный аппарат, и как следствие укрепляется 
иммунитет, стрессоустойчивость. Наряду с мотива-
цией, необходимо учитывать еще один фактор, 
влияющий на увлечение занятиями физической 
культурой, это примеры родителей, выдающихся 
спортсменов, тренера и конечно преподавателя. 
Каждый из перечисленных может дать толчок (мо-
тивировать) для начала активного образа жизни. Но 
остановимся на преподавателе физической куль-
туры, т.к. он непосредственно ведет данную дисци-
плину.  

В начале жизненного пути в роли воспитателей 
выступают родители, далее подключаются педа-
гоги, тренеры (в спортивных секциях). И на этом 
этапе роль личности наставника играет огромное 
значение. Его умение увлечь молодежь заинтере-
совать учебным материалом, жизненным приме-
ром, привлечь к участию в спортивных мероприя-
тиях, связанных с народными традициями и знаме-
нательными датами великих спортсменов, оказы-
вает существенное воздействие на сознание под-
растающего поколения, укрепляет их взгляды, 
определяет их вектор развития и служения на благо 
Родины, т.е. формирует их патриотическую убеж-
денность. 

Значимость личности преподавателя, тренера в 
воспитании спортсменов, привитие стойкого инте-
реса необходимости занятий спортом подтвер-
ждает опрос учащихся колледжа, где положительно 
ответили 77%, но были и те, кто затруднились дать 
конкретный ответ или отрицали – 23%. 

В теории это квалифицированный специалист, в 
прошлом возможно спортсмен, обучающий азам 
физической культуры. Как ни ему рассказать и объ-
яснить о важности регулярных занятий спортом, 
культуре физических упражнений, положительном 
воздействии на молодой и растущий организм, и 
необходимостью сделать образом жизни. Немало 
примеров, когда школьный учитель приводил и 
направлял своих учеников в спортивные секции, 
где впоследствии они добивались высоких резуль-
татов. Личность педагога и наставника, его позиция 
в отношении физической культуры, увлеченность 
может способствовать формированию у молодого 
поколения большого интереса занятий спортом для 
собственного здоровья, с этим согласны 77% уча-

щихся колледжа. Это говорит о важности подго-
товки педагогических кадров и их работы с детьми, 
с целью приобщения к активному образу жизни, 
укреплению здоровья и физическому развитию.  

Уместно привести результаты опроса о значимо-
сти предмета физической культуры и спорта, как и 
других изучаемых дисциплин, с этим согласны 84 % 
опрошенных студентов колледжа.  

Таким образом, можно отметить, что учащиеся 
осознают необходимость занятий физическими 
упражнениями, их влияние на развитие организма 
и здоровье в целом. Однако забота о здоровье 
школьников и студентов во многом зависит от их 
учебного процесса, который продолжается 10-15 
лет. 

Современные школьные образовательные про-
граммы усложняются, возрастают нагрузки на еще 
не окрепший организм и в результате ухудшение 
здоровья – искривление позвоночника, нарушение 
опорно-двигательного аппарата, систем дыхания и 
кровообращения, органов зрения и головного мозга. 
Малоподвижность – еще один фактор, способству-
ющий ухудшению здоровья учащихся. А кто в таком 
случае пополнит ряды Вооруженных Сил? Образ 
защитника Родины подразумевает здорового, силь-
ного, физически развитого и патриотически убеж-
денного гражданина. В связи с этим необходимо 
уделять достойное внимание в учебном процессе 
укреплению здоровья и поддержанию физической 
формы. 

Проведенный анкетный опрос студентов колле-
джа показал, что служба в армии, даже в мирное 
время, требует от каждого военнослужащего высо-
кого уровня физического здоровья, укреплением и 
формированием которого надлежит заниматься 
еще до призыва, т.е. в период обучения в школе (2). 

С необходимостью заботиться о здоровье для 
защитника Родины и поддерживать физическую 
форму согласны 91% опрошенных студентов кол-
леджа, как, впрочем, и с тем, что количество заня-
тий по физической культуре в школе, колледже не-
достаточно для подготовки к службе в Вооружен-
ных Силах – 68%. Осознание учащимися положи-
тельного влияния физических упражнений на раз-
витие организма явилось результатом целенаправ-
ленной работы по пропаганде здорового образа 
жизни, открытием спортивных центров, строитель-
ства спортивных площадок во дворах и парках и т.д. 
А по данным Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) здоровье человека во многом зависит 
от его образа жизни (3). Как приятно видеть моло-
дых людей, которые находят время для физической 
культуры и увлеченно занимаются спортом. 

Как определить уровень физической подготов-
ленности? Одним из самых достоверных способов 
является сдача нормативов ГТО, в основе ком-
плекса находятся 11 возрастных ступеней, которым 
соответствуют тесты физической подготовленно-
сти. Выполнение нормативов в своей возрастной 
группе и даст достоверный показатель твоей физи-
ческой формы, ее динамики и развития. Большин-
ство учащихся колледжа – 79%, прошедших опрос, 
также считают нормы ГТО хорошей оценкой уровня 
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физической подготовленности. В настоящее время 
программе ГТО пытаются дать новый импульс - 
вторую жизнь, созданы центры по приему нормати-
вов, и количество желающих с каждым годом уве-
личивается. Популяризация здорового образа 
жизни, стремление к физическому развитию приво-
дит к осознанию подрастающим поколением как 
жизненной необходимости. Это крайне важно для 
будущих защитников Родины. 

Любые занятия физической культурой укреп-
ляют здоровье, развивают силу, ловкость, вынос-
ливость и другие качества, но боевые единобор-
ства довольно контактный вид спорта и здесь раз-
витие и формирование волевых качеств играет 
важную роль. 

Боевые единоборства в последнее время стали 
очень популярны не только среди мужской поло-
вины общества, но и среди женщин. Все больше и 
больше открываются секций и клубов с различными 
видами боевых искусств. Наследие 80-х и 90-х го-
дов преобразовалось в профессиональные спор-
тивные учреждения с квалифицированными специ-
алистами. Стоит отметить, что в секциях занима-
ются большое количество детей.  

Чем же так привлекают занятия единобор-
ствами? Одним из главных факторов для юношей и 
девушек, вероятно, является уверенность в своих 
возможностях постоять за себя. И это появляется с 
овладением приемов боевых искусств. Регуляр-
ность занятий повышает мастерство занимаю-
щихся, увеличивает арсенал приемов, улучшает их 
техническое исполнение и т.д. Но здесь необхо-
димо отметить роль наставника, тренера, который 
должен определить четкие границы использования 
полученных навыков вне спортивных площадок. 
Это прежде всего заключается в не нанесении 
вреда другим людям. 

В процессе многодневных тренировок и сорев-
нований происходит становление характера зани-
мающегося, укрепляется его дух, уверенность, са-
мообладание, что непосредственно отражается на 
морально-нравственном облике и образе поведе-
ния в обычной жизни и стрессовой ситуации.  

Опрос учащихся колледжа показал, что 88% сту-
дентов согласны с мнением о положительном вли-
яние занятий боевыми единоборствами, которые 
влияют на формирование нравственно-волевых ка-
честв. Те же студенты разошлись во мнении о необ-
ходимости занятий боевыми искусствами в школе и 
колледже – 58% высказались за проведение заня-
тий и соответственно - 42% против.  

Расхождение во мнениях можно объяснить раз-
личающимися интересами мальчиков и девочек – 
традиционно ребята выбирают более физически 
активные занятия, чем девочки, которым доста-
точно уроков по физической культуре. Для мальчи-
ков занятия боевыми единоборствами могут быть 
интересны как один из способов подготовки для 
службы в Вооруженных силах, где физическая под-
готовленность играет существенную роль. 

Некоторые призывники испытывают стресс, дис-
комфорт попав из привычной домашней обстановки 
в расположение воинской части, где действует 

определенный порядок, режим. И физически разви-
тому новобранцу гораздо проще адаптироваться в 
новых условиях.  

В вооруженных силах во все времена уделялось 
достаточное внимание физической подготовке. 
Проводилось большое количество соревнований 
по военно-прикладным и другим видам спорта. Счи-
талось, что каждый воин должен быть спортсме-
ном.  

Реформа Вооруженных Сил и новые реалии 
подтверждают важность физического воспитания в 
подготовке, как призывников, контрактников так и 
профессиональных военнослужащих. И понятие 
воин-спортсмен вновь приобретает свою актуаль-
ность. Это подтверждает результаты опроса, где 
75% учащихся колледжа согласны с данным поня-
тием. Полученные ответы студентов показали по-
нимание ими важности физической подготовки для 
воинов, защитников Родины.  

Еще один аспект, который необходимо учесть в 
воспитании будущего защитника – формирование 
чувства товарищества, коллективизма, взаимовы-
ручки. Данные качества важны не только при вы-
полнении боевых задач, но и они необходимы в по-
вседневной жизни.  

Начиная с детских лет, мы всегда сталкиваемся 
с коллективом – группа в детсаде, класс в школе, 
группа в спортшколе, институте и т.д. В ходе обще-
ния складываются отношения, дружеские и не 
очень. Мотивацией для объединения может послу-
жить общность интересов, задач, целей, которые 
не решить в одиночку (4).  

Спортивные командные игры – один из приме-
ров подобной ситуации, ведь для победы нужна 
полная отдача всех участников команды, объеди-
ненных одной идеей, целью. Данный способ может 
побудить даже слабого участника «прыгнуть выше 
головы» ради победы, несмотря на травму, продол-
жить игру и т.д.  

Еще один способ воспитания коллективизма, 
взаимовыручке это туристические походы. Резуль-
таты анкетного опроса показали, что 95% учащихся 
колледжа солидарны с мнением, что спортивные 
игры и туристические походы оказывают влияние 
на формирование чувства коллективизма, товари-
щества, взаимовыручки. Результаты опроса могут 
говорить о достаточно сплоченной группе студен-
тов, которые не раз принимали участие в массовых 
коллективных мероприятиях.  

Конечно, главная цель здесь получить положи-
тельные эмоции и всем вернуться, но в походе мо-
жет случиться всякое – травмы, несчастный случай 
и т.д. И тут важно кто окажется рядом, кто подста-
вит плечо в трудную минуту. Даже элементарно 
разбить лагерь, разжечь огонь, приготовить обед 
сообща получается легче, веселее, быстрее. В ре-
зультате, невзирая на усталость, слабость, стесне-
ния неумелостью или незнанием, участники вносят 
свой вклад в решение поставленной задачи. Благо-
даря этому появляется опыт коммуникации, появ-
ляются чувство соучастия, ответственности. 
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Опрос студентов колледжа подтвердил значи-
мость физической культуры в жизни молодого поко-
ления не только как стимул для укрепления здоро-
вья, но и как процесс, оказывающий влияние на 
формирование морально-нравственных качеств и 
убеждений, необходимых гражданину своей страны 
и защитнику Родины. В связи с этим, уделить осо-
бое внимание подготовке педагогических кадров. 
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The role of physical culture in the life of young people 
Popov Vl.I., Mikhailov A.G. 
Moscow State Pedagogical University  
Analysis of currently existing issues in the organization, planning and 

management of physical education for the health of the younger 
generation of schoolchildren and college students, as well as the search 
for possible ways to solve them, is one of the main tasks. Achieving good 
physical fitness and improving the health of boys and girls involves regular 
physical education and sports. Here the opportunity arises to think about 
increasing the number of lessons in educational institutions, the financial 
accessibility of sports sections, which will further attract teenagers to 
sports activities, which will solve the main task of improving the health of 
the younger generation. How to determine the level of physical fitness? 
Fulfilling the standards in your age group provides a reliable indicator of 
your physical fitness, its dynamics and development. A survey of students 
showed that 88% of students agree with the opinion about the positive 
influence of martial arts training, which affects the formation of moral and 
volitional qualities. 

Keywords: physical culture, sports, health, school, college, GTO complex, 
martial arts.  
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Реализация психологических идей П.Ф. Лесгафта  
в семейном воспитании 
 
 
 
Потапова Анна Анатольевна 
аспирант, кафедра гуманитарных дисциплин, ЧОУ ВО «Таган-
рогского института управления и экономики», e-mail: anna-
potapova-1977@mail.ru 
 
В статье рассмотрены некоторые основополагающие идеи П. Ф. 
Лесгафта о семейном воспитании. Отмечается, что семейное 
воспитание является ключевым фактором в формировании лич-
ности. Рассмотрено предположение о том, что дошкольный воз-
раст ребенка является фундаментом, на который впоследствии 
будут надстраиваться его личностные качества. П. Ф. Лесгафт 
неоднократно отмечал, что в семье основным воспитателем вы-
ступает мать ребенка, от личности которой зависит качество 
воспитания. П. Ф. Лесгафт декларировал идею об уважении к 
личности ребенка с самого начала его жизни. априорным прин-
ципом семейного воспитания, по П. Ф. Лесгафту, выступает ис-
ключение телесных наказаний. П. Ф. Лесгафт, развивая идею об 
уважении личности ребенка, говорил о поощрении его индиви-
дуальных особенностей. Также указано, что П. Ф. Лесгафт ука-
зывал на взаимосвязь духовного и физического развития ре-
бенка. Наконец, сделан вывод о том, что П. Ф. Лесгафт в разра-
ботке учения о семейном воспитании опирался на медико-био-
логические сведения и указывал на корреляцию физиологии и 
результативности воспитания.  
Ключевые слова: воспитание, личность, семья, индивидуаль-
ность, телесные наказания, физическое развитие, тип личности, 
генетика 
 
 
 

Петр Францевич Лесгафт – биолог, анатом, антро-
полог, психолог, врач, педагог, воспитатель и ис-
следователь – внес колоссальный вклад в развитие 
отечественной научной и педагогической мысли. 
Большую часть своей жизни он отдал служению об-
ществу и обучению учащейся молодежи. П. Ф. Лес-
гафт оставил огромное наследие в виде научных 
трудов, педагогических идей и концепций. Теории и 
умозаключения исследователя находят свое про-
должение в работах многих современных исследо-
вателей.  

П. Ф. Лесгафт, в отличие от многих своих коллег, 
был по достоинству оценен еще при жизни: как ука-
зывает Н. А. Воробьев, современники отмечали его 
«исключительную научную честность, бескорыстие, 
независимость суждений, принципиальность и мо-
гучий аналитический ум» [3, с.197]. Ю. И. Яцкова пи-
шет о том, что педагогическая деятельность П. Ф. 
Лесгафта заслуживает отдельного признания: по 
его инициативе были открыты бесплатные курсы, 
он был известным и авторитетным лектором во 
многих областях академического знания, а его ора-
торские способности привлекали специалистов са-
мых разных направлений: «дар его красноречия со-
бирал огромные аудитории – его слушали юристы, 
филологи, врачи, психологи» [12, c. 859]. 

Как отмечено выше, интересы П. Ф. Лесгафта от-
личались широтой и многогранностью: его работа 
«Основы теоретической анатомии» до сих пор счи-
тается авторитетным и фундаментальным научным 
трудом, определившим новый этап в развитии рос-
сийской анатомии; современные педагоги до сих 
пор оперируют положениями представленной П. Ф. 
Лесгафтом теории семейного воспитания. Специа-
листы в области физической культуры используют 
оригинальную научную систему физического обра-
зования П. Ф. Лесгафта. Медики, указывают Я. М. 
Богданов и Я. М. Краковяк, во многом продвинулись 
в разработке вопросов гигиены и физиологии 
именно благодаря работам П. Ф. Лесгафта [1, c. 49]. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим одну из 
граней таланта П. Ф. Лесгафта и проанализируем 
его работы в области педагогики, затрагивающие 
вопросы семейного воспитания.  

Семья, вне зависимости от парадигмальных 
сдвигов цивилизационного развития, остается клю-
чевой ячейкой любого общества. Семья представ-
ляет собой уникальную общность людей, связан-
ных отношениями супружества, родительства и 
родства. Семья продолжает выполнять основные 
социальные функции, детерминирует характер и 
темпы становления личности, удовлетворяет ду-
ховно-нравственные потребности взрослых и де-
тей, обеспечивает физическую, социальную и пси-
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хологическую защиту, будучи, кроме того, основ-
ным ретранслятором культурных, национальных, 
духовных ценностей.  

Н. В. Носкова отмечает: семья есть условие, 
первопричина и мотив стабильного развития лично-
сти. Семья обладает колоссальным потенциалом в 
плане оказания воздействия на ребенка, формиро-
вания целостной и гармоничной личности, станов-
ления гражданских отношений, развития нацио-
нальной языка и культуры и здоровья общества в 
целом [9, с. 261]. Здоровая семья консолидирует 
общество, противостоит деструктивным тенден-
циям, возникающим в нем, выступает «институтом 
экологии личности» [9, с. 261]. 

Анализ идей П. Ф. Лесгафта о семейном воспи-
тании ребенка позволяет выделить основные идеи 
и концепции, проходящие лейтмотивом через все 
творчество исследователя. Рассмотрим эти идеи 
более подробно.  

Во-первых, П. Ф. Лесгафт утверждал, что 
именно семейное воспитание является ключе-
вым фактором в формировании личности. 
Данный тезис был неоднократно подтверждён мно-
жеством российских и зарубежных исследователей 
и на сегодняшний день воспринимается в качестве 
аксиоматического. Генетический фактор, который 
до этого считался превалирующим для развития 
структуры личности, по мнению П. Ф. Лесгафта, бо-
лее не следует считать определяющим. Для ста-
новления личности ребенка гораздо большее зна-
чение имеют факторы среды – окружение и под-
ходы к семейному воспитанию. Ребенок, рожден-
ный от талантливых и успешных родителей, не обя-
зательно станет талантливым и успешным – реша-
ющее значение играют специальные меры и усло-
вия развития и воспитания. Данный тезис также 
следует понимать и в подтверждение тому, что не 
существует детей изначально плохих (ребенок не 
может быть «добрым или злым ангелом») – черты 
его характера обусловлены его окружением и сте-
пенью участия взрослых в процессе воспитания. 
Данную идею о решающем значении воспитания 
можно считать доминирующей, ведь все последую-
щие концепции, представленные П. Ф. Лесгафтом, 
так или иначе опираются именно на постулат о важ-
ности воспитательного процесса. 

По мнению П. Ф. Лесгафта, наследственность 
может определить темперамент, но характер фор-
мируется исключительно в условиях среды, в про-
цессе активности и волевых проявлений самого ре-
бенка. Наследственную «обреченность», указывал 
П. Ф. Лесгафт, следует считать лженаучной концеп-
цией [6, c. 206]. 

Во-вторых, П. Ф. Лесгафт выдвинул предполо-
жение о том, что дошкольный возраст ребенка 
является фундаментом, на который впослед-
ствии будут надстраиваться его личност-
ные качества. Именно в дошкольном возрасте – 
наиболее чувствительном – воспитание имеет ре-
шающее значение. Базисные черты и направления 
развития личности формируются до 6 лет. По за-
вершении данного этапа личность не так пластична 
и в меньшей степени реагирует на воспитательное 

воздействие. Можно увидеть, как дети, оказавши-
еся в неправильной среде и в условиях неправиль-
ного воспитания, уже к началу школьного возраста 
становятся «озлобленными или угнетенными, ли-
цемерами, честолюбцами» [5, с. 68].  

В дошкольном возрасте личность формируется 
семейным окружением, тогда как на последующих 
этапах существенная доля воспитательных усилий 
реализуется общественными институтами – шко-
лой, университетами, группами, профессиональ-
ными коллективами. В данной связи именно роди-
телей следует считать главными «строителями» 
личности ребенка. По мнению П. Ф. Лесгафта, вос-
питание во младенческом возрасте критически 
важно, и каждый промах в обращении с маленьким 
ребенком может привести к негативным послед-
ствиям, «которые иногда кладут печать на целую 
жизнь человека» [11, с.23]. 

В-третьих, П. Ф. Лесгафт неоднократно отмечал, 
что в семье основным воспитателем так или 
иначе выступает мать ребенка, поэтому 
именно ее нравственность и заинтересованность в 
ребенке во многом определят его личность. Матери 
формируют эмоциональный климат в семье, за-
дают морально-нравственные границы для своих 
домочадцев, следовательно, «уровень развития 
общества находится всегда в прямой связи и пря-
мой пропорциональности с уровнем развития жен-
щины» [7, с.21]. По мнению П. Ф. Лесгафта, «жен-
щина любящая, разумная и высоко образованная 
не допустит произвола, лжи и оскорбления ре-
бенка, будет содействовать развитию сознатель-
ной деятельности» [7, с.21].  

Ошибочным будет трактовать идеи П. С. Лес-
гафта как глубоко патриархальные: исследователь 
не передает женщинам всю ответственность за 
воспитание детей, он лишь указывает на то, что 
мать по естественным причинам уделяет ребенку 
больше времени. Более того, П. С. Лесгафт был из-
вестен как один из немногих носителей современ-
ных демократических взглядов в своем поколении. 
Он поддерживал идею о равноправии женщин во 
всех сферах жизни и критиковал общество за то, 
что оно не способно дать женщинам качественное 
полноценное образование, вынуждая их исполнять 
лишь узкую роль в собственном семейном кругу. 
Развитие женщины, ее интеллект, кругозор, 
навыки, эрудиция, активная позиция – все это необ-
ходимо и для самих женщин, и для общества в це-
лом – для того, чтобы в семьях воспитывались пол-
ноценные личности.  

В-четвертых, П. Ф. Лесгафт декларировал идею 
об уважении к личности ребенка с самого 
начала его жизни. Эта идея, безусловно, на сего-
дняшний день считается одной из основополагаю-
щих в семейном воспитании. Уважение к личности 
ребенка следует проявлять даже на этапе подбора 
одежды и обуви [6, c. 206].  

П. Ф. Лесгафт обязывал родителей «щадить 
личность своего ребенка», а воспитание, по его 
мнению, ни в коем случае не следует отождеств-
лять с набором правил, ограничений, штрафов и 
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наказаний. К воспитанию нужно относиться как к по-
иску баланса между свободой и правилами. Важно 
сочетать свободу деятельности детей, давать им 
возможность наблюдать за деятельностью взрос-
лых, явлениями природы и механизмами, и разум-
ное руководство, выражаемое во внимании к по-
требностям и нуждам детей [2, c. 103]. П. Ф. Лес-
гафт приводил множество аргументов простив дес-
потизма и принуждения: «если ребенку постоянно 
навязывать мнения и суждения, то этим устраня-
ется всякое возбуждение к его собственной дея-
тельности» [7, с. 102]. По его мнению, «если не да-
вать ребенку покоя регламентациями, ограничи-
вать его рассуждения и действия, то получится в 
результате один из забитых типов» [7, с. 103]. Чрез-
мерная регламентация жизни ребенка и вмеша-
тельство в нее приводят к утомлению. Исследова-
тель говорил о вреде искусственных раздражите-
лей – постоянное ношение на руках, массажи, ука-
чивание. Таким образом, указывал П. Ф. Лесгафт, 
силы ребенка, необходимые для нормального раз-
вития, могут растрачиваться впустую.  

В-пятых, априорным принципом семейного вос-
питания, по П. Ф. Лесгафту, выступает исключение 
телесных наказаний. Современными исследова-
телями доказано, что ребенок, которого часто нака-
зывают физически, формирует повышенный уро-
вень подозрительности, он озлоблен, замкнут, рав-
нодушен и плохообучаем [5, с. 68]. Систематиче-
ская практика телесных наказаний приводит к пси-
хическим расстройствам и физическому истоще-
нию.  

В-шестых, П. Ф. Лесгафт, развивая идею об ува-
жении личности ребенка, говорил о поощрении 
его индивидуальных особенностей. Каждый ре-
бенок должен иметь возможность самостоятельно 
делать и придумывать для себя игрушки, играть в 
те игры, которые он придумал сам, выбирать тех со-
беседников, которые ему по душе. Традиционные 
институты, функционирующие в обществе – дет-
ские сады, школы – нивелируют различия между 
детьми, и в последующем это мешает становлению 
самостоятельной личности. Так, П. Ф. Лесгафт 
негативно относится к самой идее детского сада как 
основного места пребывания ребенка: в садах дети 
следуют распорядку, играют в одни и тех же игры, 
что в последующем формирует «стадное» миро-
воззрение. Во взрослом возрасте его обладатель 
будет склонен поступать так, как поступают окружа-
ющие и не подвергать критической оценке свое 
окружение.  

Индивидуальные особенности человека интере-
совали П. Ф. Лесгафта на протяжении всей его со-
знательной жизни. Он изучал индивидуальность в 
медицинском, психологическом, педагогическом 
контекстах. К примеру, в работах по гигиене, меди-
цине и анатомии исследователь проводил антропо-
логические измерения человека, определяя уро-
вень здоровья в соответствии с физиологическими 
требованиями. Особый интерес в рамках настоя-
щего исследования представляет учение П. Ф. Лес-
гафта о типологии детства. Ученый выделял шесть 
типов детей, формируемых в результате семейного 

воспитания: лицемерный, честолюбивый, залас-
канный, злостно-забитый, добродушный, угнетен-
ный (Таблица 1): 

 
Таблица 1 
Типы детей, формируемые в семейных условиях. 
Тип лично-

сти ре-
бенка 

Черты характера Условия семейного 
воспитания 

 
Лицемер-
ный 

Лживость, хитрость, 
хвастовство, поиск ко-
рыстных мотивов.  

Взрослые проявляют ли-
цемерие, лгут, родители 
уделяют мало внимания 
ребенку или же ребенок 
в принципе оставлен на 
собственное попечение. 

 
 
Честолю-
бивый 

Самовыражается через 
внешний вид. Любит 
выражать чувство соб-
ственного достоинства. 
Любит похвалу и 
награды, предпочитает 
отличаться от других.  

Родители уделяют од-
ному ребенку больше 
внимания, чем другим, 
что стимулирует чувство 
соперничества. Роди-
тели ставят акцент на 
достижениях ребенка и 
проявляют положитель-
ные эмоции только в си-
туации успеха ребенка. 

 
 
Добродуш-
ный 

Высокий уровень позна-
вательной активности, 
наблюдательность, 
склонность к анализу, 
простота в действиях и 
в отношениях.  

В семье принято выра-
жать любовь и заботу, 
родители выстраивают 
добрые и простые отно-
шения с ребёнком, но со-
храняют должный уро-
вень контроля.  

 
Забитый-
мягкий  

Нерешительность, 
плаксивость, боязли-
вость ребенок, несамо-
стоятельность, безыни-
циативность.  

Гиперопека родителей, 
осуждение инициатив, 
склонность родителями к 
полному руководству над 
ребенком.  

 
Забитый-
злостный 

Озлобленность, рез-
кость, угловатость дей-
ствий, подозритель-
ность, склонность к вы-
ражению протеста. 

Чрезмерно строгие роди-
тели, применение 
насильственных мер 
наказания, несправедли-
вое отношение к ре-
бенку, унижения и 
оскорбления. 

 
Угнетен-
ный 

Скромность, трудолю-
бие, спокойствие, 
наблюдательность, ис-
кренность, откровен-
ность. 

Любящие, трудящиеся 
родители, семья низкого 
достатка, постоянная 
нужда. Ребенок воспри-
нимает лишения как обы-
денность и норму.  

Примечание: источник – собственная разработка с использо-
ванием материалов [8], [6, с. 206], [4, с. 44]. 

 
В-седьмых, П. Ф. Лесгафт указывал на взаимо-

связь духовного и физического развития ре-
бенка. Физические упражнения должны являться 
неотъемлемым компонентом семейного воспита-
ния детей. Регулярные упражнения, по мнению уче-
ного, развивают и тело, и разум ребенка. По его 
мнению, любой ребенок нуждается в ежедневных и 
систематических физических нагрузках, а особую 
роль П. Ф. Лесгафт отводил двигательным упраж-
нениям, упражнениям на реакцию, на координацию 
и контроль над своим телом [5, с. 68].  

Исследователь отрицательно относился к идее 
занятий детей соревновательными спортивными 
играми – профессиональные занятия спортом, осо-
бенно в соревновательных видах, представлялись 
ему не просто бесполезными, но и вредными для 
психики ребенка. Кроме того, под сомнение стави-
лась этическая составляющая таких практик [5, с. 
70]. Физические упражнения в первую очередь 
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должны развивать, обучать, формировать сенсор-
ный, эмоциональный положительный опыт и только 
во вторую очередь укреплять организм.  

Наконец, следует отметить, что П. Ф. Лесгафт в 
разработке учения о семейном воспитании опи-
рался на медико-биологические сведения и ука-
зывал на корреляцию физиологии и результа-
тивности воспитания. Медицинский, физиоло-
гический, гигиенический аспекты, по его мнению, 
незаслуженно остаются на периферии внимания 
воспитателей, педагогов и родителей. Будучи не 
только педагогом, но и биологом, анатомом и вра-
чом, П. Ф. Лесгафт говорил о том, что состояние 
здоровья в существенной мере детерминирует ди-
намику умственного, психического и физического 
развития человека. А. А. Потапова отмечает, что в 
вопросах воспитания детей следует опираться на 
научные данные, имеющиеся в распоряжении есте-
ственных наук [10, с. 85]. 

Таким образом, П. Ф. Лесгафтом было выдви-
нуто немало полезных и важных идей о семейном 
воспитании, причем все эти идеи не утрачивают 
своей актуальности по сей день. На наш взгляд, 
ключевыми постулатами учений о воспитании, 
предложенными П. Ф. Лесгафтом, можно считать 
следующие:  

1. Семейное воспитание является ключевым 
фактором в формировании личности.  

2. Дошкольный возраст ребенка является фун-
даментом, на который впоследствии будут надстра-
иваться его личностные качества.  

3. Основным воспитателем так или иначе вы-
ступает мать ребенка, поэтому важное значение 
имеют ее личностные качества и подход к воспита-
нию.  

4. Воспитание должно происходить при условии 
уважения к личности ребенка с самого начала его 
жизни.  

5. Априорным принципом семейного воспита-
ния выступает исключение телесных наказаний.  

6. В воспитательном процессе следует поощ-
рять, а не устранять индивидуальные особенности 
личности ребенка.  

7. Существует тесная взаимосвязь духовного и 
физического развития ребенка. Физические упраж-
нения, а также учет медицинского, гигиенического и 
анатомического аспектов развития личности 
должны являться неотъемлемыми компонентами 
семейного воспитания. 
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Implementation of psychological ideas of P.F. Lesgaft in family 

upbringing and education 
Potapova A.A. 
Taganrog Institute of Management and Economics 
The article examines some of the fundamental ideas of P. F. Lesgaft about 

family education. It is noted that family upbringing is a key factor in the 
formation of personality. The assumption is considered that the child's 
preschool age is the foundation on which his personal qualities will 
subsequently be built. P. F. Lesgaft has repeatedly noted that in a family, 
the main educator is the child’s mother, on whose personality the quality 
of education depends. P. F. Lesgaft declared the idea of respect for the 
child’s personality from the very beginning of his life. The a priori principle 
of family education, according to P. F. Lesgaft, is the exclusion of corporal 
punishment. P. F. Lesgaft, developing the idea of respecting the child’s 
personality, spoke about encouraging his individual characteristics. It is 
also indicated that P.F. Lesgaft pointed out the relationship between the 
spiritual and physical development of the child. Finally, it was concluded 
that P. F. Lesgaft, in developing the doctrine of family education, relied on 
medical and biological information and pointed to the correlation between 
physiology and the effectiveness of education. 

Keywords: upbringing, personality, family, individuality, corporal punishment, 
physical development, personality type, genetics 
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Музыкальное образование и его роль в сохранении 
культурного наследия 
 
 
 
Серафимова Людмила Ивановна 
к.т.н., доцент, кафедра изящных искусств. Факультет культуры и 
искусств., Херсонский государственный педагогический универ-
ситет, serafimova.mila@mail.ru 
 
В работе автор фокусируется на трансформации подходов к му-
зыкальному воспитанию через различные культурные эпохи - от 
использования музыки как средства для духовного развития в 
Средние века до светского мировоззрения в эпоху Разума и Про-
свещения, далее освещается, как Петровские реформы повли-
яли на культурное и музыкальное развитие, подробно рассмат-
ривается многоступенчатая система музыкального образования 
в Советском Союзе и ее эволюция в современной России. 
Особое внимание уделяется влиянию музыкального образова-
ния на нравственное и эстетическое развитие личности, напри-
мер, на практической деятельности, такой как слушание, испол-
нение и сочинение музыки, и автор акцентирует внимание на со-
хранении культурного наследия, в том числе археологические, 
исторические, архитектурные объекты и объекты искусства, и 
роль музыки в данном процессе. 
Автор обращает внимание на современные проблемы музы-
кального образования, связанные с глобализацией, недостаточ-
ным финансированием, коммерциализацией культуры и защи-
той авторских прав, в статье также рассматривается взаимо-
связь между музыкальным образованием и культурным насле-
дием, выделяя роль музыкального образования в формирова-
нии идентичности и содействующего межкультурному диалогу. 
Ключевые слова: музыкальное образование, культурное 
наследие, развитие личности, история музыки, сохранение тра-
диций, эстетическое воспитание, межкультурный диалог, музей-
ная практика. 
 

История развития музыкального образования за-
трагивает многие века и различные культурные 
эпохи, в античности, например, зародилась тради-
ция музыкально-эстетического воспитания, где му-
зыка рассматривалась как средство для разносто-
роннего развития личности, в данный период мыс-
лители выделяли магическое воздействие музыки 
на душу человека и ее значение как предмета вос-
питания; в Средние века, с укреплением позиций 
христианства, содержание и направленность музы-
кального воспитания изменилась – музыка начала 
использоваться в основном как средство для уси-
ления религиозных истин, а народная и светская 
музыка отвергалась как греховная [3], то есть про-
фессионализация музыкального образования раз-
вивалась через монастыри и дворы высшей аристо-
кратии, где пение считалось не только искусством, 
но и духовной практикой. Педагогика того времени 
видела свою задачу в приобщении человека к Богу 
через музыку, что отличало русскую традицию от 
западной, где преобладал рациональный подход к 
образованию. 

В XVIII веке, в эпоху «Разума и Просвещения», 
произошел переход от средневекового аскетизма к 
активному становлению светского мировоззрения, 
которое характеризуется отходом от древнерус-
ской традиции и приобретением преобладающего 
значения светской культуры, так инициированные 
Петром I реформы привели к переменам во всех 
сферах жизни, в том числе культуру и музыку. 

В Советском Союзе сложилась многоступенча-
тая система музыкального образования, начиная с 
музыкальных школ и заканчивая консерваториями, 
такая система предполагала постепенное обучение 
и профессиональное развитие музыкантов, а уже в 
современной России существуют все условия для 
формирования высококлассных исполнителей (об-
щее интеллектуальное, художественное и духов-
ное развитие студентов). [10]. Музыкальное образо-
вание не только передает знания и умения в обла-
сти музыки, но и влияет на нравственное и эстети-
ческое развитие личности, в то же время практиче-
ская деятельность в области музыки, такая как слу-
шание, исполнение и сочинение содействует нрав-
ственному и духовному развитию человека. 

Основные направления эволюции музыкального 
образования с точки зрения тенденций затрагивает 
следующие принципы: 

1) Современное музыкальное образование 
стремится к сохранению и продолжению лучших пе-
дагогических традиций, созданных предыдущими 
поколениями музыкантов, при этом активно осу-
ществляя модернизацию форм и содержания обра-
зования, поэтому внедрение современных педаго-
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гических технологий помогает переходу образова-
тельного процесса на новый качественный уро-
вень, где в центре внимания находится личность 
учащегося, его интеллектуальное и творческое раз-
витие. 

2) Исследования в области психологии и педа-
гогики, проведенные такими учеными, как Н.А.Вет-
лугина, З.Н.Грачева и др., касаются вопроса худо-
жественной деятельности для эффективного раз-
вития личности, и с точки зрения музыкального об-
разования это означает приобщение учащихся к ис-
кусству с первых уроков, развитие их способностей 
к восприятию музыки, работа над качеством звуча-
ния и образование эмоционально-эстетического от-
ношения к музыкальному искусству. 

3) Современные методы обучения музыке осно-
вываются на принципах, фокусирующихся на худо-
жественной стороне воспитания, так как нужно с 
первых уроков приучать учеников к глубокому пони-
манию музыки, ее смысла и структуры, работать 
над качеством звучания на основе художественно 
значимого и интересного материала [7]. 

4) В рамках научно-практических конференций, 
обсуждаются разнообразные аспекты музыкаль-
ного образования, в том числе организации кон-
курсной и фестивальной деятельности, изучение 
опыта ведущих педагогов, проблемы дистанцион-
ного музыкального образования, и многие другие – 
подобная секционная работа позволяет углубиться 
в особенности каждого направления, обменяться 
опытом и выработать совместные рекомендации по 
усовершенствованию музыкального образования 
[8]. 

Что касается культурного наследия, то оно за-
трагивает объекты архитектуры и градостроитель-
ства, монументального искусства, археологиче-
ские, исторические, садово-паркового искусства и 
ландшафтные памятники, комплексы (ансамбли) и 
выдающиеся места и т.д. данные объекты могут 
быть как созданы человеком, так и представлять 
собой естественные или естественно антропоген-
ные творения. 

Виды культурного наследия определяются их 
характеристиками и значением, например, архео-
логические объекты включают городища, курганы, 
остатки древних поселений и другие артефакты 
древности; исторические объекты связаны с собы-
тиями, культурой и бытом народов, а объекты мо-
нументального искусства представляют собой про-
изведения изобразительного искусства; архитек-
турные и градостроительные объекты касаются ис-
торических центров, улиц, площадей и других эле-
ментов городской среды; садово-парковое искус-
ство и ландшафтные объекты – созданные челове-
ком или естественные ландшафты с исторической 
значимостью. 

Культурное наследие имеет огромное значение 
для общества, так как является главным фактором 
образования интеллектуально-духовной, нрав-
ственной и творческой личности, и для националь-
ного самоуважения, так как способствует укрепле-

нию межнациональных отношений, развитию ту-
ризма и является инструментом обучения и соци-
альной модернизации. 

Согласно российскому законодательству, объ-
екты культурного наследия классифицируются и 
находятся под государственной охраной, регистра-
ция объекта культурного наследия в Едином госу-
дарственном реестре памятников истории и куль-
туры является основанием для признания его тако-
вым и обеспечения его защиты и сохранения [1]. 
Памятники культурного наследия могут быть раз-
личных типов (такие, как мемориальные квартиры, 
мавзолеи, произведения монументального искус-
ства, объекты науки и техники, археологические 
находки и др.) и подразделяются на памятники ис-
тории, градостроительства и архитектуры, архео-
логии, в зависимости от их исторической, научной и 
культурной значимости. 

Музыка как часть культурного наследия явля-
ется мощным средством передачи и сохранения 
культурных ценностей и исторической памяти, осо-
бенно отметим роль музеев популярной музыки в 
сохранении и представлении музыкального насле-
дия. Несмотря на то, что музеефикация популярной 
музыки является относительно новым направле-
нием в науке и практике, она уже привлекла внима-
ние многих исследователей и культурных деяте-
лей, в частности, актуальность музеефикации попу-
лярной музыки обусловлена растущим числом му-
зеев, посвященных данной теме. Основные труды 
в этой области исследуют уместность популярной 
музыки в музейном пространстве, методы система-
тизации и каталогизации музейных предметов, и 
различные принципы экспонирования музыкаль-
ного наследия. 

Специфика популярной музыки как объекта му-
зейной экспозиции заключается в учете ее массо-
вого характера, и в проблемах комплектования кол-
лекции и включения звука в статичную экспозицию, 
так исследования направлены на определение про-
фильной группы музеев, историю возникновения 
музеев популярной музыки, на изучение современ-
ной литературы, освещающей проблематику попу-
лярной музыки в музейной экспозиции, и фокус 
направлен на задачи по выявлению и решению про-
блем, с которыми сталкиваются музеи популярной 
музыки. 

Главным в теоретических принципах взаимодей-
ствия музыкального образования и культурного 
наследия является интеграция национального 
культурного компонента в образовательный про-
цесс, например, с 1994 года, после введения специ-
альности «Народное художественное творчество», 
началось активное вовлечение этнокультурных 
дисциплин в учебные планы высших учебных заве-
дений с целью изучения, сохранения и трансляции 
ценностей народного художественного творчества 
и многообразного художественного наследия наро-
дов России [2]. Ученые, такие как Б. Л. Яворский и 
Б. В. Асафьев, писали про роль анализа музыкаль-
ных произведений в контексте их эпохи и влияния 
на формирование музыкального стиля, отражаю-
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щего идеологию времени, далее большое внима-
ние уделялось психологическим особенностям вос-
приятия музыки и разработке методологических ос-
нов музыкального воспитания и образования [3]. 

Принципы музыкального образования касаются 
доступности обучения для каждого, связь с нацио-
нальной и мировой культурой, научность, ступенча-
тость и непрерывность образовательного про-
цесса, креативность, а движущими силами музы-
кального образования считаются мотивация и диа-
лектические противоречия, которые подразуме-
вают постоянное преодоление противоречий 
между имеющимися и желаемыми музыкальными 
компетенциями. 

Само по себе музыкальное образование каса-
ется не только изучения инструментального испол-
нения или вокала, но и глубокое погружение в тео-
рию музыки, композицию, историю музыки, в том 
числе национальные традиции различных стран и 
культур – подобное образование позволяет не про-
сто сохранять национальное музыкальное насле-
дие, но и помогает его развитию и интеграции в со-
временный культурный фон, примером музыкаль-
ного образования в сохранении национальных тра-
диций служит опыт Китая. История китайского му-
зыкального образования начинается еще во вре-
мена династии Шан (1554–1046 гг. до н.э.), когда за-
рождались первые формы музыкального образова-
ния и воспитания, в конце династии Цин (1636–1911 
гг.) и в начале Китайской Республики, движение 
"Школьная музыкальная песня" стало одним из 
главных этапов в развитии школьного музыкаль-
ного образования, и данные усилия были поддер-
жаны на государственном уровне в 1912 году, став 
знаковым моментом для обязательного изучения 
музыки в китайских школах [9]. А современная му-
зыкальная педагогика основывается на трех ключе-
вых источниках: музыкально-педагогическом опыте 
прошлого, современных музыкально-педагогиче-
ских явлениях и передовом научном опыте, кото-
рые касаются наследия музыкальной культуры, 
практический опыт учебных заведений и резуль-
таты научных исследований в области музыкаль-
ного образования. 

В России и других странах вопросы музыкаль-
ного образования изучались такими учеными, как 
Теплов Б.М. и Выготский Л.С., которые писали, что 
музыкальное воспитание считается элементом гар-
моничного развития личности, развивающее усид-
чивость, координацию движений и трудолюбие, 
формируя при этом не только музыкальные способ-
ности, но и общие учебные навыки и способности, 
такие как логика и память [6]. С другой стороны, му-
зыкальное образование служит мостом между куль-
турами, облегчает межкультурное общение через 
общий язык музыки, который преодолевает языко-
вые и культурные барьеры, обогащая индивидуаль-
ный опыт. 

Другой автор, Д.К. Кирнарская отмечает, что му-
зыкальное образование стимулирует работу мозга, 
развивает мышление, улучшает языковые навыки и 
коммуникативные способности, развивает силу 
воли и дисциплины [5], также автор пишет про связь 

между музыкальным образованием и развитием 
компьютерных навыков, например, предпочтением 
кандидатов с музыкальным образованием круп-
ными технологическими компаниями. 

Проблемы музыкального образования с точки 
зрения сохранения культурного наследия вызваны 
современными социально-экономическими и куль-
турными изменениями, например, такими как [4]: 

Во-первых, одной из основных трудностей явля-
ется недостаточное внимание к изучению и практи-
ческому освоению национальных музыкальных тра-
диций в рамках музыкального образования, кото-
рое связано с тенденцией глобализации и унифика-
ции культурного пространства и ведет к утрате уни-
кальности национальных музыкальных традиций, 
забвению редких, малоизвестных произведений и 
исполнительских практик. 

Во-вторых, проблему составляет недостаточное 
финансирование и поддержка музыкального обра-
зования со стороны государства, которое приводит 
к сокращению программ, направленных на изуче-
ние и сохранение культурного наследия, недо-
статку квалифицированных преподавателей, спе-
циализирующихся на национальных музыкальных 
традициях, и ухудшению материально-технической 
базы образовательных учреждений. 

Третья проблема — коммерциализация куль-
туры и музыкального образования, в связи с тем, 
что рыночная экономика стимулирует производство 
и распространение массовой музыки, которая часто 
не несет глубокого культурного содержания и не со-
действует сохранению национального музыкаль-
ного наследия, так отвлекается внимание общества 
и молодежи от богатства и разнообразия традици-
онной музыкальной культуры. 

Четвертая проблема заключается в отсутствии 
эффективных механизмов защиты прав на музы-
кальные произведения, отсюда вытекает незакон-
ное использование и распространение культурных 
ценностей без должного учета интересов их созда-
телей и наследников. 

Пятая проблема — это глобальный культурный 
кризис, выражающийся в утрате интереса к глубо-
кому изучению и пониманию культурного наследия, 
особенно в условиях доминирования информаци-
онных технологий и социальных сетей происходит 
упрощение культурного контента, становясь причи-
ной снижения культурного и образовательного 
уровня общества в целом. 
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In the work, the author focuses on the transformation of approaches to music 

education through various cultural eras - from the use of music as a means 
for spiritual development in the Middle Ages to the secular worldview in 
the era of Reason and Enlightenment, and further highlights how Peter’s 
reforms influenced cultural and musical development, The multi-stage 
system of music education in the Soviet Union and its evolution in modern 
Russia are examined in detail. 

Particular attention is paid to the influence of music education on the moral and 
aesthetic development of the individual, for example, on practical activities 
such as listening, performing and composing music, and the author 
focuses on the preservation of cultural heritage, including archaeological, 
historical, architectural and artistic objects, and the role of music in this 
process. 

The author draws attention to contemporary problems in music education 
related to globalization, insufficient funding, commercialization of culture 
and copyright protection, the article also examines the relationship 
between music education and cultural heritage, highlighting the role of 
music education in the formation of identity and promoting intercultural 
dialogue. 
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dialogue, museum practice. 
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Оценка и мотивация в преподавании математики 
 
 
 
Евхута Ольга Николаевна 
кандидат физико-математических наук, доцент, жно-Российский 
государственный политехнический университет (НПИ) имени М. 
И. Платова, evhuta@gmail.com 
 
В статье основываясь на анализе научной литературы, автор 
выделяет основные методы и стратегии, направленные на по-
вышение качества образования и формирование положитель-
ной учебной мотивации; среди рассмотренных подходов к 
оценке знаний - использование европейских квалификационных 
рамок, балльно-рейтинговая система, применение компьютер-
ных технологий, и различные формы текущего и итогового кон-
троля, в том числе Всероссийские проверочные работы.  
Отдельное внимание уделяется формативному, суммативному 
и альтернативному методам оценивания, и роли обратной связи 
в обучении. 
С точки зрения мотивации, автор обсуждает внутренние и внеш-
ние факторы, позволяющие активизировать познавательный ин-
терес и самостоятельность учащихся, разделяет четко постав-
ленные образовательные цели, обратную связь и признание до-
стижений.  
Рассматриваются современные педагогические и психологиче-
ские подходы к мотивации, например, использование практико-
ориентированных задач и информационных технологий. 
Ключевые слова: оценка знаний, мотивация учащихся, препо-
давание математики, формативное оценивание, суммативное 
оценивание, альтернативные методы оценивания, обратная 
связь, балльно-рейтинговая система, практико-ориентирован-
ные задачи. 
 
 

В современной научной литературе существует 
множество подходов оценки знаний, например, 
один из главных подходов к определению и оценке 
результатов обучения представлен в европейских 
квалификационных рамках для непрерывного обра-
зования, где результаты обучения не приравнива-
ются исключительно к компетенциям, но описыва-
ются через знания, умения и компетенции. Данный 
подход примечателен тем, что благоприятствует не 
только накоплению знаний, но и применению их в 
практических ситуациях, развитию личностные ка-
чества и профессиональной самостоятельности 
[10].  

Рассматривая подходы к оценке качества обра-
зования, С.Ю. Сергеева выделяет следующие [9]:  

ー гарантированное соблюдение базовых стан-
дартов и эталонов, подразумевает, что все учеб-
ные заведения должны следовать определенным 
минимальным стандартам образования, то есть 
учебные программы, квалификацию преподавате-
лей, инфраструктуру и учебные ресурсы, а соблю-
дение стандартов обеспечивает базовое качество 
образования и равные возможности для всех уча-
щихся. 

ー достижение поставленных целей, сосредото-
чено на оценке того, насколько хорошо учебные за-
ведения и учащиеся достигают конкретных образо-
вательных целей, помогает определить эффектив-
ность учебных программ и методик обучения. 

ー удовлетворение запросов потребителей об-
разовательных услуг – под потребителями образо-
вательных услуг понимаются учащиеся, их роди-
тели и общество, здесь учитываются мнения и ожи-
дания потребителей относительно качества обра-
зования.  

ー стремление к усовершенствованию процесса 
обучения – внедрение новых технологий, методик 
обучения, обновление учебных программ и про-
фессиональное развитие преподавателей. Целью 
является не только повышение качества образова-
ния, но и обеспечение его актуальности. 

В последние годы все большую популярность 
приобретает балльно-рейтинговая система оценки 
знаний (БРС), считается эффективным инструмен-
том мотивации студентов к успешному обучению, 
так как она фокусируется на стимулировании по-
знавательной активности и самооценке учебных 
достижений, что, в свою очередь, формирует поло-
жительную мотивацию к обучению и рефлексию 
студентов [4]. 

Еще существует тенденция к использованию 
компьютерных технологий для оценки результатов 
обучения, которая отражает стремление к более 
объективным и точным методам измерения знаний, 
данные технологии позволяют осуществлять мно-
гомерные измерения и комплексное оценивание, 
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помогая более эффективному и гибкому контролю 
усвоения материала и уровня достигнутых компе-
тенций обучающихся [3]. 

Выбор методов и форм оценки знаний зависит 
от целей и задач процесса преподавания, напри-
мер, текущий контроль знаний может осуществ-
ляться в процессе лекционных и практических заня-
тий с использованием опроса, самостоятельных и 
практических работ, обычно на уроках математики 
после изучения определённой темы проводится те-
матический учёт знаний, в который входят тестовые 
задания, индивидуальные и проектные работы, 
контрольные и самостоятельные работы, коллокви-
умы и мини-зачёты [8]. 

Еще одним элементом системы оценки качества 
образования, направленным на создание и приме-
нение способов и инструментов оценки образова-
тельных результатов, является Всероссийские про-
верочные работы (ВПР), которые позволяют вы-
явить степень сформированности знаний обучаю-
щихся и уровень их математической грамотности. 
Проводятся тестовые задания как в традиционной, 
так и в электронной форме. 

Для улучшения качества образования и мотива-
ции учащихся выделяют: формативный, сумматив-
ный и альтернативный метод оценивания в препо-
давании математики:  

ー Формативный. Основываясь на научных дан-
ных, формативное оценивание характеризуется как 
целенаправленный, непрерывный процесс, с ис-
пользованием методов наблюдения, измерения и 
улучшения образовательного процесса. Данный 
подход позволяет учителям и ученикам в реальном 
времени определять достижения и пробелы в зна-
ниях, корректировать учебный процесс с целью по-
вышения образовательных результатов. 

Исследования показывают, как данный метод 
помогает обновлению содержания современного 
образования и повышению функциональной гра-
мотности учащихся, так как он связан с государ-
ственными программами развития образования и 
науки, направленными на воспитание нового поко-
ления граждан и развитие интеллектуального по-
тенциала нации [1]. 

Особенность формативного оценивания заклю-
чается в активном вовлечении учеников в процесс 
оценки своих знаний и умений, то есть учителя ис-
пользуют такие методы как: самооценка, взаимо-
оценка и критериальное оценивание, для обеспече-
ния обратной связи и выявления пробелов в обуче-
нии, например, в начальных классах ученикам 
предлагается оценивать устные ответы своих това-
рищей, используя заранее определенные критерии 
и символы. Благодаря подобным методам, как не-
законченные предложения для оценивания учеб-
ной деятельности, ученики осмысливают свои до-
стижения и определяют направления для дальней-
шего развития. 

ー Суммативный. Основными принципами сум-
мативного оценивания являются объективность и 
непрерывность (объективность оценивания дости-
гается через четкое определение критериев оцени-
вания, использование примеров заданий и ответов, 

обеспечение единообразия в оценках и, при необ-
ходимости, проверку работ несколькими учите-
лями, то есть позволяет избежать субъективизма и 
произвола в оценке учебных достижений учащихся; 
непрерывность подразумевает, что оценка уча-
щихся формируется на протяжении всего учебного 
процесса, а не только в его конце).  

В методы суммативного оценивания входят уст-
ные и письменные формы контроля, текущий и ито-
говый контроль, использование портфолио и само-
оценки, проведение практических и проектных ра-
бот. 

Внешнее суммативное оценивание в России 
проводится в форме государственной итоговой ат-
тестации (ОГЭ и ЕГЭ) и Всероссийских провероч-
ных работ. Внутреннее суммативное оценивание, в 
свою очередь, проводится в течение учебного года 
и имеет итоговые проверочные работы, проектную 
деятельность и презентацию личных достижений 
учащихся. 

ー Альтернативный. Среди специфических ме-
тодов, применяемых в преподавании математики, 
выделяется метод целесообразных задач – данный 
метод предполагает подготовку учащихся к пони-
манию нового материала через решение задач, ко-
торые способствуют «открытию» новых теорем, по-
ниманию их доказательств и самостоятельному ре-
шению задач. Данный метод позволяет использо-
вать неполную индукцию для подготовки к понима-
нию доказательств теорем, применяя дедуктивный 
метод, и является разновидностью эвристического 
метода обучения [11]. 

Другой альтернативный метод оценивания вы-
делим роль метапредметных результатов, в кото-
рые входят освоение учащимися универсальных 
учебных действий, таких как познавательные, регу-
лятивные и коммуникативные (данные результаты 
направлены на овладение основными компетенци-
ями, формирующими основу успешной учебной и 
профессиональной деятельности). 

Не стоит забывать и недооценивать прямое вза-
имодействие учитель-ученик, например, обратная 
связь в процессе обучения математике улучшает 
понимание учебного материала и развивает уме-
ния учащихся, а исследователи, такие как А.Б. Во-
ронцов, М.П. Зиновьева, В.В. Дудников и другие, 
указывают на разнообразие подходов к организа-
ции обратной связи и контроля в обучении, выде-
ляя ее функциональные особенности для форми-
рования базовых математических знаний и умений 
у младших школьников. 

Обратная связь представляет собой механизм, 
который позволяет учителю определять причины 
затруднений учащихся, планировать и организовы-
вать индивидуальные задания, давать конкретные 
советы по улучшению работы, она может быть как 
описательной, так и диагностической, позволяя 
учащимся правильно применять рекомендации учи-
теля для исправления ошибок и дальнейшего раз-
вития [6]. 

В принципы эффективной обратной связи вхо-
дит индивидуальный подход, объективность и кон-
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кретика в описании (то есть уникальная для каж-
дого учащегося и развивает адекватную само-
оценку и мотивацию к улучшению результатов), а 
применение различных форм обратной связи, таких 
как взаимоконтроль и взаимооценка, помогает раз-
вивать критическое мышление учащихся и учит их 
объективно оценивать работу своих одноклассни-
ков [2]. Использование на различных этапах обуче-
ния, от входных и промежуточных работ до итого-
вых оценок, позволяет учителю адаптировать учеб-
ный процесс под индивидуальные потребности уча-
щихся и добиваться высоких образовательных ре-
зультатов. 

Что касается мотивации, то мотивация в образо-
вании — общее название для процессов, методов 
и средств побуждения учащихся к продуктивной по-
знавательной деятельности, активному освоению 
содержания образования. 

Основными видами мотивации являются внут-
ренняя и внешняя мотивация: внутренняя мотива-
ция связана с личным интересом к предмету, 
стремлением к саморазвитию и самообразованию, 
в то время как внешняя мотивация опирается на 
внешние стимулы, такие как оценки, похвала от 
учителей и родителей, или желание избежать нега-
тивных последствий. 

В механизмы мотивации входят такие принципы, 
как установление четких и достижимых целей, во-
влечение в процесс обучения через активные 
формы работы, обеспечение обратной связи и при-
знание достижений учащихся, другим немаловаж-
ным фактором является локус контроля, то есть 
степень, в которой учащиеся верят в свою способ-
ность влиять на результаты своего обучения, то 
есть если учащийся полагает, что успех зависит от 
его собственных усилий, то оно содействует разви-
тию внутренней мотивации и настойчивости в до-
стижении целей. 

Мотивация напрямую влияет на учебные дости-
жения, самооценку и общее отношение к процессу 
обучения, сами педагоги и психологи отмечают са-
модисциплину и саморегуляцию, поддержание по-
стоянного интереса к новым знаниям и умениям, ко-
торые развиваются благодаря мотивации к обуче-
нию. 

Одним из основных направлений формирования 
учебной мотивации является использование прак-
тико-ориентированных задач, которые помогают 
ученикам увидеть практическую значимость и при-
менение математических знаний в жизни, то есть 
повышает интерес к предмету и увеличивает моти-
вации к его изучению, но для этого нужно, чтобы за-
дания были связаны с жизненным опытом уча-
щихся и демонстрировали практическую примени-
мость математических знаний. 

Далее следует использовать презентации, ин-
терактивные задания, и электронные тесты, кото-
рые делают процесс обучения более наглядным и 
интересным для учащихся, стимулируют их ум-
ственные способности и активизируют самостоя-
тельную работу. При этом не стоить забывать о воз-
растных особенностях учащихся, например, 
опросы среди учащихся 5-6 классов показывают, 

что они высоко ценят доступное и понятное объяс-
нение материала учителем, и стремятся к интерес-
ным и вовлекающим формам уроков [7]. 

В эффективные приемы мотивации входят: со-
здание ситуаций успеха, использование элементов 
игры, организацию коллективной и индивидуальной 
работы, применение поощрений и развитие позна-
вательной активности через разнообразные зада-
ния и проекты; методы: "контракт" с учениками, 
"оратор" для развития убежденности в необходимо-
сти изучения темы, "фантазер" для стимулирова-
ния творческого подхода к применению знаний в 
жизни, и "поиск цели" для формирования личных 
образовательных целей учащихся, которые от-
лично подходят для повышения эффективности 
мотивации учеников на уроках математики [12]. 

Исследования показывают, что главными факто-
рами, вносящими вклад в формирование мотива-
ции, являются активизация самостоятельного мыш-
ления учащихся, организация коллективной работы 
в классе, представление заданий творческого ха-
рактера, и использование информационных техно-
логий для стимуляции умственных способностей 
школьников [5]. 

На смену традиционному подходу к педагогиче-
ским условиям приходит концепция "образователь-
ная среда", в которой особое внимание уделяется 
моделированию, проектированию и оценке среды, 
активизирующие мотивы учения – данная концеп-
ция ориентирована на достижение различных обра-
зовательных целей. Примером такой среды служит 
система дополнительного математического обра-
зования, направленная на решение проблемы по-
вышения мотивации учащихся к изучению матема-
тики. 

С точки зрения развития мотивации учения эф-
фективным подходом является использование не-
традиционных методов и форм организации урока, 
таких как групповая работа и работа в паре, которая 
снижает уровень тревожности учащихся и стимули-
рует их познавательную деятельность. 
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Evaluation and motivation in mathematics teaching 
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Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 
In the article, based on an analysis of scientific literature, the author identifies 

the main methods and strategies aimed at improving the quality of 
education and the formation of positive educational motivation; among the 
considered approaches to assessing knowledge are the use of the 
European qualification framework, the point-rating system, the use of 
computer technology, and various forms of current and final control, 
including All-Russian testing. 

Special attention is paid to formative, summative and alternative assessment 
methods, and the role of feedback in learning. 

From the point of view of motivation, the author discusses internal and external 
factors that make it possible to intensify the cognitive interest and 
independence of students, shares clearly defined educational goals, 
feedback and recognition of achievements. 

Modern pedagogical and psychological approaches to motivation are 
considered, for example, the use of practice-oriented tasks and 
information technologies. 
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Олимпиада по иностранным языкам в вузе,  
как учебно-воспитательное мероприятие  
познавательного характера 
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к. социол. наук, доцент кафедры иностранных языков, Государ-
ственный университет управления, e-tutor@yandex.ru 
 
В статье представлен взгляд на олимпиаду по иностранным язы-
кам в вузе как на учебно-воспитательное и познавательное ме-
роприятие. В работе проанализированы основные цели и задачи 
олимпиады, а также рассмотрены преимущества участия в по-
добном мероприятии обучающихся. Также в статье описана ме-
тодика проведения олимпиады по иностранным языкам и приве-
дены рекомендации для ее успешной организации. В контексте 
патриотического воспитания студентов приводится пример 
олимпиады по иностранным языкам, связанной с деятельностью 
организации БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная 
Африка). Олимпиада по иностранным языкам в вузе рассматри-
вается как средство повышения учебного интереса студентов, 
развития их профессиональных навыков и расширения круго-
зора. 
Ключевые слова: олимпиада по иностранным языкам, учебно-
воспитательное мероприятие, БРИКС, иностранные языки, сту-
денческая олимпиада 
 

Введение 
Одним из ключевых направлений модернизации 

содержания образования по иностранным языкам 
является усиление важности социокультурных 
навыков и знаний как о стране изучаемого языка, 
так и о своей стране. Именно благодаря этим навы-
кам студенты смогут адекватно представлять куль-
туру своей страны в процессе общения с предста-
вителями других стран и культур. 

Формированию таких социокультурных навыков 
и знаний может способствовать целый ряд учебных 
и внеучебных мероприятий. 

Сегодня учебно-воспитательная работа в числе 
приоритетных направлений деятельности вузов, 
поскольку она формирует моральные ценности зав-
трашних специалистов. Методы воспитательной 
работы могут быть применимы для повышения ис-
следовательского интереса у студентов. Реализа-
ция учебно-воспитательной работы осуществля-
ется посредством мероприятий: развлекательного, 
обучающего, патриотического и познавательного 
характера. Признаки всех вышеозначенных видов 
мероприятий может сочетать в себе олимпиада.  

 
Цели и задачи олимпиады по иностранным 

языкам в вузе 
Олимпиада по иностранным языкам в вузе явля-

ется важным учебно-воспитательным мероприя-
тием. Она предоставляет студентам возможность 
продемонстрировать свои знания и навыки в изуча-
емом иностранном языке, а также сравнить свои 
достижения с достижениями других участников. 

Одной из главных целей олимпиады по ино-
странным языкам в вузе является стимулирование 
интереса студентов к изучению иностранных язы-
ков. Участие в олимпиаде помогает им увидеть 
практическое применение своих знаний и навыков, 
а также преодолеть страх перед общением на ино-
странном языке. Кроме того, олимпиада играет 
роль мотивационного фактора, поскольку студенты 
стремятся достичь высоких результатов и улучшить 
свое место в рейтинге участников [1 с.26]. 

Олимпиада может быть проведена в различных 
форматах: как письменная работа в аудитории или 
на компьютере, так и в устной форме. При этом она 
может быть как внутривузовской, так и региональ-
ной или даже международной. 

Создание и проведение данного мероприятия 
способствует формированию активной жизненной 
позиции участников, развитию коммуникативных и 
аналитических способностей, а также мотивации к 
самостоятельному изучению иностранного языка. 
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Участие в олимпиадах по иностранным языкам 
повышает уровень языковой компетенции обучаю-
щихся, поскольку задания олимпиады призывают 
участников продемонстрировать знания и навыки 
почти во всех аспектах изучаемого языка. Таким об-
разом, студенты имеют возможность на практике не 
только закрепить имеющиеся знания, но и приобре-
сти новые. 

Перед олимпиадой в области иностранных язы-
ков стоит ряд важных задач. Прежде всего это раз-
витие у студентов профессиональных знаний в об-
ласти изучаемого языка. Участие в таком меропри-
ятии требует таких умений, как понимание и анализ 
текста на иностранном языке, умение высказывать 
своё мнение, правильно использовать лексические, 
а также грамматические структуры. Также, во время 
подготовки студентов к олимпиаде, совершенству-
ются навыки чтения, письма, аудирования, говоре-
ния. Это всё способствует улучшению уровня вла-
дения иностранным языком и усвоению языковых 
знаний.  

Еще одна задача олимпиады – выявление та-
лантливых, перспективных студентов, которые не 
только поддерживают интерес и демонстрируют 
успех в изучении иностранного языка, но также спо-
собны представлять вуз в научных сообществах на 
местном, межрегиональном и международном 
уровне. 

Кругозор студентов становится шире, когда они 
принимают участие в различных олимпиадах, по-
скольку они получают новые знания. Например, 
узнают различные аспекты культуры и историю той 
страны, чей язык они изучают. Это, в свою очередь, 
предоставляет возможность лучше понять и про-
анализировать разнообразие мировых культур. По-
этому можно сказать, что благодаря олимпиаде, у 
студентов не только расширяются рамки изучения 
языка, но и появляется возможность сформировать 
толерантное мировоззрение. 

Плюсы для студентов, которые участвуют в 
олимпиадах по иностранному языку:  

Оценить познавательный характер олимпиады 
студенты имеют возможность ещё в процессе под-
готовки к мероприятию. Выполняя практическое 
устное или письменное задание в процессе подго-
товки, участники могут осознать уровень своих зна-
ний. Понять, эффективно ли они освоили материал, 
правильно ли выделили ключевые темы, соответ-
ствуют ли необходимому уровню грамматики и лек-
сики. 

Благодаря участию в олимпиадах по иностран-
ным языкам, студенты лучше узнают языковую 
культуру, получают возможность пообщаться с но-
сителями языка, поработать с различными источ-
никами информации (официальными/не официаль-
ными). Они изучают традиции и культурные особен-
ности тех стран, в которых тот или иной язык при-
знан официальным. Участие в олимпиадах помо-
гает студентам применять полученные знания на 
практике.  

Студенты начинают активнее участвовать в об-
разовательном процессе. В процессе прохождения 

этапов олимпиад они учатся работать вместе, объ-
единяться в команды, участвовать в принятии ре-
шений, аргументированно объяснять свою точку 
зрения [2 c.23]. Это помогает студентам разви-
ваться творчески и развивать критическое мышле-
ние.  

Участие в олимпиадах увеличивает интерес сту-
дентов к учёбе. Создаётся ещё одна мотивация для 
изучения иностранного языка, так как учащиеся ста-
раются получить хорошие результаты и занять вы-
сокое место в этом конкурсе. Эта мотивация также 
может развить усидчивость и настойчивость в изу-
чении иностранных языков, помочь преподавате-
лям улучшить качество и эффективность обучаю-
щих материалов. [3 с.40]. 

Кроме того, участие в олимпиаде предоставляет 
студентам возможность получить дополнительные 
знания и опыт. Готовясь к мероприятию, участники 
погружаются в изучение новых для себя тем, в том 
числе социокультурного и социально-политиче-
ского характера. В результате происходит пополне-
ние словарного запаса и развитие навыков комму-
никации на иностранном языке. Такой опыт явля-
ется ценным как для дальнейшего профессиональ-
ного развития студента, так и для самосовершен-
ствования в повседневной жизни [4 c.31]. 

 
Методика организации и этапы олимпиады 

по иностранным языкам 
Для успешной организации олимпиады по ино-

странным языкам в вузе рекомендуется придержи-
ваться следующей методики.  

1. Необходимо определить формат и содержа-
ние олимпиады. Она может проводиться в форме 
письменного или устного экзамена, а также в фор-
мате командного соревнования. Содержание олим-
пиады должно быть связано с программой изучения 
иностранного языка и включать различные аспекты 
его изучения: чтение, аудирование, письмо и гово-
рение. 

2. Важно определить критерии оценки и разра-
ботать соответствующие задания. Критерии оценки 
должны быть объективными и ясно сформулиро-
ванными, чтобы обеспечить справедливое сравне-
ние результатов участников. Задания должны быть 
уровневыми и разнообразными, чтобы они соответ-
ствовали разным уровням подготовки студентов. 

3. Организация процесса подготовки студентов к 
олимпиаде должна включать проведение специ-
альных занятий и тренировок, а также предостав-
ление дополнительных материалов и ресурсов для 
самостоятельного изучения языка. Подготовка к 
олимпиаде может включать в себя изучение учеб-
ного материала, выполнение заданий по чтению и 
переводам, а также тренировку навыков говорения 
и аудирования. 

Участие в олимпиаде по иностранному языку 
предоставляет студентам возможность обогатить 
свой личный опыт внеучебной работы. С самого 
начала, когда студент подает заявку на участие в 
отборочном этапе, он погружается в атмосферу 
уникальной и направленной на достижение опреде-
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ленных результатов деятельности, которая приоб-
ретает дополнительное положительное значение, 
поскольку все участники действуют по своему соб-
ственному желанию. 

Одной из ключевых целей проведения олимпи-
ады по иностранному языку является выявление 
самых одаренных и талантливых студентов, а 
также, безусловно, улучшение их межкультурной и 
страноведческой подготовки - основы, подстегива-
ющей желание каждого студента изучать иностран-
ный язык лично для себя. 

У многих студентов участников олимпиад по 
иностранному языку мотивация и уверенность в 
своем успехе играют важную роль. С самого начала 
каждого этапа они узнают, что они уже победители, 
особенные и одни из лучших студентов своего 
учебного заведения. И это действительно так, ведь 
каждый участник олимпиады вкладывает огромную 
работу для личностного роста, самовоспитания, са-
моорганизации и самопознания [5 с. 22]. 

Результаты, которые студенты получают от 
своих преподавателей, всегда оправдывают их 
ожидания. Общение между преподавателями и сту-
дентами становится менее формальным, и сотруд-
ничество во время подготовки олимпиады создает 
участие и сопереживание, объединяющие стороны 
и открывая перспективы для дальнейшего сотруд-
ничества. 

Олимпиада по иностранному языку обычно вклю-
чает в себя несколько этапов. Первый этап – пись-
менное задание, содержащее тестовые задания по 
страноведению. Для выполнения этих заданий сту-
денты изучают дополнительную информацию о куль-
туре иноязычных стран на иностранном языке. Это 
способствует развитию познавательного интереса 
студентов в области страноведения. Впоследствии 
данная работа может быть представлена в виде ре-
феративного сообщения на занятиях. 

Дальнейшим этапом олимпиады может стать 
устная беседа на одну из предложенных разговор-
ных тем, включая ответы на вопросы. Подготавли-
ваясь к этому этапу олимпиады, студенты осваи-
вают навыки выражения личной позиции по пред-
ложенной теме. Преподаватель может направить 
студента, подсказав, над чем стоит работать.  

В устной части олимпиады студенты продол-
жают развивать умение компенсировать недоста-
ток знаний и навыков в иностранном языке, исполь-
зуя такие методы, как догадки, переспросы, а также 
жесты и мимику. Психологическая атмосфера 
успеха имеет большое значение на олимпиаде по 
иностранному языку. 

Завершающий этап может представлять собой 
"Творческий этап", который даёт студентам воз-
можность самовыражения в тех областях, которые 
им близки. Кроме того, на данном этапе обычно 
принимают участие больше студентов, так как они 
выступают с песнями на иностранном языке, сти-
хами, сценками и презентациями. "Творческий 
этап" предоставляет шанс каждому студенту. 

Некоторые критерии оценки творческих заданий 
могут быть "оригинальность", "оформление" и "ар-
тистичность". По окончании олимпиады каждому 

студенту выдают сертификат участника, а победи-
телям — дипломы. 

Приобретенный опыт и положительные эмоции 
от участия в такой необычной и творческой дея-
тельности останутся с участниками олимпиады 
надолго. 

Исследование, проводимое М.И. Сорокиной и 
Л.А. Кондратенко в МГУ, показало, что участники 
олимпиады по иностранным языкам в вузе, в срав-
нении с другими студентами, имели более высокий 
уровень владения языком и больше мотивации для 
его изучения [6 с.73]. 

Олимпиада может стать важным этапом не 
только на пути успешного освоения студентами 
иностранного языка, но и этапом их профессио-
нального развития. Она способствует подготовке 
карьеры в области, связанной с использованием 
иностранного языка, и помогает студентам стать 
гражданами мира, способными эффективно комму-
ницировать с представителями других культур. 

 
Олимпиада, как площадка для образования и 

воспитания студентов 
Студенческие олимпиады — это не только со-

ревнование молодых умов, но и отличная пло-
щадка для образования и воспитания студентов на 
примере современных культурных, политических, 
экономических тенденций развития общества.  

К примеру, когда в задания олимпиад включа-
ются различные материалы, которые связаны с со-
временными мировыми процессами, с развиваю-
щимися организациями и объединениями, напри-
мер, БРИКС, это обогащает знания и опыт студен-
тов, помогает развитию познавательной деятель-
ности и способствует патриотическому воспитанию 
[7 c.31].  

В контексте международного сотрудничества за-
дания, связанные с БРИКС, погружают студентов в 
мир международных отношений и дипломатии, так 
как БРИКС включает страны с отличающимися ис-
торическими, культурными, экономическими осо-
бенностями. Такие задания улучшают понимание 
различий между культурами, развивают уважение к 
разнообразию культур. Очень важно, чтобы сту-
денты формировались как толерантные и открытые 
личности.  

В контексте геополитики и экономики: поскольку 
БРИКС одна из главных политических сил в совре-
менном обществе, выполнение тематических зада-
ний поможет студентам лучше и глубже изучить 
структуру и цели организации, понять роль БРИКС 
в мировых делах. Всё это несомненно улучшит спо-
собность участников к Такие задания помогут раз-
витию аналитических навыков и пониманию уровня 
влияния стран этой организации на весь мир.  

Тематические задания олимпиады могут способ-
ствовать развитию четкой гражданской позиции и 
укреплению патриотических чувств у обучающихся. 
Наблюдение за конкуренцией и сотрудничеством 
БРИКС с другими мировыми державами поможет 
пробудить у студентов желание активно содейство-
вать развитию и процветанию своей страны.  
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Участие в олимпиадах с тематическими задани-
ями может предполагать работу или соревнование 
в международной команде со студентами из раз-
личных стран, что будет способствовать развитию 
коммуникативных навыков и способности к сотруд-
ничеству и дипломатии студентов. В будущем, та-
кой опыт пригодится им в их профессиональной де-
ятельности.  

Карьерный рост: когда студент Участники олим-
пиад по иностранному языку, в том числе тематиче-
ских, закладывают своего рода фундамент карьер-
ного будущего, поскольку полученный эксклюзив-
ный опыт повлияет на их конкурентоспособность на 
рынке труда. 

Подводя итог, мы можем утверждать, что орга-
низация и проведение олимпиад по иностранному 
языку в вузах играет ключевое значение в развитии 
учебного и познавательного потенциала учащихся, 
стимулирует их к более глубокому и активному изу-
чению языка, даёт возможность для знакомства и 
обмена опытом с другими студентами, способ-
ствует повышению уровня владения изучаемым 
языком и имеет ярко выраженный учебно-воспита-
тельный характер. 
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Foreign Languages Olympiad at University as an Educational and 
Cognitive Event 
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State University of Management 
The article presents a view on foreign languages olympiad at university as an 

educational and cognitive event. The paper analyzes the main goals and 
objectives of the olympiad. Merits of students' participating in such event 
are also presented. The article describes the methodology of the Foreign 
languages olympiad and provides recommendations for its successful 
organization. In the context of patriotic education of students, an example 
of a Foreign languages olympiad concerned the activities of the BRICS 
organization (Brazil, Russia, India, China, South Africa) is given. The 
Foreign languages olympiad at university is considered to be a means of 
increasing the educational interest of students and their professional skills 
developing and broadning of their horizons. 
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В последнее время появились проблемы при подготовке обуча-
ющихся в области безопасности жизнедеятельности в школах и 
высших учебных заведениях, в настоящее время наблюдается 
снижение качества профессиональной подготовки студентов в 
условиях компьютеризации, это обосновано непрерывными ре-
формами и бесконтрольной цифровизации. В то же время со-
временная безопасность жизнедеятельности стала лидером в 
современной сложившейся системе образования и берет пре-
восходство над такими науками как информатика и другие науки 
цифровой эры, имеющие универсальную методологию, которая 
способна решать сложные многофакторные междисциплинар-
ные проблемы природы и общества. В результате сложившегося 
научного тренда возникли такие области, как кибернетика, об-
щая теория систем безопасности, теория катастроф, синерге-
тика, искусственный интеллект. Которые были разработаны за 
последние десятилетия на основе достижений точных наук: фи-
зики и математики, породивших наиболее уникальные практиче-
ские достижения современных естественных и технических 
наук. 
Ключевые слова: педагогическая технология, визуальное 
представление информации, безопасность жизнедеятельности 
в школах, профессиональная подготовка обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование в рамках гранта на проведение научно-исследо-
вательских работ по приоритетным направлениям научной 
деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию («Южно-Уральский государственный гуманитарно-пе-
дагогический университет» и «Мордовский государственный 
педагогический университет имени М. Е. Евсевьева») (про-
ект № 769, дата рег.: 10.05.2023). 

Внедрение информационных педагогических 
технологий определяется необходимостью нахож-
дения новых способов обучения, расширением воз-
можностей передачи знаний и информации, а также 
взаимодействию и налаживанию контакта между 
учителем и учеником. Информационно-компьютер-
ные технологии изначительно способствуют приме-
нению новых инновационных технологий, которые 
предоставляют собой широкие возможности для 
работы с учащимися. 

Применение на занятии современной техники и 
средств поиска информации с последующей ее пе-
редачи как раз таки и является одной из основных 
задач современных технологий образования, кото-
рая направлена на визуализацию материала.  

При обучении дисциплине безопасность жизне-
деятельности применяются цифровые технологии 
в таком варианте, как «проникающая» технология, 
по заранее выделенным разделенным темам пред-
мета.  

Имея под рукой всевозможную информацию, до-
ступную в интернете, обучающиеся могут изучать, 
познавать и получать новую информацию в полном 
объеме. Благодаря технологиям, получить данные 
возможно из любого места, а благодаря прогресси-
рующим открытиям в этой сфере, обработка дан-
ных и время их получения снижается до минимума, 
что позволяет сократить время самостоятельной 
подготовки обучающегося к занятиям и во время за-
нятия. Педагог получает те же преимущества, что и 
обучающийся, возможно даже больше, ведь у него 
в распоряжении есть проектор, интерактивная 
доска, которые значительно облегчают процесс пе-
редачи и усвоения знаний учащимся. 

Современные компьютерные устройства и сред-
ства обучения называют интерактивными. 

Они позволяют педагогу и обучающимся момен-
тально с визуализацией представления информа-
ции в рамках курса «Безопасность жизнедеятель-
ности» на занятиях, в любой момент, достать тот 
или иной материал за считанные секунды, а также 
оптимально сочетаются с индивидуальной или 
групповой работой в аудитории. 

Самой важной задачей в современной педаго-
гике является повышение эффективности учебного 
процесса. А вот уже задача педагога организовать 
учащихся по изучению с последующим его исполь-
зованием компьютерных технологий, чтобы проде-
монстрировать возможности использования, пока-
зать обучающимся, что компьютер – это не просто 
дорогая игрушка, а вспомогательное средство, ко-
торое позволит быстро изучать и узнавать новое. 
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Введение. Современная образовательная 
среда требует новых подходов по ее развитию. Для 
достижения же роста в образовательном простран-
стве в современном веке недостаточно простых 
знаний и умений стандартно мыслить, необходимо 
техническое усовершенствование, поэтому многие 
обучающиеся и часть педагогов стремиться, быст-
рее получить навыки в сфере информационных 
технологий и подготовиться к будущей профессии. 

В результате улучшения современного образо-
вания, технологизация и обеспечение этими сред-
ствами позволит выделить в качестве приоритета 
[3; 4; 5]. 

Ранее средствами визуального представления 
информации являлись: карты, рисунки, изображе-
ния на школьной доске, фотографии, вырезки из га-
зет и просто любая доступная информация, кото-
рая могла отображаться и восприниматься визу-
ально. На данный момент этого недостаточно, ведь 
прогресс не стоит на месте и новые средства визу-
ального представления информации помогают по-
знавать что угодно куда лучше. Таким образом, 
цифровые технологии могут улучшить процесс обу-
чения и сделать его намного интереснее, позволяя 
соответствовать современным трендам образова-
тельной деятельности и представлять информа-
цию в любое удобное время для обучающегося [1]. 

 
Основной целью является обоснование, разра-

ботка и экспериментальная апробация педагогиче-
ской технологии визуального представления ин-
формации в рамках преподавания курса «Безопас-
ность жизнедеятельности». 

 
Методология, методы и методики.  
Важное место в исследовании имеет системный 

подход как методология и анализ педагогической 
технологии в современном образовании. Техноло-
гический подход стал основой исследования транс-
дисциплинарного тренда этих систем в историче-
ской ретроспективе. В методологии этих подходов 
важную роль играют методы и методики формиро-
вания у студентов целостного научного мировоз-
зрения, в том числе представлений о современной 
картине мира безопасности жизнедеятельности. 
Важную роль играют также методы формирования 
у студентов системного мышления (с его важным 
качеством нестандартности), лежащего в основе 
решения многофакторных междисциплинарных за-
дач их профессиональной деятельности. Чтобы не 
отставать от технического прогресса и идти в ногу 
со временем, педагог по основам безопасности 
жизнедеятельности обязан владеть основами об-
ращения с информационными технологиями, сред-
ствами визуального представления информации, 
программным обеспечением и программами, кото-
рые помогут ему в работе и обучении [3; 4; 5]. 

Проведение занятий с использованием инфор-
мационных технологий, средствами визуального 
представления информации и современным про-
граммным обеспечением и приложениями, суще-
ственно улучшает процесс обучения, ведь это в не-
котором роде является мощным стимулом для 

большинства учащихся. Интерактивное взаимодей-
ствие по курсу основ безопасности жизнедеятель-
ности совместно с полной безопасностью для 
жизни обучающегося улучшают работу учащихся, 
их память, внимание, мышление и нестандартные 
подходы при наличии подходящего оборудования и 
не менее интересному подходу педагога. 

Применение на занятиях современных цифро-
вых средств поиска информации как раз таки и яв-
ляется технологизацией.  

На практике при обучении дисциплине безопас-
ность жизнедеятельности  

применяются компьютерные технологии в вари-
анте «проникающая технология», в таком ключе как 
использование в различных разделах и темах по 
выбору педагога. 

Современные компьютеры, устройства и сред-
ства обучения называют интерактивными. Они яв-
ляются уникальными, универсальными и общедо-
ступными, и готовы реагировать на любые дей-
ствия педагога и обучающегося, способны помогать 
представлять информацию визуально, а главное в 
очень короткое время найти любую интересующую 
информацию при этом работая с большим количе-
ством занимающихся.  

Основная задача педагога безопасности жизне-
деятельности в том, чтобы учащийся максимально 
был близок к реальным ситуациям для овладения 
навыками безопасного типа поведения, с возмож-
ностью подбора безопасного типа решения про-
блемы. Так же не следует оставлять без внимания 
метод обучения, который позволит учащемуся про-
явить себя, чтобы активизировать свою деятель-
ность. 

Главная цель педагога по безопасности жизне-
деятельности в том, чтобы создать условия практи-
ческого овладения безопасным типом поведения, 
возможности выбора метода обучения, который 
должен побудить ученика проявить свою способ-
ность в проявлении активности и творчества, чтобы 
активизировать деятельность обучающегося в изу-
чении безопасности жизнедеятельности. 

Применение цифровых технологий поможет 
найти соответствующий подход в обучении, выявит 
возможности у обучающихся и возможных предрас-
положений с учетом их способностей. 

Внедрение использования педагогической тех-
нологии визуального представления информации в 
рамках курса безопасность жизнедеятельности ин-
формационных технологий определяется необхо-
димостью нахождения новых способов обучения, 
расширением возможностей передачи знаний и ин-
формации, а также помогает взаимодействию и 
налаживанию контакта между педагогом и обучаю-
щимся. Информационно-компьютерные технологии 
в значительной мере способствуют применению 
новых инновационных технологий, которые пред-
ставляют собой широкие возможности для работы 
с учащимися. Нами представлена технология визу-
ального представления информации в рамках 
курса «Безопасность жизнедеятельности». Данная 
технология имеет по своей структуре универсаль-
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ность, которая связана с применением к разным те-
матическим исследованиям в области безопасно-
сти жизнедеятельности. Основной целью реализа-
ции выступает информационно-технологичное со-
вершенствование занятий по безопасности жизне-
деятельности с учетом программных требований 
дисциплины и интересов обучающихся. 

Отмечая перспективу технологии визуального 
представления, нами проводился педагогический 
эксперимент по самостоятельному применению ма-
териала обучающимися в образовательной дея-
тельности в рамках дисциплины безопасность жиз-
недеятельности. Данный дидактический принцип 
доступности был связан с применением информа-
ционных технологий, а именно составление и до-
клад по заранее подобранной теме связанной с ра-
бочей программой дисциплины.  

 

 
Рисунок 1. Технология визуального представления информа-
ции в рамках курса «Безопасность жизнедеятельности». 

 
В эксперименте приняли участие 88 обучаю-

щихся возрастом 19–20 лет. Они были поделены на 
2 равные по количеству и примерно одинаковые по 
гендерному составу группы. 

Первая (контрольная) группа (44 человека), 
представителями которой выступают студенты, не 
подвергалась педагогическому воздействию с ис-
пользованием современных средств визуального 
представления информации. 
 
Таблица 1 
Результаты входного тестирования знаний представите-
лей КГ и ЭГ 

№ 
п/п 

Оценка Кол-во, чел. (%) 
КГ ЭГ 

1 Отлично 9 (30,0) 20 (34,6) 
2 Хорошо 20 (40,0) 15 (50,0) 
3 Удовлетвори-

тельно 
15 (30,0) 9 (15,4) 

 

Вторая (экспериментальная) группа (44 чело-
века), представителями которой выступают сту-
денты, непосредственно подвергалась педагогиче-
скому воздействию с использованием средств визу-
ального представления информации и использова-
нием информационных технологий на занятиях по 
безопасности жизнедеятельности. 

В контрольной группе учебные занятия по без-
опасности жизнедеятельности проводились по об-
щепринятой программе. 

В экспериментальной группе процесс обучения 
строился с использованием информационных тех-
нологий и средств визуального представления ин-
формации, подобранных из научно-методической 
литературы, интернет-источников Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.  

 

 
Рисунок 2 Результаты входной диагностики определения ис-
ходного уровня знаний у экспериментальной группы:  
1 – Общее представление о ЧС; 2 – ЧС техногенного харак-
тера; 3 – ЧС природного характера; 4 – ЧС биолого-соц. ха-
рактера; 5 – ЧС военного характера; 6 – Общие итоги. 

 
Усвоение материала при проведении занятий 

без помощи технологических средств визуального 
представления информации и компьютерных тех-
нологий и с их помощью. 

Исходя из полученных данных, можно утвер-
ждать, что использование компьютерных техноло-
гий и средств визуального представления инфор-
мации не только упрощает учебную деятельность, 
но также положительно влияет на скорость и объём 
усвоенной информации, который преподаётся на 
уроках по основам безопасности жизнедеятельно-
сти.  

Ниже рассмотрим, какие результаты с использо-
ванием и последовательным обучением с исполь-
зованием компьютерных технологий и средств ви-
зуального представления информации и без них. 

На основе полученных данных можно утвер-
ждать о повышении результативности у обучаю-
щихся контрольной и экспериментальной групп в 
учебной и умственной деятельности. Сравнение 
данных входной и выходной диагностики свиде-
тельствует о наличии значительного прироста по-
казателей в экспериментальной группе и незначи-
тельное улучшение результатов у испытуемых кон-
трольной группы. Это свидетельствует об эффек-
тивности использования средств визуального пред-
ставления информации и компьютерных техноло-
гий, направленных на умственную подготовку сту-
дентов обучающихся. 
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Рисунок 3 Результаты выходной диагностики определе-
ния уровня знаний у экспериментальной группы:  
1 – Общее представление о ЧС; 2 – ЧС техногенного харак-
тера; 3 – ЧС природного характера; 4 – ЧС биолого-соц. ха-
рактера; 5 – ЧС военного характера; 6 – Общие итоги 

 
Такие технологии, идеи и методы изучения дис-

циплин выводят их на более высокий уровень по-
знания, способствуя более высоко возвысить каче-
ство подготовки студентов в современных реалиях 
образования с применением компьютерных техно-
логий. 

Новые тенденции в преподавании основ без-
опасности жизнедеятельности. Предмет безопас-
ность жизнедеятельности имеет не малую важ-
ность и является полезным. Каждый член общества 
должен знать свои возможности и требования к 
нему в случае попадания в чрезвычайные ситуа-
ции. 

Основная цель современного педагога основ 
безопасности жизнедеятельности в том, чтобы со-
здать условия которые позволят овладеть навы-
ками безопасного поведения каждого человека, с 
возможностью выбора метода обучения, с проявле-
нием своей активности и творчества, чтобы активи-
зировать деятельность обучающегося в изучении 
дисциплины основы безопасности жизнедеятель-
ности.  

Применение современных цифровых техноло-
гий может помочь найти новый подход в обучении, 
который обеспечит возможность выявления у уча-
щихся возможных предрасположений с учетом их 
способностей. 

Установлено, что в контрольной и эксперимен-
тальной группах уровень усвоения материала по-
высился. В экспериментальной группе этому спо-
собствовало наличие современных технологий и 
современных средств визуального представления 
информации, подготовленная программа для взаи-
модействия с компьютерными технологиями.  

В контрольной группе этому способствовала 
сензитивность. Результаты выходной диагностики 
показали, что усвоение нового материала у уча-
щихся экспериментальной группы оказались выше, 
чем у учащихся контрольной группы, что свиде-
тельствует об эффективности технологии. 

Работа проводилась в рамках гранта на прове-
дение научно-исследовательских работ по прио-
ритетным направлениям научной деятельности 

вузов-партнеров по сетевому взаимодействии 
(ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет» и 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педаго-
гический университет им. М. Е. Евсевьева») по 
теме «Использование информационно-компью-
терных технологий в рамках преподавания основ 
безопасности жизнедеятельности». 
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Using pedagogical technology for visual presentation of information 

within the course “Life Safety” 
Mamaev A.R., Asainova A.R., Popkova D.S., Izvekov V.V., Izvekov K.V. 
Mordovian State Pedagogical University named after M. E. Evseviev, Russian 

University of Cooperation 
Recently, problems have arisen in the preparation of students in the field of life 

safety in schools and higher educational institutions; currently there is a 
decrease in the quality of professional training of students in the conditions 
of computerization, this is justified by continuous reforms and uncontrolled 
digitalization. At the same time, modern life safety has become a leader in 
the modern established education system and takes precedence over 
such sciences as computer science and other sciences of the digital era, 
which have a universal methodology that is capable of solving complex 
multifactorial interdisciplinary problems of nature and society. As a result 
of the established scientific trend, such areas as cybernetics, the general 
theory of security systems, the theory of disasters, synergetics, and 
artificial intelligence arose. Which have been developed over the past 
decades on the basis of the achievements of the exact sciences: physics 
and mathematics, which have given rise to the most unique practical 
achievements of modern natural and technical sciences. 
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В статье рассмотрен успешный опыт использования виртуаль-
ных лабораторных сред “PNETLAB” и “EVE-NG” для обеспече-
ния лабораторных практикумов учебных дисциплин для подго-
товки специалистов по защите информации (бакалавриат, маги-
стратура, дополнительное образование) на базе Института циф-
ровых технологий, электроники и физики Алтайского государ-
ственного университета. Рассмотрены особенности развертыва-
ния виртуальных лабораторных сред для обеспечения учебного 
процесса в стенах лабораторий вузов и создания полнофункци-
онального индивидуального лабораторного учебного рабочего 
места студента. Отмечается эффективность применения вирту-
альных лабораторных сред как средства формирования единого 
удобного для студента лабораторного пространства и инстру-
мента для адресного индивидуального подхода к каждому сту-
денту в ходе процесса обучения, что облегчает процесс форми-
рования индивидуальных образовательных траекторий. Авто-
рами приведен пример формирования циклов лабораторных ра-
бот для различных дисциплин учебного плана направления под-
готовки с учетом особых требований к целям и решаемым в ходе 
выполнения лабораторных работ задачам, подчеркнуты широ-
кие возможности виртуальных лабораторных сред для полно-
ценного формирования требуемых современному специалисту 
по защите информации профессиональных компетенций. 
Ключевые слова: виртуальная лабораторная среда, индивиду-
альная образовательная траектория, сетевая безопасность, за-
щита информации, безопасность информационных систем, обу-
чение кибербезопасности 

 
 
 

Введение  
Подготовка современного специалиста, облада-

ющего необходимыми компетенциями и способного 
адекватно реагировать на вызовы динамично меня-
ющихся и совершенствующихся технологий, явля-
ется комплексной и дорогостоящей задачей. 
Огромную роль в процессе подготовки играет адек-
ватная лабораторная база, способствующая приоб-
ретению практических навыков и умений для ра-
боты с осваиваемыми технологиями и решениями 
и органично дополняющая структурированный и 
подготовленный для освоения студентами (обуча-
ющимися) теоретический материал. Такая связь 
«теория»-«практика» позволяет выйти за рамки 
обучения «механического» применения каких-либо 
решений в условиях шаблонных ситуаций, дать яс-
ное понимание принципов, лежащих в основе функ-
ционирования изучаемого решения, предусмотрен-
ного разработчиками потенциала и возможностей, 
а также сформировать индивидуальные приемы 
работы с каждым решением в отдельности. Для 
этого, как правило, необходимо обеспечить каждое 
рабочее место студента необходимым оборудова-
нием и доступными на рынке решениями, работа с 
которыми включена в методический материал цик-
лов лабораторных работ.  

Подготовка специалиста по информационной 
безопасности, способного обеспечивать защиту со-
временных корпоративных сетей и развернутых на 
предприятиях распределенных информационных 
систем, требует освоения большого объема теоре-
тических знаний и получение такого же большого 
комплекса навыков и умений работы с сетевым 
оборудованием, применяемым в корпоративных се-
тях, и специальными решениями, обеспечиваю-
щими защиту информации в информационных си-
стемах. Организация и оснащение рабочих мест 
для студентов направления подготовки «Информа-
ционная безопасность», адекватно удовлетворяю-
щих изучаемым профильным учебным дисципли-
нам и циклам лабораторных работ, является 
крайне дорогостоящим процессом по причине до-
роговизны доступного на рынке сетевого оборудо-
вания и программно-аппаратных средств защиты 
информации. В этом случае, эффективным выхо-
дом из положения будет являться переход к ис-
пользованию виртуальных лабораторных сред и 
виртуализации лабораторного рабочего места сту-
дента. Это позволит серьезно уменьшить стои-
мость организации рабочего места в лаборатории 
для студента и, в то же время, предоставить ему 
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необходимый набор аппаратных и программно-ап-
паратных средств и решений для выполнения ла-
бораторных заданий [1-4]. 

Применение виртуальных лабораторных сред и 
переход к виртуальным лабораторным рабочим ме-
стам дает возможность использовать ряд неоспо-
римых преимуществ для эффективной организации 
учебного процесса. К таким преимуществам можно 
отнести следующие [4-6]: 

1) Снижение затрат на оснащение рабочего ме-
ста студента в лаборатории. В рамках виртуальной 
лабораторной среды каждое виртуальное лабора-
торное рабочее студента может быть оснащено не-
обходимым количеством требуемого для проведе-
ния работ виртуализованных копий (эмуляций) ре-
ально применяющегося оборудования и готовых 
решений. Виртуальная лабораторная среда позво-
ляет разворачивать для каждого студента копии ре-
альных рабочих схем сегментов корпоративных и 
телекоммуникационных сетей, а также распреде-
ленных информационных систем, осуществлять со-
пряжение виртуальных схем и реального лабора-
торного оборудования [4]. 

2) Выстраивание индивидуальных траекторий 
обучения и формирование индивидуального для 
каждого студента порога «сложности» при освое-
нии учебного материала. Адекватно сформирован-
ный учебный материал позволяет каждому сту-
денту индивидуально определять для себя процент 
выполнения (например, обязательный набор/уро-
вень и дополнительный расширенный набор/уро-
вень заданий или требований) и получение желае-
мого итогового балла в рамках каждой лаборатор-
ной работы. Существующие открытые возможности 
достраивать уже готовые лабораторные схемы и 
конфигурации позволяют изучать больше и форми-
ровать расширенные умения и навыки, необходи-
мые для будущей рабочей деятельности обучаю-
щегося специалиста [5].  

3) Повышение уровня цифровизации образова-
тельного процесса и доли дистантных технологий. 
Виртуальная лабораторная среда позволяет сво-
бодно формировать требуемое виртуальное лабо-
раторное рабочее место на отдельных рабочих 
станция и персональных компьютерах каждого сту-
дента. Это открывает широкие возможности для 
простой миграции от полностью очного процесса 
обучения к полностью дистантному (в случаях воз-
никновения такой необходимости) или гибридизи-
ровать процесс обучения со свободно определяе-
мым порогом применения очного/дистантного под-
ходов. Интеграция виртуальной лабораторной 
среды с электронными образовательными сре-
дами, средствами дистантного взаимодействия и 
контроля дают возможность расширить процесс 
обучения за пределы стен лабораторий [6]. 

4) Формирование единой рабочей среды для вы-
полнения лабораторных работ в рамках модульной 
концепции обучения. В процессе обучения студент 
адаптируется к возможностям и особенностям ис-
пользования и работы в виртуальной лабораторной 
среде, в которой можно строить модельные копии 

любых реально работающих схем и решений в рам-
ках нескольких разных учебных модулей или дисци-
плин. Это позволяет студенту сконцентрироваться 
непосредственно на выполнении поставленных в 
лабораторных работах заданий и получении прак-
тических навыков и умений в процессе формирова-
ния требуемых компетенций, а не на процессе изу-
чения оборудования нового рабочего места лабо-
ратории, построения и приведения в рабочую го-
товность (настройки) требуемых для выполнения 
заданий лабораторных схем для работ разных изу-
чаемых дисциплин.  

Институт цифровых технологий, электроники и 
физики (ИЦТЭФ) Алтайского государственного уни-
верситета (АлтГУ) с 2020 года для подготовки спе-
циалистов по информационной безопасности (про-
грамма бакалавриата 10.03.01 и магистратуры 
10.04.01, направления подготовки «Информацион-
ная безопасность», цикл программ профессиональ-
ной подготовки и повышения квалификации Учеб-
ного центра дополнительного профессионального 
образования ИЦТЭФ) осуществляет активное при-
менение виртуальных лабораторных сред как в 
ходе традиционного очного процесса обучения сту-
дентов и слушателей, так и совместно со сред-
ствами организации дистантного обучения и кон-
троля (особенно в случае организации и проведе-
ния программ переподготовки и повышения квали-
фикации). В данной статье рассматриваются осо-
бенности развертывания и использования вирту-
альных лабораторных сред, а также формирования 
циклов лабораторных работ для групп дисциплин 
направления подготовки «Информационная без-
опасность». 

 
Особенности виртуальных лабораторных 

сред, их развертывание и эксплуатация 
В ИЦТЭФ АлтГУ для подготовки специалистов 

по информационной безопасности развернуты и 
используются лабораторные среды “EVE-NG” 
(Emulated Virtual Environment – Next Generation) [7] 
и “PNETLAB” (Packet Network Emulator Tool Lab) [8]. 
Эти лабораторные среды являются родственными 
друг другу и формируют универсальную среду для 
построения эмулируемых лабораторных схем и 
конфигураций любой сложности в закрытом (изоли-
рованном) или открытом (связанном с реальной се-
тью и реальным оборудованием лаборатории) ис-
полнении. Виртуальные лабораторные среды по-
строены на базе ОС Linux, работа виртуализован-
ных компонентов схем лабораторных работ в среде 
обеспечивается при помощи открытого эмулятора 
QEMU [9] и использования контейнерных техноло-
гий (Docker) [10]. Принцип открытой архитектуры 
позволяет гибко формировать набор применяемых 
виртуальных компонент и решений, используемых 
при построении лабораторных схем и конфигура-
ций, с возможностью неограниченного расширения 
такого перечня. Типичный набор таких виртуализо-
ванных компонентов включает в себя следующее 
[4]: 

1) Виртуальная рабочая станция (ПК) (Virtual PC, 
VPC) с минимальным набором сетевых утилит 
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2) Сетевые Ethernet-коммутаторы и маршрути-
заторы на базе Cisco IOL или Cisco vIOS (Virtual 
IOS), Mikrotik (RouterOS) 

3) Рабочие станции (ПК) на базе операционных 
систем (ОС) Windows 7, Windows 10, Linux (Kali, 
Mint) 

4) Серверы (ПК) на базе ОС Windows Server 
2016, Windows Server 2022, Linux (Debian, Ubuntu, 
ELK Stack) 

5) Специализированные программные и про-
граммно-аппаратные решения – межсетевые 
экраны (Cisco ASA, pfSense); система управления 
информацией и событиями безопасности AlienVault 
OSSIM, программно-аппаратные комплексы без-
опасности VipNet Coordinator (АО «ИнфоТеКС»), 
Fortinet FortiGate.  

Для проведения занятий в стенах лабораторий 
ИЦТЭФ АлтГУ используется виртуальная лабора-
торная среда “PNETLAB”. Данная среда развернута 
на двух производительных серверах DEPO Storm 
3450E2 (2 х Intel Xeon Gold 6133 (20 ядер, 2.5 ГГц), 
128 Гб RAM, 2 TB HDD) в виде серверных платформ 
под управлением гипервизора VMWare ESXi версии 
8.0.2 [11]. Возможности гипервизора VMWare ESXi 
позволяют гибко распределять аппаратные ре-
сурсы для серверных платформ виртуальных лабо-
раторных сред в зависимости от интенсивности их 
использования в ходе учебных занятий (до 80 вир-
туальных процессоров и до 120 Гб оперативной па-
мяти на каждую серверную платформу среды) (рис. 
1а). 

 

 
Рисунок 1. а) организация работы серверных платформ 
“PNETLAB”, б) схема обеспечения сетевой связности сервер-
ной платформы “PNETLAB”  

 
Каждая серверная платформа виртуальной ла-

бораторной среды имеет выделенный интерфейс 
для взаимодействия с ней (веб-интерфейс) и ра-
боты со схемой лабораторной работы. Помимо 

этого, на серверной платформе может быть допол-
нительно создано необходимое количество отдель-
ных сетевых интерфейсов для прямого соединения 
виртуализованного оборудования схемы лабора-
торной работы с реальным сегментом лаборатор-
ной сети для подключения реального лаборатор-
ного оборудования (рис. 1б).  

Виртуальная лабораторная среда “PNETLAB” 
обладает функциональностью учебного центра 
(Learning Center), что позволяет обеспечивать мно-
гопользовательский режим работы (множество сту-
дентов) и одновременную поддержку множества 
независимых сессий (отдельных схем и конфигура-
ций лабораторных работ) с независимыми пара-
метрами настройки виртуализованных компонент в 
рамках каждой отдельной сессии. Таким образом, 
на одной серверной платформе виртуальной лабо-
раторной среды могут выполнять отдельно и неза-
висимо друг от друга одну и ту же (но независимую 
от других) лабораторную работу или разные лабо-
раторные работы множество студентов. Допуска-
ется совместная работа нескольких студентов с од-
ной и той же сессией (лабораторной схемой) в слу-
чае выполнения лабораторной работы небольшой 
командой из нескольких студентов.  

Для обеспечения работы лабораторных схем и 
поддержки множества одновременных сессий сер-
верная платформа должна располагать достаточ-
ным для этого аппаратным ресурсом. Наиболее 
важными из этого комплексного ресурса для функ-
ционирования виртуальной лабораторной среды 
являются доступные процессорные ядра и опера-
тивная память. Каждый виртуальный компонент 
имеет свои требования на необходимое для своей 
работы число виртуализуемых средой процессоров 
и объем отводимой оперативной памяти. В ходе 
эксплуатации серверных платформ виртуальной 
лабораторной среды “PNETLAB” были сделаны 
наблюдения относительно загруженности процес-
соров, оперативной памяти и количеством исполня-
емых в среде лабораторных схемах самой разной 
сложности. С поправками на поддержку многопро-
цессорной работы и возможности динамического 
распределения доступной оперативной памяти в 
ядре ОС Linux (Ubuntu) серверной платформы эм-
пирически были установлены следующие мини-
мальные конфигурации аппаратных ресурсов для 
серверных платформ (выделяются гипервизором 
VMWare ESXi): 

1) использование в схемах лабораторных работ 
только виртуальных рабочих станций, сетевых 
Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов, 10-15 
элементов в схеме, 10-12 лабораторных сессий од-
новременно – 10 виртуальных процессоров, 24 Гб 
оперативной памяти 

2) использование в схемах лабораторных работ 
рабочих станций на базе ОС Windows и ОС Linux, 5-
8 элементов в схеме, 10-12 лабораторных сессий 
одновременно – 18-20 виртуальных процессоров, 
48 Гб оперативной памяти  

3) использование в схемах лабораторных работ 
серверов на базе ОС Windows Server, а также спе-
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циализированных программно-аппаратных реше-
ний, 3-5 элементов в схеме, 10-12 лабораторных 
сессий одновременно – 20-24 виртуальных процес-
сора, 48-64 Гб оперативной памяти 

В этом случае на работающей серверной плат-
форме для поддержания лабораторных сессий за-
действуется до 90% оперативной памяти и обеспе-
чивается загрузка выделенного числа процессоров 
на уровне 60%-80%. В случае, если виртуальная 
компонента является требовательной к используе-
мым аппаратным ресурсам, то для серверной плат-
формы виртуальной лабораторной среды рекомен-
дуется увеличить число доступных виртуальных 
процессоров и объем оперативной памяти до до-
стижения требуемого оптимального результата. 

Виртуальная лабораторная среда “EVE-NG” вы-
полнена в виде готовой виртуальной машины и раз-
вертывается на индивидуальных рабочих станциях 
студентов (ПК, ноутбук). Индивидуальное исполь-
зование виртуальной лабораторной среды заметно 
снижает требования к аппаратным ресурсам и поз-
воляет эксплуатировать лабораторную среду при 
минимальном количестве доступных для нее рабо-
чих ядер процессора (не менее 4) и объеме опера-
тивной памяти (не менее 6 Гб). Студент обеспечи-
вается индивидуальной лабораторной средой, к ко-
торой только он имеет монопольный доступ. Род-
ственность сред “PNETLAB” и “EVE-NG” позволяет 
свободно реимпортировать между ними созданные 
схемы и конфигурации лабораторных работ и до-
бавлять требуемые виртуальные компоненты. По-
скольку рабочее место создается на компьютере 
студента, выполнение лабораторной работы может 
осуществляться в любое время, в том числе и вне 
стен лаборатории вуза. Таким образом, обучение в 
смешанном (очном и дистантном) варианте или вы-
бор студентом формы индивидуального обучения 
легко совмещается с традиционным вариантом за-
нятий в лабораториях.  

Работа с виртуальными лабораторными сре-
дами осуществляется с использованием любого 
веб-браузера и небольшого набора дополнитель-
ных утилит для удаленного подключения к вирту-
альным компонентам лабораторной схемы. В мини-
малистическом варианте для работы с лаборатор-
ной средой достаточно одного веб-браузера, при 
этом все окна текстовых терминалов виртуальных 
сетевых устройств, рабочих экранов операционных 
систем и анализаторов сетевого трафика будут 
формироваться возможностями веб-браузера в его 
отдельных окнах или вкладках.  

 
Циклы лабораторных работ, их формирова-

ние и выполнение в виртуальных лаборатор-
ных средах 

В ИЦТЭФ АлтГУ в настоящее время с использо-
ванием виртуальных лабораторных сред организо-
вано проведение и выполнение циклов лаборатор-
ных работ по нескольким дисциплинам учебных 
планов направлений подготовки 10.03.01 и 10.04.01 
«Информационная безопасность». В частности, ла-
бораторные работы дисциплин учебного плана ба-

калавриата - «Сети и системы передачи информа-
ции», «Безопасность вычислительных сетей», 
«Программно-аппаратные средства защиты инфор-
мации», «Практикум по защищенным информаци-
онным системам», «Учебная практика: ознакоми-
тельная практика» выполняются или полностью в 
виртуальной лабораторной среде, или же имеют в 
своем составе всего одну или две лабораторные 
работы, которые требуют задействования реаль-
ного лабораторного оборудования. 

Набор лабораторных работ и их сложность увя-
заны с действующей в рамках каждой дисциплины 
балльно-рейтинговой системой оценки. Студентам 
предлагается группа обязательных для выполне-
ния лабораторных работ, необходимых для получе-
ния «проходного» балла и формирования основных 
компетенций (получение базовых знаний, умений и 
навыков), а также группа расширенных (более 
сложных) лабораторных работ, которые ориентиро-
ваны на более полное формирование требуемых 
компетенций, получение дополнительных знаний, 
умений и навыков, и (как результат) более высокого 
аттестационного балла. Использование принципа 
инклюзивного построения методических указаний к 
выполнению лабораторных работ, когда получен-
ные в ходе освоения предыдущей дисциплины зна-
ния, умения и навыки являются фундаментом для 
выполнения лабораторных работ следующей дис-
циплины, обеспечивают для студентов сохранение 
полученных знаний и умений в активном состоянии. 
Единая виртуальная лабораторная среда дает воз-
можность студенту при необходимости быстро вос-
полнять пробелы, возвращаясь к учебным матери-
алам и схемам прошедших лабораторных работ, 
временно приостанавливая работу над текущим 
выполняемым заданием. 

Каждая лабораторная работа может сопровож-
даться заранее сформированной и преднастроен-
ной схемой (конфигурацией) из необходимых для 
выполнения работы компонентов, которая скачива-
ется и импортируется со страницы дисциплины на 
образовательном портале вуза. В случае сложных 
схем и конфигураций лабораторных работ это поз-
воляет экономить время на сборку и подготовку ра-
бочей схемы и приступать непосредственно к вы-
полнению заданий лабораторных работ [4].  

В рамках дисциплины «Сети и системы пере-
дачи информации» в виртуальной лабораторной 
среде выполняется цикл лабораторных работ, 
охватывающих изучение и практическое освоение 
типичных для современных компьютерных сетей 
телекоммуникационных технологий и решений: 

- технология Ethernet (уровень 2 модели OSI), 
адресация участников и обмен в сегменте сети, тех-
нология VLAN (Virtual LAN, 802.1Q) 

- протокол IP (уровень 3 модели OSI), адресация 
участников и обмен в сегменте сети, протокол ARP 
как связь между уровнем 3 (IP) и уровнем 2 
(Ethernet)  

- маршрутизация IP-пакетов и обмен данными в 
мультисегментной сети 

- транспортные протоколы TCP, UDP и служеб-
ный протокол ICMP (уровень 4 модели OSI) 
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- сетевые сервисы и протоколы прикладного 
уровня (уровень 7 модели OSI) 

Лабораторные работы предоставляют каждому 
студенту возможность индивидуально изучить осо-
бенности конфигурирования типичного сетевого 
оборудования (коммутаторы и маршрутизаторы, 
интерфейсы рабочих станций), исследовать осо-
бенности формирования и обработки транспорти-
руемых структур (кадры, пакеты и т.п.) и наблюдать 
их продвижение через интерфейсы сетевого обору-
дования при помощи анализатора сетевого тра-
фика Wireshark. Группа расширенных лаборатор-
ных работ формирует практические навыки и уме-
ния по настройке и работе с протоколами динами-
ческой маршрутизации RIP и OSPF, настройке ра-
боты корпоративной сети Ethernet с множеством 
VLAN и резервированием при помощи технологии 
RSTP/MSTP и т.д.  

Исследуя вопросы безопасности функциониро-
вания современных корпоративных сетей, сту-
денты должны научиться понимать причины воз-
никновения той или иной уязвимости, опробовать 
способы ее эксплуатирования нарушителем, а 
также узнать принципы и научиться применять под-
ходы и методы противодействия осуществляемым 
атакам. В этом случае, виртуальная лабораторная 
среда дает возможность формировать требуемые 
лабораторные схемы и конфигурации в изолиро-
ванном варианте, где можно изучать и проводить 
сетевые атаки и анализировать эффективность 
применяемых защитных мер без опасения слу-
чайно нарушить работоспособность корпоративной 
сети вуза. В состав лабораторной среды образ 
включен образ рабочей станции под управлением 
ОС Kali Linux, который содержит необходимый ин-
струментарий для организации рабочего места 
«нарушителя» для лабораторных схем моделируе-
мых сегментов сетей. Таким образом, студенты 
имеют возможность проанализировать принцип ра-
боты типичных атак “Man in the Middle” (MITM) вида 
MAC-Flooding, ARP-Spoofing, подмена DNS-ответов 
и раскрытие HTTPS-обмена [12-13].  

Изучение методов и подходов к защите сетевого 
обмена включает в себя лабораторные работы, 
охватывающие вопросы межсетевого экранирова-
ния и фильтрации сетевого обмена, организацию 
защищенных виртуальных частных сетей (VPN), ис-
пользование протоколов удаленной аутентифика-
ции и авторизации. Основой для таких лаборатор-
ных работ являются виртуализованные маршрути-
заторы с функционалом межсетевых экранов, под-
держкой стека защищенных протоколов IPSec, или 
виртуальные компоненты готовых (и доступных на 
рынке) решений типа Cisco ASA, pfSense, Mikrotik. 
Пример схемы подобной лабораторной работы 
приведен на рис. 2. 

Изучение вопросов обеспечения безопасности 
сложных распределенных корпоративных систем, 
функционирующих на базе многосегментной корпо-
ративной сети, действующего доме-на безопасно-
сти Active Directory (ОС Windows), связанных с при-
менением готовых комплексов программно-аппа-

ратных средств защиты и решений по обнаруже-
нию, анализу и управлению событиями информа-
ционной безопасности (дисциплины «Программно-
аппаратные средства защиты информации», 
«Практикум по защищенным информационным си-
стемам»), организуется с применением гибридных 
схем и конфигураций, эволюционно формирующих 
цепочку связанных друг с другом лабораторных ра-
бот. Данная цепочка может быть «прозрачной» и 
входить в несколько изучаемых дисциплин, услож-
няясь в зависимости от учебных тем, охватывае-
мых каждой дисциплиной, и индивидуальным жела-
нием каждого студента получить расширенный 
набор знаний, умений и навыков. Привычная одно-
типная конфигурация обеспечивает некоторый 
«комфорт» для студента, поскольку не требуется 
всякий раз адаптироваться к новой изменяющейся 
лабораторной схеме, а уже выполненные ранее 
настройки оборудования лабораторной схемы со-
кращают время, необходимое для подготовки и 
начала выполнения заданий лабораторной работы. 
Пример такого подхода при построении комплекс-
ной конфигурации приведен на рис. 3. 

 

 
Рисунок 2. Пример схемы лабораторной работы для изучения 
межсетевого экранирования и фильтрации сетевого тра-
фика. 

 

 
Рисунок 3. Пример схемы для выполнения цепочки лаборатор-
ных работ по изучению комплекса решений, обеспечивающих 
безопасную работу в корпоративных сетях [4]. 
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В приведенном примере единая схема активизи-
руется «блоками» для выполнения каждой лабора-
торной работы. Так, указанная лабораторная кон-
фигурация позволяет [4]:  

- изучить принципы работы подсистемы без-
опасности в ОС Windows и получить нужные навыки 
и умения для настройки и работы с политиками без-
опасности домена Active Directory (Лабораторная 
работа А) 

- научиться работать с технологией аутентифи-
кации и контроля доступа к корпоративной среде на 
базе стандарта 802.1Х (Лабораторная работа Б) 

- расширить область знаний и умений на случай 
сопряжения двух сегментов корпоративной сети по-
верх незащищенной среды обмена (сеть Интернет) 
с использованием программно-аппаратного ком-
плекса VipNet Coordinator компании ИнфоТЕКС (Ла-
бораторная работа В) 

- научиться собирать и анализировать информа-
цию о работе и событиях на активных элементах 
корпоративной сети с использованием системы 
AlienVault OSSIM (Лабораторная работа Г)  

Применение готового рабочего места наруши-
теля (Attacker1 и Attacker2) на базе ПК с ОС Kali 
Linux дает возможность проводить различные сете-
вые атаки с использованием специализированных 
утилит (например, arpspoof, yersinia или sslsplit) и 
программного обеспечения (например, Metasploit) 
для исследования эффективности работы внедря-
емых механизмов защиты. 

Комплексные конфигурации можно разделять на 
более мелкие или выключать не задействованные 
в выполнении конкретной лабораторной работы 
компоненты схемы для экономии используемых ре-
сурсов виртуальной лабораторной среды. Это в 
первую очередь актуально для индивидуальных 
версий лабораторных сред “EVE-NG”, которые 
устанавливаются и работают на компьютерах сту-
дентов. Таким образом можно частично снять един-
ственный существенный недостаток, присущий 
всем эксплуатируемым виртуальным лаборатор-
ным средам – требование к большому числу до-
ступных процессоров (процессорных ядер) и объ-
ему оперативной памяти.  

Выполнение лабораторных работ в виртуальной 
лабораторной среде “PNETLAB” дает студентам 
возможность «запоминать» состояние своей откры-
той лабораторной сессии на серверной платформе 
среды и возвращаться к открытой лабораторной 
сессии на следующем занятии для продолжения 
выполнения лабораторной работы. В рамках откры-
той студентом лабораторной сессии будут запом-
нены настройки и состояния всех виртуальных ком-
понент лабораторной схемы, что избавляет от 
необходимости собирать и настраивать лаборатор-
ную схему заново при следующем посещении лабо-
ратории в соответствии с учебным расписанием.  

В случае реализации программ повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки с 
применением дистантных технологий, использова-
ние виртуальной лабораторной среды является 
практически единственным эффективным спосо-

бом предложить слушателям программ унифициро-
ванную возможность выполнения запланирован-
ного комплекса лабораторных работ. При этом слу-
шателям предоставляется заранее подготовлен-
ный образ виртуальной машины серверной плат-
формы лабораторной среды, который каждый слу-
шатель может загрузить на свой компьютер. Подго-
товленный вариант серверной платформы лабора-
торной среды уже содержит весь необходимый 
набор виртуализованных компонент – сетевое обо-
рудование, рабочие станции и серверы на базе раз-
ных ОС – для выполнения запланированных лабо-
раторных работ, а также сформированные и гото-
вые для работы с ними лабораторные схемы и кон-
фигурации. По завершению программы слушатель 
сохраняет у себя как развернутую виртуальную ла-
бораторную среду, так и возможность при необхо-
димости вернуться к выполненным лабораторным 
работам для перепроверки или уточнения получен-
ных знаний и умений. Кроме этого, важным явля-
ется и сам навык применения виртуальной лабора-
торной среды для моделирования работы корпора-
тивной сети и применяемых для ее защиты реше-
ний, который в дальнейшем может быть использо-
ван слушателем для решения уже своих отдельных 
задач, возникающих в ходе рабочего процесса.  

 
Заключение 
В работе рассмотрен успешный опыт внедрения 

и эксплуатации виртуальных лабораторных среды 
“PNETLAB” и “EVE-NG” в учебном процессе подго-
товки специалистов по информационной безопас-
ности в ИЦТЭФ АлтГУ. Несмотря на требователь-
ность к аппаратным ресурсам, виртуальные лабо-
раторные среды показали свою эффективность и 
незаменимость для качественной организации 
учебного процесса, адресного обучения каждого 
студента или слушателя с использованием индиви-
дуальных траекторий и контроля за освоением 
учебного материала.  

В настоящее время применение виртуальных 
лабораторных сред является штатным для всех 
программ повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, осуществляемых с приме-
нением дистантных технологий и включающих в 
себя циклы лабораторных работ. В рамках обуче-
ния студентов бакалавриата и магистратуры список 
дисциплин, использующих виртуальные лабора-
торные среды, предполагается расширить и вклю-
чить в него такие дисциплины учебного плана, как 
«Безопасность операционных систем», «Защита от 
вредоносного программного обеспечения» и «Си-
стемное администрирование». В число поддержи-
ваемых виртуализованных компонент будут вклю-
чены программные и программно-аппаратные про-
дукты и решения, предлагаемые на рынке отече-
ственными компаниями-разработчиками в области 
защиты информации, в рамках заключаемых между 
АлтГУ и компаниями-разработчиками соглашений о 
сотрудничестве, предполагающие активное ис-
пользование учебного материала и продуктов ком-
паний в процессе подготовки специалистов по ин-
формационной безопасности.  
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On experince of deployment and implementation of the “PNETLAB” and 

“EVE-NG” virtual lab environments for training of information 
security specialists in Altai state university 

Mansurov A.V., Minakova N.N., Ruder D.D., Ladygin P.S. 
Altai State University 
This paper discusses the successful experience and cases of deployment and 

implementation of the “PNETLAB” and “EVE-NG” virtual lab environments 
for training of information security specialists (bachelor degree, master 
degree, and advanced training) in the Institute of Digital Technologies, 
Electronics and Physics, Altay State University (Barnaul, Russia). Peculiar 
features and steps of deployment of virtual lab environments and their 
importance in providing a fully functional laboratory workstation for 
students for their lab practices are considered. Usage of virtual lab 
environments is necessary to overcome all the costs and resource 
limitations and to enhance the educational process to take advantage of 
personalized approach and individual educational trajectories for each 
student. Authors provide examples of lab schemas and highlights the 
advantages of the individual workspace of the virtual lab environment to 
study and conduct different net attacks and learn the effective ways to 
secure and protect data exchange in corporate networks and information 
systems. 

Keywords: virtual lab environment, individual educational trajectory, network 
security, information security, information system security, cybersecurity 
education. 
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В статье рассматриваются особенности развития культурной 
идентичности китайских студентов через освоение каллигра-
фии. Изучение каллиграфии позволяет им не только увеличить 
свое знание о традиционной китайской культуре, но также раз-
вить эмоциональную привязанность к этой культуре. Одновре-
менно, через практику и тренировку каллиграфии, студенты мо-
гут превратить свою культурную принадлежность в конкретные 
действия, способствуя сохранению и инновационному развитию 
культуры. 
Ключевые слова: каллиграфия, культурная самобытность, 
культурное наследие, культурная память, эмоциональная иден-
тичность.  
 

Теория культурной идентичности предполагает, что 
культурная идентичность - это чувство самобытно-
сти, которое развивается у человека в результате 
восприятия и принятия определенной культуры. 
Теория культурной идентичности была впервые в 
явном виде предложена Эриксоном в начале 1950-
х годов, согласно которой человек развивает у себя 
чувство принадлежности к культуре своей нации и 
своей этнической группе, и таким образом созна-
тельно защищает и развивает свою собственную 
национальную культуру. "это идентификация всех 
членов народа с самыми основными и значимыми 
физическими объектами и ценностями этого 
народа".[1, c 6-8]. По мнению Ван Цзявэя, "культур-
ная идентичность - это культура сообщества, осно-
ванная на понятиях и ценностях, это та духовная 
связь, которая обеспечивает сплоченность и разви-
тие коллектива."[2, c 88-90]. По мнению китайского 
ученого Чжэн Сяоюня, "культурная идентичность - 
это консенсус и признание культуры человека.  

Люди используют общие культурные символы, 
поддерживают одни и те же культурные концепции, 
следуют одному образу мышления и преследуют 
единые культурные идеалы, что и является осно-
вой культурной идентичности".[3,c 26]. По мнению 
Сэмюэла Хантингтона, "культурная идентичность - 
это самое важное для всех людей, и люди разных 
наций будут выражать свою культурную идентич-
ность своими предками, вероисповеданиями, язы-
ками, историями и культурами, ценностями, обыча-
ями и институтами, а также такими символическими 
объектами, как флаги, кресты, полумесяцы и т.д."[4, 
c 69].  

По мнению Чжан Цзина: "психологическая ос-
нова распространения и интернализации ценно-
стей заключается в том, что ценные идеи и концеп-
ции в одной культуре понимаются и интернализу-
ются людьми в процессе распространения и фор-
мируют определенные ценности"[5, c 127].  

Одним словом, культурная идентичность - это 
отношение людей к той культуре, в которой они жи-
вут, признание и принятие людей, и на концепту-
альном и психологическом уровнях формирование 
общих убеждений, рациональности и ценностей. 
Такая идентичность также помогает достигнуть кон-
сенсуса в отношении ценностных ориентаций, мо-
дели мышления, норм поведения и т.д. и обладает 
сильной сплоченностью. Помимо понимания и зна-
ния культуры, культурная идентичность проявля-
ется также в руководстве практикой деятельности. 
Кроме того, культурная идентичность может разви-
ваться и эволюционировать с течением времени, 
тем самым еще более укрепляя и обогащая связь 
индивида с обществом. По мнению Андерсона, 
"традиционные признаки могут помочь людям 
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сформировать чувство к Родине, "соучаствуя" в 
воспоминаниях, ассоциациях и даже конструируя 
представления о Родине, чтобы связать ее реаль-
ность с многовековой историей и культурой."[6, c 
86].  

cКаллиграфия как один из традиционных куль-
турных символов китайской нации, представляет 
собой общепризнанный культурный символ. Калли-
графия несет в себе общую историческую память и 
оказывает глубокое влияние на восприятие китай-
цами своей нации и культуры. Значение каллигра-
фии как традиционный культурный символ может 
значительно улучшить чувство культурной идентич-
ности студентов, тем более эмоционально способ-
ствовать формированию культурной идентичности 
студентов и стать важным источником культурной 
идентичности. Малиновский разделил человече-
ские потребности на три уровня, из которых "третий 
уровень - это, главным образом, потребность в ду-
ховной сфере, включая такие аспекты, как искус-
ство, религию и философию".[7, c 28]. Искусство 
каллиграфии сможет удовлетворить потребности 
человека в интеграции на духовном уровне. Изучая 
и любуясь искусством каллиграфии, человек может 
ощутить свою связь с традиционной культурой, по-
лучить от нее внутреннее спокойствие и удовлетво-
рение. 

Культурная идентичность состоит из трех аспек-
тов, а именно: когнитивного (знание об определен-
ной культуре), эмоционального (чувство и эмоция к 
определенной культуре) и операционального (при-
нятие и участие в определенной культуре). Эти три 
аспекта в совокупности формируют культурную 
идентичность человека. Каллиграфия представ-
ляет собой уникальный вид традиционного искус-
ства. Нам можно культивировать у студентов куль-
турной идентичности через эти три аспекта. Ниже 
приводится теоретическое обоснование развития 
культурной идентичности у студентов через калли-
графию. 

Когнитивный аспект. Каллиграфия как важная 
часть традиционной китайской культуры, представ-
ляет собой традиционный вид искусства, присущ 
китайцам. Так называемая традиция - это то, что 
проникает в жизнь людей неосознанно и действует 
на человека. В книге Харальда Вельцера "Социаль-
ная память: история, память, наследование" гово-
рится: "Традиция действительно имеет некоторые 
бессознательные аспекты, и они просачиваются в 
наше отношение к людям и к делам...Человек 
обычно поступает бессознательно, но именно то-
гда, когда мы учитываем нашу собственную исто-
рико-культурную ориентацию, мы воспринимаем 
традицию." [8, c 73]. "Традиция действует на инди-
вид различными способами, и сама она является 
частью вспоминания через эти способы". [8, c 128].  

Изучая каллиграфию, студенты могут узнать об 
истории китайских иероглифов, смысл традицион-
ной культуры и классических произведениях. 

Изучение каллиграфии - это способ развития и 
распространения прекрасной традиционной китай-
ской культуры. Как уникальный вид искусства китай-

ской нации, каллиграфия в истории накопила бога-
тое культурное содержание. Изучая каллиграфиче-
ские работы известных художников, мы можем 
лучше понять чувства и мудрость древних китай-
ских литераторов и художников. В то же время кал-
лиграфия - это форма самовыражения: написав о 
своем душевном состоянии, человек соединяет 
свои личные чувства с традиционной китайской 
культурой и демонстрирует уникальный художе-
ственный стиль. Например, весной 353 г. н.э. Из-
вестный каллиграф Ван Сичжи собрал в Ланьтине 
(павильон) в горах сорок одного выдающегося уче-
ного и подчиненного ему чиновника, среди которых 
были Се Ань, Си Туань, Чэнь Чуо, а также сыновья 
и дочери богатых семёй. Эта встреча стала из-
вестно как знаменитое "Собрание в Ланьтине" ди-
настии Восточная Цзинь. 

Собрание в Ланьтине было важным событием 
встречи с друзьями, в котором отражался древний 
фольклор о стирке и очистке старых вещей в третий 
день третьего месяца. В отличие от всех предше-
ствующих разборок в его жизни, это мероприятие 
можно охарактеризовать как расслабляющий и при-
ятный момент, созданный Ван Сичжи. Именно во 
время этой элегантной встречи было создано са-
мое знаменитое произведение в истории китайской 
каллиграфии - "Ланьтинцзи (Предисловие из Пави-
льона орхидей)" (отрывок 1).  

В произведении описывается пейзаж Ланьтина: 
"высокие горы и крутые хребты, густые леса и бам-
буки, прозрачные ручьи и бурные потоки...", а также 
погода того времени: "ясная и светлая, с благопри-
ятным ветром и хорошим бризом". В это время 
люди сидели у извилистой воды, наслаждаясь пи-
тием и творением стихотворений. В этот день два-
дцать шесть человек сочиняли стихи. А остальные 
десять человек, которые не смогли сочинить стихи, 
были наказаны пить три бутылки алкоголя. В произ-
ведении "Предисловие из Павильона орхидей" Ван 
Сичжи описывал грандиозность самой встречи того 
времени. 

Предисловие из Павильона орхидей - это произ-
ведение с как прекрасным письмам, так и замеча-
тельной каллиграфии. У Чусай и У Тяохоу назвали 
его в книге "Шедевры древней культуры": "Весь 
текст сосредоточен на словах "жизнь и смерть". Об-
разованные люди того времени любили чистые и 
свободные разговоры, у них мало способности ре-
шить социальные проблемы страны, они только вы-
ражали недовольство через свои литуратурные 
произведения"[9, c 216].  

Такая оценка очень верна. Каллиграфию "Пре-
дисловие из Павильона орхидей" еще называют 
"первым в мире синшу (стиль китайской каллигра-
фии)". Конечно, достижений Ван Сичжи в области 
каллиграфии ещё очень много, он также создал 
множество классических работ, таких как "Запись 
середины осени" (отрывок. 2) "Запись для благопо-
лучия", "Запись солнца в снежное время" (отрывок. 
3) и т.д.  

Изучая каллиграфию, студенты не только совер-
шенствуют свои навыки, но и почувствуют дух исто-
рии. Таким образом студенты смогут приобщиться 
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к традиционной китайской культуре, понять ее уни-
кальные культурные особенности и сформировать 
культурную идентичность. 

 

 
Рис. 1. 

 
С точки зрения теории культурной памяти, Ян 

Ассманн в своей монографии "Религия и культур-
ная память" Religion and Cultural Memory (Stanford 
University Press, 2005) предполагает: "Культурная 
память имеет свой уникальный статус и очень бо-
гата по содержанию. Здесь память включает в себя 
передачу, обучение, тренировку, исследование, ин-
терпретацию и практику; она нужна нам, принадле-
жит нам, поддерживает нас, а значит, сохраняется 
нами и увековечивается. Однако только в тех обще-
ствах, где нет письменности, необходимая память 
равна совокупности культурной памяти. В письмен-
ных же культурах передача смысла превращается 
с помощью различных символических форм в ар-
хивы, в которых сохраняются и бережно хранятся 
основные, действительно нужные людям части, 
угасают ненужные знания, а те части, которые нахо-
дятся на периферии, уходят в небытие и забыва-
ются".[10, c 43].  

Культурная идентичность создает основу для 
формирования эмоциональной идентичности, поз-
воляет возникновение эмоционального резонанса 
студентов с людьми, вещами и предметами в своей 
культуре. Поэтому в процессе наследования и раз-
вития каллиграфии следует уделять внимание вос-
питанию у студентов идентификации с собственной 
культурной идентичностью, предоставлять им 
больше возможностей для ощущения эмоциональ-
ного резонанса с культурой, чтобы укрепить связь 
между студентами и традиционной культурой через 
искусство каллиграфии. 

Операционные аспекты. В процессе изучения 
каллиграфии студенты не только понимают калли-
графию как традиционное искусство с точки зрения 
познания, но и развивают интерес и любовь к ней с 
точки зрения эмоций, углубляют собственное пони-
мание и принятие искусства каллиграфии через 
практику и участие в каллиграфических мероприя-
тиях. "Вся общественная жизнь по сути своей прак-
тична."[14, c 26]. "практика - это цель и назначение 
понимания, а культурная идентичность, формируе-
мая посредством каллиграфии, должна вопло-
щаться не только в мысли, но и в жизненной прак-
тике." Такой процесс является не только обучением 

навыкам письма, но и глубоким познанием и пере-
живанием традиционной культуры. В этом про-
цессе студенты постепенно осознают культурную 
ценность и духовный смысл каллиграфии, посте-
пенно понимают и принимают культурную идентич-
ность, воплощенную в каллиграфии.  

Теория социальной коммуникации также явля-
ется теоретической основой для формирования у 
студентов культурной идентичности. Об определе-
нии социальной коммуникации Ли Сявэй отметил: 
"Социальная коммуникация - это широкое понятие. 
Она подчеркивает диффузный и радиальный спо-
соб коммуникации, что каждый пользователь Ин-
тернета является узлом коммуникации. Это вид 
коммуникации и акт обмена информацией и контен-
том на базе социальных медиаплатформ между ис-
точником информации, аудиторией, желающей по-
лучить информацию и носителем информации".[15, 
c 46].  

С бурным развитием новых технологий, таких 
как Интернет, Интернет вещей, большие данные и 
искусственный интеллект, социальные коммуника-
ции получают все больше возможностей, что при-
водит к глубоким изменениям людей в понимании 
коммуникации. Коммуникация в традиционном по-
нимании постепенно превращается в некую связь, 
которая представляет собой не только связь между 
людьми, но и связь между людьми и вещами, а 
также между вещами и вещами. Это не только 
связь между индивидами, но и интеграция индиви-
дов с обществом в целом. Если коммуникацию 
можно рассматривать как широкие и абстрактные 
взаимосвязи, то связь - это реальные и практиче-
ские взаимодействия. В этой новой форме комму-
никации возникают медиаплатформы. Благодаря 
медиаплатформам любая коммуникативная дея-
тельность способна трансформировать отношения, 
тем самым высвобождая огромную коммуникацион-
ную мощь. 

В то же время каллиграфия, древний и прекрас-
ный вид искусства, ярко проявляет себя и в новую 
эпоху. Традиционные для каллиграфии четыре 
предмета кабинета (кисть, тушь, бумага и тушница) 
имели новые формы медиасредства, и благодаря 
цифровым технологиям каллиграфические работы 
могут распространяться более широким и удобным 
способом. Этот способ распространения не ограни-
чен географией. Медиаплатформа предоставляет 
любителям каллиграфии и художникам широкую 
площадку для творчества и обмена опытом, спо-
собствуя инновациям и развитию искусства калли-
графии. Развитие Интернета принесло новую плат-
форму для онлайн-обучения, и многие выдающи-
еся каллиграфы преподают знания и навыки калли-
графии через онлайн-классы, предоставляя люби-
телям каллиграфии более гибкие способы обуче-
ния. Теория социальной коммуникации подчерки-
вает взаимодействие между людьми и социальный 
характер распространения информации. А оф-
флайновая выставка как важная платформа, иг-
рают важную роль в области каллиграфии. На вы-
ставке энтузиасты и художники могут показать свои 
работы публике, поделиться своей культурной 
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идентичностью и художественными взглядами че-
рез просмотр и общение. Посетители могут почув-
ствовать и узнать больше о каллиграфии, а также 
пообщаться и подискутировать с другими энтузиа-
стами и экспертами в области каллиграфии на вы-
ставках. Например, Китайская ассоциация калли-
графов как авторитетная организация организует 
множество выставок, имеющих большое влияние в 
области каллиграфии. Выставка каллиграфии про-
водится уже тринадцать лет подрад, это считается 
большим событием для любителей каллиграфии. 
На выставках, организуемых Китайской ассоциа-
цией каллиграфов, обычно собираются множество 
выдающихся каллиграфических работ и художни-
ков, там демонстрируют каллиграфические произ-
ведения различных школ и стилей. На выставках 
любители каллиграфии и исследователи могут с 
близкого расстояния увидеть и изучить художе-
ственные особенности и технику творения различ-
ных каллиграфических работ, обменяться опытом и 
поучиться друг у друга. Теория социальной комму-
никации предполагает взаимное влияние и распро-
странение информации между людьми. Участники 
выставки могут способствовать общению и иссле-
дованию искусства каллиграфии путём обменов 
мнениями и деления чувствами на выставочной 
площадке. Каллиграфия имеет богатые и разнооб-
разные формы выражения (стиль), такие как лишу, 
кайшу, цаошу и т.д. Проводя различные выставки 
каллиграфии, мы можем демонстрировать работы 
разных школ и стилей, студенты смогли почувство-
вать разнообразие и очарование китайской калли-
графии. Благодаря восхищению и общению зри-
тели могут глубже понять культурный содержание 
работы каллиграфии, передаваемый различными 
формами и стилями, и укрепить свою идентифика-
цию с разнообразием китайской каллиграфии. 

Согласно теории социальной коммуникации, 
люди формируют свою культурную идентичность, 
впитывая и усваивая различную информацию и 
сведения из общества и культурных традиций в 
процессе социализации. В процессе обучения кал-
лиграфии общение и взаимодействие между препо-
давателями, родителями и однокурсниками, а 
также их восприятие и оценка искусства каллигра-
фии также играют ключевую роль в формировании 
культурной идентичности студентов. 

Подводя итог, отметим, в процессе обучения 
каллиграфии студенты получают глубокое понима-
ние и знание о коннотациях традиционной китай-
ской культуры через разнообразные формы. Из 
каллиграфии студенты черпают дух и силу, укреп-
лять свою культурную идентичность. Изучение кал-
лиграфии - это не только обучение навыкам, но и 
процесс формирования культурной идентичности, 
что может побудить человека проявить инициативу 
и посвятить себя культурному наследию, внести 
должный вклад в развитие собственной культуры. 
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Features of the formation of cultural identity of students in the process 

of studying calligraphy 
Mi Xiao, Mezinov V.N. 
Yelets State University. I.A. Bunina 
The article examines the features of the development of the cultural identity of 

Chinese students through the development of calligraphy. Studying 
calligraphy allows them not only to increase their knowledge of traditional 
Chinese culture, but also to develop an emotional attachment to this 
culture. At the same time, through the practice and training of calligraphy, 
students can turn their cultural affiliation into concrete actions, contributing 
to the preservation and innovative development of culture. 

Keywords: calligraphy, cultural identity, cultural heritage, cultural memory, 
emotional identity. 
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Проектная деятельность в образовании является эффективным 
инструментом развития учебно-познавательных навыков уча-
щихся. В курсе истории России для учеников 6–9 классов, изуче-
ние исторических личностей играет важную роль, позволяя не 
только расширить знания о прошлом страны, но и развить твор-
ческое мышление и коммуникативные навыки. Статья рассмот-
рит значимость проектной деятельности при изучении историче-
ских личностей, ее цели и задачи, а также приведет примеры 
успешной реализации проектов в рамках данного курса. Благо-
даря проведению проектной деятельности ученики могут само-
стоятельно выбирать интересующие темы для работы, осу-
ществлять поиск информации, анализировать ее и представ-
лять результаты своих исследований на публичных презента-
циях. Проекты по изучению исторических личностей стимули-
руют интерес к предмету, помогают ученикам почувствовать 
себя активными создателями знаний, а не пассивными слушате-
лями информации. Статья будет рассматривать важность про-
ектной деятельности при изучении исторических личностей, а 
также ее цели и задачи. В дополнение будут приведены успеш-
ные примеры реализации проектов, выполненных в рамках дан-
ного курса. Благодаря проведению проектной деятельности уче-
ники могут самостоятельно выбирать темы для работы, осу-
ществлять поиск информации, анализировать ее и представ-
лять результаты своих исследований на публичных презента-
циях. Проекты, связанные с исследованием исторических лич-
ностей, вызывают интерес к предмету, помогают учащимся по-
чувствовать себя активными создателями знаний, а не пассив-
ными слушателями информации. 
Ключевые слова: Федеральная рабочая программа, проектная 
деятельность, Федеральный государственный образователь-
ный стандарт исторические личности, критическое мышление, 
исторический контекст. 
 
 

Организация проектной деятельности обучаю-
щихся является важной задачей, которую решают 
учителя при реализации образовательных про-
грамм основного общего образования. Федераль-
ный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (ФГОС ООО) актуа-
лизирует требования к планируемым результатам 
основного общего образования, определяя приори-
тетной целью развитие личности, готовой к пра-
вильному взаимодействию с окружающим миром, к 
самообразованию и саморазвитию, а также форми-
рование у учащихся основ культуры исследова-
тельской и проектной деятельности и навыков раз-
работки, реализации и презентации результатов 
проекта.  

Во ФГОС ООО отмечается, что на уровень эф-
фективной работы обучающихся, а также на уро-
вень их заинтересованности в предмете влияет 
проектная деятельность: «повышение эффектив-
ности усвоения знаний и учебных действий, форми-
рования компетенций в предметных областях, 
учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти» [7]. Поэтому учителям необходимо использо-
вать различные виды проектов (исследователь-
ские, творческие, информационные, социальные, 
прикладные проекты) во время урочной и внеуроч-
ной деятельности.  

В школьном курсе "истории России" особое вни-
мание всегда уделялось изучению событий, про-
цессов, дат. Но за чередой событий далеко не все-
гда видны люди, участвующие в них. А ведь именно 
«оперсонализирование» истории ведет к более глу-
бокому и яркому осознанию уже прошедших исто-
рических событий, помогает учащимся анализиро-
вать жизнь исторических персонажей, выделить те 
качества личности, которые помогают вести за со-
бой, учат быть лидерами. 

В Федеральной Рабочей Программе по истории 
(ФРП) отобраны для изучения ряд исторических 
личностей, а также выделен предметный резуль-
тат: «участвовать в обсуждении событий и лично-
стей прошлого, раскрывать различие и сходство 
высказываемых оценок» [8], то есть обучающиеся 
должны не только знать ту или другую историче-
скую личность, но и уметь характеризовать ее, фор-
мулировать собственные оценочные суждения о 
ней. 

Анализ учебников истории, рекомендованных к 
использованию при реализации обязательной ча-
сти основной образовательной программы основ-
ного общего образования, выявил, что в них рас-
сматриваются все исторические персоналии, 
предусмотренные ФРП [8]. 
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Практика современного образования показы-
вает, что учителя истории не всегда уделяют доста-
точное внимание систематической, целенаправ-
ленной работе по изучению исторических персона-
лий на уроках. Педагоги часто испытывают затруд-
нения с выбором форм, методов, приемов органи-
зации деятельности обучающихся при изучении ис-
торической личностей. У обучающихся не всегда 
формируется собственное мнение о том или ином 
историческом деятеле персоналии и его роли в ис-
тории. 

Например, в курсе "История России" 8 класса 
обучающиеся, в соответствии с требованиями 
ФРП, знакомятся с крупными историческими деяте-
лями: Петр 1, царевна Софья, Меньшиков, Остер-
ман, Бирон, Волынский, Миних, Елизавета Пет-
ровна, П И Шувалов, М.В. Ломоносов, Петр 3, Ека-
терина 2, Павел 1, Пугачев, Морозовы, Рябушин-
ские, Гарелины, Прохоровы, предприниматели Де-
мидовы, Строгановы, Н. И. Панин, А. А. Безбородко, 
Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Потем-
кин, Т. Костюшко, А. П. Сумароков, Г.Р. Державин, 
Д. Фонвизин, Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, Е. Р 
Дашкова, В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Рас-
трелли.  

Особую роль в этот исторический период для 
нашего государства играли российские императоры 
Пётр I, Екатерина II и Павел I, личности которых мы 
можем изучить на уроках истории в 8 классе. Ана-
лиз учебника Арсентьев. Н.М., Данилов А. А., Ле-
вандовский А.А., Токарева А. Я. под ред. Торкунова 
А. В. «История России» 8 класс. - Просвещение, 
2023. Ч1 — 125c., Ч2 — 125c. [9] выявил, что о лич-
ностях этих персоналий в тексте параграфов ска-
зано несколько слов. Например, о Екатерине II: 
«Хладнокровие сочеталось в ней с честолю-
бием…Екатерина умела выбирать и привлекать на 
службу даже лично неприятных ей, но умных и спо-
собных людей…» [1] Таким образом у обучающихся 
складывается картинка жестокой, расчётливой им-
ператрицы, которая захватила власть и всё время 
уделяла государственным делам. Но так ли это на 
самом деле? Может ли ученик 8 класса на этом ос-
новании делать свои объективные выводы и фор-
мулировать свое отношение к ней? 

Помощь в решении этого вопроса может оказать 
организация проектной деятельности обучающихся 
при изучении курса "Истории России".  

Проектная деятельность является эффектив-
ным инструментом организации активной познава-
тельной деятельности обучающихся, что отмечено 
в трудах многих исследователей. Так, в статье Ор-
ловой Т. С., Половниковой А. В., Сорокина А. А. 
«Достижение образовательных результатов в пара-
дигме системно-деятельностного подхода и органи-
зация проектной деятельности по истории» [2] ана-
лизируется опыт организации проектной деятель-
ности при изучении истории, подчеркивается важ-
ность активной учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся.  

В методическом пособии Вяземского Е. В. «Про-
ектная деятельность как средство формирования 

исторического мышления школьников» [3].содер-
жатся как теоретические основы организации про-
ектной деятельности учащихся на уроках истории и 
во внеурочной работе, так и конкретные рекомен-
дации по применению данного метода в работе учи-
теля.  

При изучении вопроса о роли исторической лич-
ности в курса "Истории России" в вопросе роли ис-
торической личности в историческом процессе при-
менение технологии проектной деятельности не 
только обосновано, но и практически необходимо. 
Рассмотрим некоторые примеры применения тех-
нологии проектной деятельности 

Для учащихся 8 класса было бы интересно 
предложить участие в проекте «Устный журнал 
«Петр I и его реформы». 

Цель проекта: расширить знания детей о лично-
сти Петра Первого, о его роли в истории Отечества, 
углубить знания о реформах Петра и их значениях, 
показать влияние Личности императора и его ре-
форм на дальнейшую историю России. 

Подготовка данного проекта будет включать в 
себя три основных этапа: 

1. Подготовительный этап.  
Определение темы проекта, определение цели 

и задач исследования. Проведение встреч по моти-
вированию детей, обсуждение источников инфор-
мации для проекта, выбор исторических докумен-
тов, а также электронных ресурсов. Распределение 
учащихся на группы для работы над устным журна-
лом: 

1 группа-Биографическая страница; 
2 группа- Царствование; 
3 группа-Реформы Петра; 
4 группа-Интересные факты о жизни Петра Пер-

вого. 
В этом же этапе работы над проектом необхо-

димо назначение старшего в каждой группе и пред-
варительное обсуждение критериев проектной ра-
боты. 

2. Поиск информации, изготовление про-
дукта.  

Это основной этап работы над проектом. По 
длительности самый большой и времязатратный. 
Каждая группа работает с различными источниками 
информации с целью поиска ответов на поставлен-
ные вопросы; отсортировывает материал на глав-
ный и второстепенный, обдумывает и обсуждает, 
что будет размещать в своем журнале, а что нет; 
аргументирует и диспутирует о возможности/невоз-
можности подключить видеоряд. Каждая группа 
подготавливает продукт- свою страницу устного 
журнала. А также создает несколько слайдов пре-
зентации. На этом этапе осуществляется предвари-
тельный просмотр собранного учащимися матери-
ала, учителем выдаются рекомендации по усовер-
шенствованию работы. 

3. Этап представления/ презентации проекта. 
В рамках общей защиты всего проекта «Устный 

журнал «Петр Первый и его реформы», каждая 
группа представляет свою страницу о жизни Петра 
Великого. После защиты проекта каждая группа от-
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вечает на вопросы по проекту. Класс и группы про-
водят анализ проделанной работы, участия каж-
дого и работы группы в целом, высказываются по-
желания групп друг другу и проводится этап ре-
флексии. 

Устный журнал «Петр Первый и его реформы» 
мог бы содержать и другие страницы. Например, 
«Тяга к морю», «Военное дело Петра», «Ремесла». 
Если использовать эти страницы устного журнала, 
то можно рассмотреть Личность Петра и его время 
совершенно под другим углом, не теряя основной 
мысли- главный смысл своей жизни и деятельности 
император видел в служении государству. 

Этот проект является примером информацион-
ного проекта, который направлен на сбор, оформ-
ление и представление изученной информации в 
едином документе. Основной задачей ученика в та-
ких проектах будет работа с информацией, что по-
может ему развить и улучшить свои навыки работы 
с информацией. Ученик анализирует много текстов, 
ранжирует и проверяет сведения из различных ис-
торических источников о персоналии, таким обра-
зом, формируется более точное и яркое представ-
ление об исторической личности и ее значении в 
истории России. 

Продуктом данного информационного группо-
вого проекта будет устный журнал «Петр I и его ре-
формы», с помощью которого ученики смогут закре-
пить и повторить материал, посвященный Петру 
Великому 

Большую роль в развитии критического мышле-
ния, логического восприятия и обработки информа-
ции у обучающихся играют исследовательские про-
екты. Примером такого проекта может служить про-
ектно-исследовательская работа «Титулы Павла 
Первого». Школьникам всегда интересно узнать, 
почему те или иные «прозвища»/титулы дают исто-
рическим личностям. Через поисковую деятель-
ность ребята не только ярче запомнят факты о 
жизни исторических деятелей, но и свяжут имена и 
действия в истории. Так выстраивается историче-
ски верная картина мира школьника. Так наука ис-
тория одушевляется.  

При подготовке проекта ученики столкнутся с 
тем, что Павел Первый- одна из самых неординар-
ных и противоречивых фигур в отечественной исто-
рии. Его недолгое царствование полно мифов, 
анекдотов, нераскрытых загадок. А в школьных 
учебниках истории о Павле написано не так много 
и исторические портреты весьма спорны. Так кем 
же был Павел Первый- «безумцем на троне», «ти-
раном и самодуром», «благородным рыцарем на 
троне», «русским Гамлетом», «царем-мучеником», 
«романтическим императором»? Поиск ответов на 
основной вопрос и сбор информации, работа с 
большим количеством исторических источников 
позволит ученику совершенно по-другому посмот-
реть на личность Павла Первого и его роли в исто-
рии России, выразить свою собственную точку зре-
ния на исторические события и личность Павла. 
Продуктом данного проекта может стать аудиок-
нига или видеофильм «Павел первый-«безумец на 

троне» или благородный рыцарь», где и автором, и 
режиссером станет сам ученик.  

При изучении исторических личностей в курсе 
истории России можно с успехом применять прак-
тико-ориентированный проект. Например, это мо-
жет быть созданная учениками картотека историче-
ских личностей определенного временного пери-
ода. Выделение основной информации об истори-
ческой персоналии для составления каталога будет 
способствовать запоминанию важной и необходи-
мой информации, а также будет помогать работать 
с краткой информацией. 

Самым интересным и вовлекающим проектом 
для обучающихся всегда является творческие про-
екты. Этот вид проектов всегда представляет боль-
шой простор для развития творческих способно-
стей, а также самовыражения учеников. Творческий 
проект позволяет проявить себя, создав произведе-
ние любого жанра. Использование такого типа про-
екта при изучении исторической личности тоже воз-
можен. Например, это может быть проект «Сцена-
рий литературно-музыкальной композиции, посвя-
щенной 400-летию династии Романовых». Данный 
проект может стать итоговым уроком по изучаемой 
теме, где учащиеся обобщат теоретические сведе-
ния и преподнесут ранее неизвестные сведения о 
членах царской семьи. А также литературно-музы-
кальная композиция может стать сценарием, объ-
единяющим несколько творческих проектов в один: 
видеоролик о семье Романовых; стихотворение 
собственного сочинения, посвященное Петру Пер-
вому; фотоальбом «Царская семья»; учебное посо-
бие «Коротко о важном» (загадки о Романовых). 

Необычно и актуально может выглядеть индиви-
дуальный проект «Страница исторической лично-
сти в социальных сетях». Учащимся предлагается 
нарисовать страницу исторической личности в по-
пулярной социальной сети. Для этого нужно приду-
мать никнейм личности, заполнить описание к про-
филю, прикрепить фотографию профиля или само-
стоятельно изобразить историческую личность, 
сделать несколько публикаций от имени историче-
ской личности. При кажущейся легкости и ненауч-
ности данного проекта ученику придется проанали-
зировать большой объём исторического материала 
, прочитать о данной исторической личности, т.к. на 
странице соцсети должна быть отражена самая 
главная информация о персонаже, а, значит, нужно 
провести анализ и выбрать самое важное. Для со-
здания полноценного профиля исторического дея-
теля необходимо собрать много информации. 
Важно узнать дату и место его рождения, а также 
ближайших родственников и друзей. Также нужно 
определить его жизненную позицию, любимые ци-
таты и интересы. Необходимо изучить, чем он увле-
кался и какие книги читал, а также его хобби. Посте-
пенно, написав несколько постов от его имени и по-
добрав подходящие фотографии, мы можем со-
здать живой образ этого человека, а не просто без-
душный монумент. 

Вот так, например, выполнила свою страничку о 
Екатерине II в проекте «Исторические личности в 
современных социальных сетях» ученица 8б 
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класса АНО СОШ «Содружество» Анна Б. (рис. 1), 
а вот такую необычную страницу о Петре I предста-
вил ученик этого же класса Вячеслав М. (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1  

 
Рисунок 2 

 
На итоговом уроке по истории ученики не только 

повторяют учебный материал, но также строят ком-
плексное представление об эпохе, устанавливая 
связи между событиями и характеристиками прави-
телей, анализируя влияние их решений и внешних 
обстоятельств. Изучение исторических персоналий 
может осуществляться через групповые проектные 
работы, которые могут заключаться в написании 
краткой статьи или раздела в учебнике о конкрет-
ной эпохе, например, "Эпоха правления Екатерины 

II", или создании исторического журнала, например, 
"Петр I и его союзники". 

Этот проектный продукт имеет большое значе-
ние, так как он поможет учащимся закрепить основ-
ной материал блока перед контрольными и прове-
рочными работами. Они смогут использовать эти 
иллюстрации в качестве визуальной поддержки и 
дополнительного материала для более глубокого 
понимания. 

Учащиеся включают в свои издания хронику со-
бытий, термины и краткие сведения об историче-
ских персонажах. Каждый из них представляет соб-
ственную историческую версию, основанную на 
объяснении причинно-следственных связей в кон-
кретном историческом периоде и содержащую соб-
ственную оценку. В связи с этим, мнения историков 
и современников могут различаться, и каждый уче-
ник представляет характеристику личности, осно-
ванную на своей собственной исторической версии. 

Использование разнообразных проектов в учеб-
ном процессе дает преподавателям возможность 
достигать различных целей, представлять мате-
риал в увлекательной форме для обучающихся. Та-
кой подход активно вовлекает учеников в изучение 
исторических личностей, а также позволяет им рас-
ширять образовательный опыт и применять полу-
ченные знания в других ситуациях - как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности. 
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Project activity of students in the study of historical figures in the course 

of the History of Russia of the 8th grade 
Mukin D.P., Polovnikova A.V. 
Moscow City University 
Project activity in education is an effective tool for the development of 

educational and cognitive skills of students. In the Russian history course 
for students in grades 6-9, the study of historical figures plays an important 
role, allowing not only to expand knowledge about the country's past, but 
also to develop creative thinking and communication skills. The article will 
consider the importance of project activity in the study of historical figures, 
its goals and objectives, and also give examples of successful 
implementation of projects within the framework of this course. Through 
project activities, students can independently choose topics of interest for 
work, search for information, analyze it and present the results of their 
research at public presentations. Projects on the study of historical figures 
stimulate interest in the subject, help students feel like active creators of 
knowledge, rather than passive listeners of information. The article will 
consider the importance of project activities in the study of historical 
figures, as well as its goals and objectives. In addition, successful 
examples of projects completed as part of this course will be given. Thanks 
to project activities, students can independently choose topics for work, 
search for information, analyze it and present the results of their research 
at public presentations. Projects related to the study of historical figures 
arouse interest in the subject and help students feel like active creators of 
knowledge, rather than passive listeners of information. 

Keywords: federal work program, project activities, Federal State educational 
standard historical figures, critical thinking, historical context. 
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Авторы статьи фокусируются на разработке персонализирован-
ных программ физической активности, которые учитывали бы 
специфику заболеваний и физического развития каждого сту-
дента, так основное внимание уделяется мотивационному ас-
пекту (роль внутренних и внешних стимулов для активизации 
студентов, принадлежащих к специальным медицинским груп-
пам (СМГ), к регулярным занятиям физкультурой).  
Статья подробно рассматривает классификацию СМГ, особен-
ности физического состояния студентов с ограничениями по здо-
ровью и подходы к организации адаптированных программ фи-
зической культуры. Автор описывает различные типы мотивации 
и их значение в процессе физического воспитания студентов 
СМГ, в том числе стремление к улучшению физического состоя-
ния, достижению спортивных результатов и удовлетворению по-
требности в общении и самовыражении через спортивную дея-
тельность. 
В работе обращается внимание на проблемы недостаточной мо-
тивации к занятиям физической культурой среди студентов СМГ, 
и предлагаются рекомендации по формированию позитивного 
отношения к регулярным физическим упражнениям, автор опи-
сывает специфические методики и программы, направленные 
на улучшение физического и психоэмоционального состояния 
студентов (такие, как оздоровительное плавание и адаптивные 
виды спорта, которые демонстрируют примеры индивидуализи-
рованного подхода). 
Ключевые слова: специальные медицинские группы, физиче-
ская культура, мотивация, адаптивные программы, хронические 
заболевания, физическое воспитание, мотивационные страте-
гии, реабилитация. 

 
 

Специальные медицинские группы (СМГ) пред-
ставляют собой принцип интегрированной меди-
цинской заботы, нацеленный на людей с хрониче-
скими, серьезными или сложными заболеваниями, 
а основная задача СМГ – предоставление персона-
лизированной и комплексной поддержки, в которую 
входит оценка состояния здоровья, разработка ин-
дивидуальных программ реабилитации, консульта-
ции и организация лечения в сотрудничестве с раз-
личными специалистами. 

С точки зрения заболеваний, требующих внима-
ния в рамках СМГ, выделяются онкологические за-
болевания (такие, как рак предстательной железы, 
лейкемия, рак шейки матки), и широкий спектр хро-
нических заболеваний: сахарный диабет, астма, 
ХОБЛ, хронические болезни почек, ишемическая 
болезнь сердца, ревматоидный артрит и церебро-
васкулярные заболевания – данные заболевания 
значительно ограничивают физическую активность, 
способность к работе и социальное взаимодей-
ствие пациентов [4]. 

Что касается классификации СМГ в области фи-
зической культуры для школьников и студентов, то 
она делится на две основные подгруппы: специаль-
ную подгруппу «А» и «Б». В подгруппу «А» входят 
лица с постоянными или временными заболевани-
ями, требующими ограничения физических нагру-
зок, в то время как подгруппа «Б» предназначена 
для обучающихся с менее серьезными ограничени-
ями здоровья. Для каждой группы предусмотрены 
адаптированные программы физической активно-
сти, исключающие упражнения, которые могут 
нанести вред здоровью. 

Особенности физического состояния студентов 
специальной медицинской группы тесно связаны с 
их индивидуальными здоровьесберегающими по-
требностями и требуют тщательного планирования 
физических нагрузок, здесь главное разработка ин-
дивидуальных программ и методик физического 
воспитания, которые учитывали бы специфику за-
болеваний и физического развития каждого сту-
дента. Основные направления работы с СМГ: улуч-
шение показателей физического развития и функ-
ционального состояния, развитие физических ка-
честв, повышение адаптивности организма к физи-
ческим нагрузкам и воспитание сознательного от-
ношения к здоровому образу жизни. 

Исследования показывают, что среди студентов 
СМГ распространены заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, проблемы со зрением и заболе-
вания дыхательной системы, и при этом студенты 
часто не обладают достаточными знаниями о 
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своем заболевании и необходимых физических 
упражнениях [4]. 

Разработанные методики и программы, такие 
как оздоровительное плавание для студентов с за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистой системы и глаз, демонстрируют 
примеры индивидуализированного подхода, позво-
ляющего учитывать потребности студентов СМГ – 
данные программы направлены на постепенное 
увеличение физических нагрузок с учетом особен-
ностей и заболеваний студентов [2]. 

Если рассматривать понятие мотивации, то оно 
представляет собой совокупность внутренних и 
внешних стимулов, побуждающих человека к актив-
ности, с точки зрения физической культуры мотива-
ция она проявляется как стремление к улучшению 
физического состояния и внешнего вида, так и же-
лание достичь определенных спортивных резуль-
татов или удовлетворить потребность в общении и 
самовыражении через спортивную деятельность. 

Как указывают исследователи Н.В. Комарова [6] 
и В.К. Макаренко [7] мотивация в физической куль-
туре может быть направлена на достижение лич-
ностно значимых целей, формирование мотиваци-
онной структуры личности и развитие интереса к 
физической культуре как к главной составляющей 
здорового образа жизни, а мотивы, лежащие в ос-
нове занятий физкультурой, делятся на процессу-
альные (например, удовольствие от самого про-
цесса занятий) или результативные (например, до-
стижение конкретных спортивных результатов). 

Среди студентов выделяются различные виды 
мотивов к занятиям физической культурой (двига-
тельно-деятельностные, соревновательно-конку-
рентные, эстетические, коммуникативные, познава-
тельно-развивающие, творческие и профессио-
нально-ориентированные мотивы), которые отра-
жают разнообразие потребностей и интересов сту-
дентов, стремление к улучшению своих физических 
и психологических качеств, и желание быть соци-
ально активными и вписываться в определенные 
социальные слои общества [9]. 

Специфика влияния мотивации на эффектив-
ность занятий физической культурой заключается в 
том, что студенты с высоким уровнем мотивации 
демонстрируют лучшую самоорганизацию, настой-
чивость и готовность к регулярным занятиям, это, в 
свою очередь, приводит к улучшению физической 
подготовленности, психоэмоционального состоя-
ния и общего благополучия студентов. Исследова-
ния Иргашевой И.А. показывают, что внедрение 
различных видов двигательной активности, таких 
как мини-футбол, в учебный процесс содействует 
увеличению мотивации и повышению интереса сту-
дентов к занятиям физкультурой [3]. 

Принципы и методы проведения занятий по фи-
зической культуре в современной образовательной 
практике ориентированы на достижение комплекс-
ного воздействия на физическое и психологическое 
состояние обучающихся, то есть основными це-
лями таких занятий являются не только улучшение 
физической подготовленности и развитие необхо-

димых навыков, но и развитие устойчивого инте-
реса к регулярным занятиям физической культу-
рой, поддержание и укрепление здоровья студен-
тов. 

Исследования в области физической культуры 
содержат использование здоровьесберегающих 
технологий, дозированность физических нагрузок, 
применение специальных комплексов упражнений 
для профилактики и коррекции осанки и зрения; ме-
тодики, обеспечивающие чередование интенсив-
ных и релаксационных периодов на занятиях, кото-
рые помогают не только физическому развитию 
студентов, но и оказывают положительное влияние 
на их психоэмоциональное состояние, укрепляя 
способность справляться со стрессами и улучшая 
общее самочувствие [1]. 

Также отличается разнообразием организации 
учебного процесса, такими как фронтальный, груп-
повой и индивидуальный методы проведения заня-
тий, которые позволяют реализовать дифференци-
рованный подход. 

Особое внимание в современной практике уде-
ляется работе со студентами специальных меди-
цинских групп, в условиях современного общества, 
где нередки длительные и интенсивные воздей-
ствия различных неблагоприятных факторов, воз-
растает потребность в разработке и внедрении ин-
новационных образовательных технологий, в том 
числе в сфере физического воспитания студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. Оно свя-
зано со значительным ухудшением здоровья насе-
ления, в том числе студентов. Преподавание физи-
ческой культуры и спорта в высших учебных заве-
дениях в период covid-ограничений вынуждено 
было адаптироваться к дистанционным формам 
работы, требовало разработки и широкого внедре-
ния дистанционных образовательных технологий и 
специфического программного обеспечения. 

Например, адаптивная физическая культура 
(АФК) представляет собой комплекс спортивно-
оздоровительных мер, нацеленных на реабилита-
цию и социальную адаптацию студентов с ограни-
ченными возможностями. Основная цель АФК — не 
только улучшение физических навыков и подго-
товки, но и социализация таких студентов, улучше-
ние качества их жизни. Организация занятий адап-
тивной физкультурой для студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья значительно отли-
чается от стандартной программы физкультуры и 
имеет как теоретическое изучение материала, так и 
практическую адаптивную физическую активность, 
занятия начинаются с подготовительного периода, 
длительность которого зависит от состояния здоро-
вья студента, за которым следует основной период 
с акцентом на лечебную физическую культуру и 
специальную подготовку. 

Среди причин недостаточной развитости про-
граммы АФК выделим отсутствие социально-эконо-
мических условий, недостаточное понимание роли 
АФК среди государственных деятелей, недостаточ-
ный профессионализм преподавателей без меди-
цинского образования и отсутствие интереса к 



 82 

№
 1

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

спорту среди самих студентов с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Студенты СМГ зачастую испытывают занижен-
ную самооценку своих физических возможностей и 
недостаток положительного опыта занятий физиче-
ской культурой, поэтому преподаватели должны 
стремиться к активному формированию мотиваци-
онно-ценностных установок к регулярным занятиям 
физической культурой среди студентов СМГ. Эф-
фективное физическое воспитание улучшает здо-
ровье, развивает физическую культуру личности. В 
данном смысле, не стоит забывать не только о мо-
тивации, но и о полном осознании студентами зна-
чимости активных занятий физической культурой 
(регулярность занятий, правильное выполнение 
упражнений и оздоровительные мероприятия). 

При построении программы занятий с СМГ осо-
бенное внимание уделяется коррекционно-разви-
вающему обучению, направленному на ослабление 
симптоматики заболевания и укрепление здоровья, 
например, для будущей профессиональной дея-
тельности студентов-медиков. В задачи таких заня-
тий входят образовательные, воспитательные, ле-
чебно-оздоровительные и коррекционно-компенса-
торные принципы, направленные на формирование 
двигательных знаний и умений, укрепление воли и 
настойчивости, на поддержание и укрепление здо-
ровья студентов. 

Проблема мотивации к занятиям физической 
культурой в СМГ заключается в несформированно-
сти положительного отношения к физической куль-
туре и спорту и в практически полном отсутствии 
мотивации к занятиям [10], связано оно с информа-
ционными и профессиональными перегрузками, ко-
торым подвергается студенческая молодежь, кото-
рая часто приводит к срыву адаптационных процес-
сов организма и различным отклонениям в состоя-
нии здоровья. 

Основной фактор, влияющий на мотивацию этих 
студентов, – это понимание ценности занятий фи-
зической культурой для укрепления здоровья, фор-
мирования личностных качеств и успешного освое-
ния профессии. 

Исследования указывают на то, что студенты ис-
пытывают дефицит физической активности и часто 
не проявляют заинтересованности в ней, а проблема 
усугубляется сокращением количества аудиторных 
часов для практических занятий физической культу-
рой в вузах [11]. Большинство студентов, освобож-
денных от практических занятий по физкультуре, счи-
тают необходимым заниматься доступными физиче-
скими упражнениями, но только малая часть из них 
действительно занимается оздоровительной дея-
тельностью. Основными причинами пассивного отно-
шения к физической активности являются отсутствие 
организаторов, недостаточная материальная база, 
усталость после учебы и отсутствие интереса. Тем не 
менее значительное число студентов признают, что 
занятия физической культурой укрепляет здоровье, 
улучшает настроение и снижает. 

В связи с этим возникает ряд противоречий 
между потребностью общества в воспитании здо-

ровых будущих специалистов и низким уровнем мо-
тивации студентов к ведению здорового образа 
жизни, между наличием эффективных средств фи-
зической культуры и низким уровнем их использо-
вания студентами для укрепления здоровья. Под-
ходы к решению данной проблемы входят создание 
психолого-педагогических условий для занятий и 
опору на мотивационно-ценностный подход. 

Мухамедьяров Н.Н. в своем исследовании выде-
ляет несколько этапов технологии формирования 
позитивного отношения к физической культуре у 
студентов специальных медицинских групп, в том 
числе стимулирующе-мотивационный, гносеологи-
чески-информативный, содержательно-процессу-
альный и аналитико-корректирующий этапы [8]. Для 
каждого этапа предложены специальные средства, 
такие как лекции, семинары, анализ статей, мини-
конференции, спортивные игры. 

То есть, для повышения мотивации к занятиям 
спортом и физической культурой нужно создавать 
условия, при которых студенты могли бы осознать 
полезность физической активности для своего здо-
ровья и профессионального развития. Например, в 
рамках экспериментов, направленных на формиро-
вание мотивации, применялись соревновательные 
и игровые методы, проводились лекции о здоровом 
образе жизни и видах спорта, и это помогало повы-
шению интереса студентов, а исследования Е.Д. 
Коваль демонстрируют, что аквафитнес служит эф-
фективным средством для повышения мотивации 
среди студентов специальных медицинских групп, 
так как он не только улучшает физическое здоровье 
и настроение студентов, но и повышает их мотива-
цию к занятиям физической культурой в общем и 
целом [5]. Ниже приведены несколько типов упраж-
нений, подходящих для специальных медицинских 
групп: 

1) Упражнения на гибкость и растяжку – медлен-
ные наклоны, повороты туловища, растяжку мышц 
спины, рук и ног, которые улучшают гибкость и сни-
жают риск травм. 

2) Упражнения на укрепление мышц – легкие 
упражнения с использованием собственного веса 
тела или минимального сопротивления для укреп-
ления мышц живота, спины, рук и ног. 

3) Дыхательные упражнения – специализиро-
ванные практики, направленные на улучшение 
функции дыхательной системы, диафрагмальное и 
грудное дыхание. 

4) Упражнения для улучшения осанки – сидение 
и стояние в определенных позах с акцентом на пра-
вильное распределение веса тела и выравнивание 
позвоночника. 

5) Упражнения с гимнастической палкой на раз-
витие координации движений, гибкости и укрепле-
ние различных групп мышц.  

6) Упражнения для глаз при миопии на расслаб-
ление и укрепление глазных мышц, смену фокуси-
ровки взгляда, массаж век. 

Каждый комплекс упражнений подбирается с 
учетом индивидуальных особенностей здоровья 
участников специальных медицинских групп, их фи-
зического развития и уровня тренированности. 
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Specifics of physical education classes with students of special medical 

group: motivational aspect 
Smirnova I.F., Sokolov A.M., Tkachenko A.V., Vinogradov V.M. 
Russian University of Cooperation, Technological University named after twice 

Hero of the Soviet Union, pilot-cosmonaut A.A. Leonova 
The author of the article focuses on the development of personalized physical 

activity programs that would take into account the specifics of diseases 
and physical development of each student, so the main attention is paid 
to the motivational aspect (the role of internal and external incentives for 
activating students belonging to special medical groups (SMG) to regular 
physical education). 

The article examines in detail the classification of SMG, the characteristics of 
the physical condition of students with health limitations and approaches 
to organizing adapted physical education programs. The author describes 
various types of motivation and their importance in the process of physical 
education of SMG students, including the desire to improve physical 
condition, achieve sports results and satisfy the need for communication 
and self-expression through sports activities. 

The work draws attention to the problems of insufficient motivation for physical 
education among SMG students, and offers recommendations for the 
formation of a positive attitude towards regular physical exercise, the 
author describes specific methods and programs aimed at improving the 
physical and psycho-emotional state of students (such as recreational 
swimming and adaptive sports that demonstrate examples of an 
individualized approach). 

Keywords: special medical groups, physical education, motivation, adaptive 
programs, chronic diseases, physical education, motivational strategies, 
rehabilitation. 
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Традиционная подготовка студентов-лингвистов к написанию 
творческих работ на втором иностранном языке (французском, 
немецком) занимает важное место в обучении бакалавров по 
направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика». Однако пока 
еще не наблюдается воздействия новых исследований по про-
блемам использования чат – ботов с искусственным интеллек-
том в изучении иностранного языка на уровне бакалавриата, в 
практике подготовки студентов – лингвистов по второму ино-
странному языку, в частности, для развития креативных умений 
письменной речи, которые являются, на наш взгляд, важными. 
Актуальность настоящего исследования определяется необхо-
димостью внедрения педагогических возможностей чат – бота с 
искусственным интеллектом в процесс подготовки студентов – 
лингвистов к написанию эссе на втором иностранном языке для 
развития креативных умений письменной речи. Цель исследова-
ния заключается в анализе методики обучения написанию эссе 
на втором иностранном языке студентов – лингвистов с привле-
чением чат – бота с искусственным интеллектом. В итоге была 
обобщена и описана методика обучения написанию эссе на вто-
ром иностранном языке студентов – лингвистов с привлечением 
чат-бота с искусственным интеллектом и соответствующие по-
следовательные этапы организации обучения.  
Ключевые слова: методика обучения, эссе, второй иностран-
ный язык, студенты-лингвисты, чат-бот с искусственным интел-
лектом, система упражнений и заданий. 

 
 
 
 
 

Введение 
Исследование теории и практики обучения напи-

санию эссе на втором иностранном языке (ИЯ) сту-
дентов – лингвистов с привлечением чат – бота с 
искусственным интеллектом (ИИ) показало, что он 
является средством оптимизации для развития 
креативных умений письменной речи по второму 
иностранному языку у студентов – лингвистов. Ра-
нее было установлено, что в этом плане суще-
ствует ряд противоречий, которые в настоящее 
время еще не достаточно преодолены: между де-
кларируемой значимостью подготовки студентов – 
лингвистов по второму иностранному языку в части 
обучения письму и неразработанностью целостной 
методики обучения; между результатами имею-
щихся исследований в области эффективности ис-
пользования чат – ботов с ИИ в изучении иностран-
ного языка на уровне высшего лингвистического об-
разования и их учетом в совершенствовании мето-
дики обучения написанию эссе на втором иностран-
ном языке студентов – лингвистов с привлечением 
чат – бота с ИИ. В этой связи предлагаем пере-
осмыслить и уточнить педагогические возможности 
чат-ботов, в частности, чат – бота GPT, в обучении 
написанию эссе на втором иностранном языке сту-
дентов – лингвистов, касающихся процесса разви-
тия креативных умений письменной речи по вто-
рому иностранному языку на основе обобщенной 
методики.  

 
Обзор отечественной и зарубежной литера-

туры по теме исследования 
При обобщении методики обучения написанию 

эссе на втором иностранном языке студентов – 
лингвистов с привлечением чат – бота с ИИ мы ру-
ководствовались рядом отечественных и зарубеж-
ных источников по заявленной проблематике. Так, 
Е.А. Барановой разработана методика обучения 
аргументированному письменному высказыванию, 
на материале французского языка в рамках языко-
вого факультета [1]. П.А. Гайдаш рассматривает 
чат-боты и онлайн-тренажеры как новейший ин-
струмент изучения иностранных языков, где автор 
определяет понятие «чат - бот» как «программу, ко-
торая создана для имитации реального разговора 
пользователя с одним или несколькими собеседни-
ками. Чат-боты позволяют общаться с помощью 
текстовых или аудио сообщений на сайтах, в мес-
сенджерах, мобильных приложениях или по теле-
фону. Из определения чат-бота вытекает его линг-
вометодический потенциал: вне аудитории он со-
здает языковую среду для иностранного обучающе-
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гося, позволяя тем самым интенсифицировать обу-
чение, оптимизировать учебный процесс. В частно-
сти, чат-бот позволяет снизить количество ошибок 
при построении диалога, обусловленных ошибкой 
собеседника, не являющегося носителем языка» [2, 
с.70]. П.А. Гайдаш определяет онлайн-тренажер 
как «набор сервисов: базу знаний, тесты, симуля-
ции, игры» [2, с.71]. Е.Ю. Есионова интерпретирует 
искусственный интеллект как альтернативный ре-
сурс для изучения иностранного языка [4]. Н.Г. 
Кизриной исследован процесс обучения студентов 
третьего курса языкового вуза креативному письму 
на немецком языке [5]. Важным представляется 
утверждение И.Ю. Лавриненко о том, что «К наибо-
лее значимым достижениям в разработке языковых 
моделей для чат-ботов с искусственным интеллек-
том отнесены расширенные возможности диалога, 
самообучение GPT на большом объеме данных, 
способность обрабатывать сложные языковые 
структуры, многоязычность, точность фактов, воз-
можность применения в различных приложениях и 
научных исследованиях» [6, с.18]. П.В. Сысоев опи-
сывает преимущества и спорные вопросы примене-
ния чат – ботов в обучении иностранному языку [8]. 
G. Brenner разработано руководство по текстовой 
практике творческого письма на немецком языке 
[9]. Особый интерес представляет работа B. Hongre 
о написании аргументативного текста на француз-
ском языке [10]. 

Методика исследования предполагала исполь-
зование учебников для учащихся 10-х – 11-х клас-
сов, с учетом того, что у студентов – лингвистов 2х-
4х курсов французский и немецкий языки являлись 
вторыми для изучения, поэтому учебники, указан-
ные нами в источниках, являлись целесообразным 
дополнительным материалом для развития креа-
тивных умений письменной речи[3,7]. Реализация 
методики обучения написанию эссе на втором ино-
странном языке студентов – лингвистов с привле-
чением чат – бота с ИИ была осуществлена на базе 
АНОВО «Московский международный универси-
тет» г. Москвы, вузов Московской области, а также 
в системе дополнительного образования (ДО), с 
учетом инструкций по генерации эссе на француз-
ском и немецком языках. Изучение вышеуказанных 
литературных источников позволило упрочить тео-
ретические и прикладные положения исследования 
в статье.  

 
Материалы и методы 
Выделим основные положения реализации ме-

тодики обучения написанию эссе на втором ино-
странном языке студентов – лингвистов с привле-
чением чат – бота с ИИ: 

1. Эффективное обучения написанию эссе на 
втором иностранном языке студентов – лингвистов 
с привлечением чат – бота с ИИ достигается через 
использование системы упражнений и заданий, 
направленных на развитие креативных умений 
письменной речи у студентов – лингвистов. Исполь-
зование чат-бота значительно ускоряет процесс 
обучения написанию эссе на втором иностранном 

языке за счёт своей доступности и индивидуаль-
ного подхода.  

2. Успешное развертывание эссе в соответствии 
с темой будет более эффективным, если учесть 
взаимосвязанные факторы когезии, когерентности 
и контекстности. Краткий механизм процесса обу-
чения написанию эссе на втором иностранном 
языке студентов – лингвистов с привлечением чат 
– бота с ИИ в формате «Мои рассуждения» может 
быть представлен следующим образом: ознаком-
ление с форматом и требованиями к творческой ра-
боте; определение темы эссе; исследование и сбор 
материалов; планирование эссе;  

работа с чат-ботом GPT; переработка и редакти-
рование; оценка и обратная связь; повторение про-
цесса; окончательная подготовка; обобщение и за-
крепление. Итоговый контроль включает написание 
эссе в форме «Мои рассуждения» на втором ино-
странном языке студентами – лингвистами с ис-
пользованием средства оптимизации (чат – бота с 
ИИ). Обработка и анализ итогового контроля прово-
дятся с использованием критериев оценки качества 
подготовки к написанию эссе на втором иностран-
ном языке у студентов – лингвистов с привлече-
нием чат – бота с ИИ.  

Приведем ряд примеров тематики эссе по вто-
рому иностранному языку для студентов – лингви-
стов, предназначенных для написания с использо-
ванием ИИ в качестве тренажера: 

(французский язык) 
-Quels sont les causes du stress chez les jeunes? 
-Peut-on réellement apprendre avec Internet? 
-Véritable phénomène depuis quelques années sur 

Internet, les réseaux se sont développés pour toucher 
à travers le monde des millions d'internautes. 

-«Préserver la planète pour les génération à venir: 
nous en avons tous la responsabilité. La seule solution 
pour y parvenir: changer nos habitudes, adopter 
quelques gestes simples qui, démultiplier, pourront 
faire la différence. Qu’est-ce qu’être écocitoyen 
aujourd’hui? Écrivez une réponse en argumentant 
votre point de vue». 

(немецкий язык) 
-Ist geldlose Gesellschaft unsere letzte Chance? -In 

vielen Ländern der Welt bekleiden die Frauen bereits 
die Präsidentenposten. Ist das in Russland möglich? -
Wenn man sich in den Ferien richtig erholen möchte, 
muss man unbedingt verreisen. -Die Kinder muss man 
in der Familie streng erziehen. 

Обобщенная методика обучения написанию 
эссе на втором иностранном языке студентов – 
лингвистов с привлечением чат – бота с ИИ вклю-
чает: 

1.Личностно-деятельностный подход, когнитив-
ный подход, дискурсивный подход в обучении пись-
менной речи на втором иностранном языке студен-
тов – лингвистов. 

2.Цели, задачи и содержание подготовки бака-
лавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика» на 
основе ФГОС ВО, учебники по второму иностран-
ному языку для студентов – лингвистов, дополни-
тельные учебные пособия. 
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3.Цели, задачи и содержание обучения написа-
нию эссе на втором иностранном языке студентов – 
лингвистов с привлечением чат – бота с ИИ.  

4.Подготовительный этап обучения написанию 
эссе на втором иностранном языке студентов – 
лингвистов с привлечением чат – бота с ИИ, вход-
ной контроль развития креативных умений пись-
менной речи по второму иностранному языку у сту-
дентов – лингвистов (использование критериев 
оценки k1 - 10). 

5.Исполнительный этап обучения написанию 
эссе на втором иностранном языке студентов – 
лингвистов с привлечением чат – бота с ИИ: выпол-
нение комплекса заданий и упражнений с использо-
ванием средства оптимизации (чат – бота с ИИ). 

6.Завершающий этап обучения написанию эссе 
на втором иностранном языке студентов – лингви-
стов с привлечением чат – бота с ИИ, выходной кон-
троль развития креативных умений письменной 
речи по второму иностранному языку у студентов – 
лингвистов. (использование критериев оценки k1 - 
10). 

7. Итоговый контроль: написание эссе в форме 
«Мои рассуждения» на втором иностранном языке 
студентами – лингвистами с использованием сред-
ства оптимизации (чат – бота с ИИ).  

8.Обработка и анализ итогового контроля разви-
тия креативных умений письменной речи по вто-
рому иностранному языку у студентов – лингвистов 
на основе среднеарифметических показателей по 
пятибалльной шкале оценивания критериев иссле-
дования.  

Чтобы проследить динамику развития креатив-
ных умений письменной речи по второму иностран-
ному языку у студентов – лингвистов с привлече-
нием чат – бота с ИИ, мы использовали 10 крите-
риев: k1. - решение коммуникативной задачи; k 2. - 
организация текста; k 3. - лексика; k 4. - грамматика; 
k 5. -орфография и пунктуация; k 6. - умение вести 
диалог с чат-ботом GPT посредством алгоритмич-
ных действий по инструкции; k 7. - умение ясно и 
конкретно формулировать задачу; k 8. - умение 
уточнять контекст; k 9. - умение использовать клю-
чевые слова; k 10. - умение задавать уточняющие 
вопросы, проверять четкость и правильность отве-
тов и давать обратную связь.  

Все критерии оценивались по пятибалльной 
шкале, где рост динамики количественно и каче-
ственно стремился к отметке «5» за грамотное и 
структурированное эссе.  

 
Заключение 
Обобщена и описана методика обучения напи-

санию эссе на втором иностранном языке студен-
тов – лингвистов с привлечением чат – бота с ИИ. 
Развитие креативных умений письменной речи на 
втором иностранном языке у студентов – лингви-
стов будет эффективным, если оно осуществля-
ется на базе использования системы коммуника-
тивных упражнений и заданий с привлечением чат 
– бота с ИИ, организованных в три последователь-
ных этапа: подготовительной, исполнительный и 
последующий, с опорой на критерии оценивания 

выполнения заданий к написанию эссе на втором 
иностранном языке, которые представлены в 
нашем исследовании. 
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Methods of teaching linguists to write essays in a second foreign 

language using a chat bot with artificial intelligence 
Tarzumanova I.F., Kireeva I.A., Panfilova M.A.  
Moscow International University  
Traditional preparation of linguist students for writing creative works in a 

second foreign language (French, German) occupies an important place 
in the training of bachelors in the field of preparation 45.03.02 “Linguistics”. 
However, the impact of new research on the problems of using chat bots 
with artificial intelligence in the study of a foreign language at the 
undergraduate level, in the practice of training students-linguists in a 
second foreign language, in particular, for the development of creative 
skills, has not yet been observed. writing skills, which are, in our opinion, 
important. The relevance of this study is determined by the need to 
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introduce the pedagogical capabilities of a chat bot with artificial 
intelligence into the process of preparing linguist students to write essays 
in a second foreign language for the development of creative writing skills. 
The purpose of the study is to analyze the methodology of teaching 
linguists to write essays in a second foreign language using a chat bot with 
artificial intelligence. As a result, the methodology for teaching linguists to 
write essays in a second foreign language using a chat bot with artificial 
intelligence and the corresponding sequential stages of organizing training 
were generalized and described. 

Keywords: teaching methods, essays, second foreign language, students - 
linguists, chat - bot with artificial intelligence, system of exercises and 
tasks. 
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О роли психолингвистической теории  
в преподавании и изучении иностранных языков 
 
 
 
Хань Чжипин  
Кандидат филологических наук, старший преподаватель фа-
культета русского языка Харбинского университета, 
misha.xan@bk.ru  
 
Статья посвящена описанию и анализу направлений взаимодей-
ствия психолингвистики и методики обучения иностранным язы-
кам. Отмечается, что психолингвистическая теория позволила 
дополнить терминологический и методологический аппарат пе-
дагогической науки, актуализировать когнитивный фактор в обу-
чении аудированию, чтению, говорению и письму, разграничить 
понятия «язык» и «речь». Педагоги стали учитывать индивиду-
альные характеристики психики обучающегося, его когнитивный 
стиль. Сделан вывод о том, что психолингвисты побудили мно-
гих педагогов рассматривать и процесс изучения языка, и рече-
вую деятельность в качестве творчества – специфического вида 
когнитивной деятельности. Кроме того, психолингвистика позво-
лила по-другому взглянуть на предпосылки возникновения, ме-
ханизмы и последствия интерференций в изучении иностран-
ного языка.  
Ключевые слова: психолингвистика, когнитивный процесс, пси-
хология, иностранный язык, дидактика, когнитивный стиль, ин-
терференция 
 
 

Психолингвистика выделилась в самостоятельную 
научную отрасль в 1954 г., когда коллективом авто-
ритетных специалистов в областях языкознания и 
психологии (Ч. Е. Осгуд, Т. А. Себеок, Дж. У. Гард-
нер и др. [12)] был опубликован труд под названием 
«Psycholinguistics: A survey of theory and research 
problems». Тот факт, что психолингвистика была 
сформирована на стыке лингвистических наук и 
психологии, дает примерное представление о ее 
предметном поле: связь сознания, языка и мышле-
ния [4, c. 80]. Данное междисциплинарное направ-
ление направлено на идентификацию и анализ ме-
ханизмов взаимодействия между языком, речевой 
деятельностью, когнитивными процессами и пси-
хоэмоциональным статусом коммуниканта.  

Следует отметить, что генезис психолингви-
стики обусловлен началом т. н. «когнитивной рево-
люции» – трансформационным периодом в разви-
тии психологии, связанным с отказом от бихевио-
ризма как доминирующего подхода, направленного 
на рассмотрения поведения, действий индивида, в 
пользу исследования его внутреннего мира – эмо-
циональных, когнитивных и иных умственных про-
цессов. Психолингвистика существенно расширила 
поле деятельности ученых-лингвистов: теперь они 
стремятся исследовать не только структуру языка, 
но и получить представление о том, каким образом 
человеческий разум обрабатывает, воспринимает 
и производит языковую информацию. 

Сращивание или, по крайней мере, сближение 
педагогической науки и психолингвистики произо-
шло несколько позднее – к середине 1960-х гг. Ко-
лоссальный вклад в разработку основных положе-
ние психолингвистического направления в дидак-
тике внес известный исследователь А. А. Леонтьев 
[5, 6]. Особенно актуальным стало направление ис-
следований, посвященное вопросам обучения ино-
странным языкам – английскому, немецкому, рус-
скому как иностранному и т. п. В последующем раз-
работки, представленные А. А. Леонтьевым, были 
дополнены П. Я. Гальпериным, И. А. Зимней, А. А. 
Леонтьева, Т. В. Рябовой-Ахутиной и многими дру-
гими психологами, психолингвистами, педагогами, 
переводчиками. Рассмотрим основные направле-
ния, в контексте которых осуществляется взаимо-
действие трех научно-теоретических и прикладных 
отраслей – лингвистики, педагогики и психологии (в 
контексте изучения иностранного языка).  

Во-первых, следует сказать о том, что психо-
лингвистическая теория привела к существенному 
расширению и модернизации терминологического 
и методологического аппарата педагогической 
науки. Проникновение положений и принципов пси-
холингвистики в методологию обучения иностран-
ным языкам привело ко внедрению в повседневный 
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методический обиход преподавателей таких кате-
горий, как «речевая деятельность», «рецептивные 
и продуктивные виды речи», «внутренняя речь», 
«общеречевые механизмы», «долговременная и 
кратковременная память», «механизм эквивалент-
ных замен» и проч. На сегодняшний день можно с 
уверенностью сказать, что абсолютно каждое ис-
следование в области обучения иностранным язы-
кам будет в той или иной степени нести на себе от-
печаток психолингвистики.  

Во-вторых, психолингвистическая теория ока-
зала влияние на обучение каждому из видов языко-
вых навыков и речевых умений. Речь идет о психо-
лингвистическом контексте в изучении преподава-
ния речевым аспектам иностранного языка – ауди-
рованию, чтению, говорению и письму [11, c. 12]. 

Изучение психологических и когнитивных аспек-
тов чтения иностранных текстов представляет со-
бой важное направление в рамках психолингви-
стики и педагогики. Процесс восприятия иностран-
ного языка и понимание текстов активируют разно-
образные когнитивные механизмы, влияющие на 
качество и эффективность чтения. Исследования 
подобного рода сфокусированы на внимании и па-
мяти в процессе чтения иностранных текстов: рас-
сматриваются механизмы селективной вниматель-
ности, способность к интерпретации и рефлексии, 
кратковременная и долговременная память. Взаи-
модействие с иностранным текстом также требует 
активации метакогнитивных стратегий. 

Благодаря вниманию к психологическому ас-
пекту чтения многие исследователи стали обра-
щаться к вопросам трудностей в понимании ино-
язычных текстов разных стилей и жанров; на этой 
основе были выработаны методики обучения раз-
ным видам чтения — изучающему, ознакомитель-
ному, просмотровому, поисковому. Учет положений 
психолингвистической теории позволил методи-
стам расширить номенклатуру видов чтения, доба-
вив к ним поисково-ознакомительное, поисково-ре-
феративное и реферативное чтение [11 с. 13].  

Обучение слушанию также стало предметом 
дальнейших исследований. Были изучены языко-
вые и речевые особенности различных жанров уст-
ной речи, их структурные, композиционные, темпо-
вые характеристики и то, каким образом эти пара-
метры влияют на степень понимания иностранных 
текстов студентами. 

Если говорить об обучении говорению, то можно 
сказать, что психолингвистика позволила педаго-
гам более тщательно рассмотреть работу речевого 
механизма, процессы речепроизводства, внутрен-
нюю речь и ее внешнюю реализацию. Психолингви-
стический контекст позволил понять природу мно-
гих трудностей, возникающих в процессе порожде-
ния речи на неродном языке. Внимание уделяется 
изучению монологических высказываний и постро-
ению диалогов, вопросам репродуктивной письмен-
ной речи, реинтерпретации услышанного текста. 

Психолингвистика, кроме того, повлияла на то, 
как реализуется обучение письму: какие когнитив-
ные процессы позволяют создавать письменные 

тексты, а также воспроизводить т. н. вторичные тек-
сты – конспекты, тезисы, рефераты. Безусловно, 
пристальное внимание к психологическому аспекту 
изучения иностранного языка привело к измене-
ниям во всех компонентах учебного процесса – це-
лях, содержании, средствах, технологиях обучения.  

В-третьих, благодаря психолингвистике были 
четко разграничены понятия «язык» и «речь», уста-
новлена их взаимосвязь. В последующие десятиле-
тия психолингвистика получила развитие в виде та-
ких дидактических направлений, как психология 
речи и теория речевой деятельности, где также 
были представлены новые важные термины, посту-
латы, гипотезы и обобщения. В результате одним 
из доминирующих подходов к изучению иностран-
ных языков стал коммуникативный (коммуника-
тивно-деятельностный). Многие педагоги отме-
чали, что уровень владения письменной речью и 
теорией, знаниями о языковых конструкциях и пра-
вилах у большинства учащихся гораздо более вы-
сок, чем уровень владения устной иностранной ре-
чью.  

Смещение акцента с языка на речь привело к 
тому, что процесс освоения иностранного стал рас-
сматриваться в качестве речемыслительной и ком-
муникативной деятельности. Ранее основной це-
лью обучения считалось обучение языку, а сейчас 
ее принято формулировать как «обучение речевой 
деятельности» [1, с. 13]. В рамках коммуникатив-
ного подхода содержание обучения перестало 
ограничиваться изучением единиц языка — звуков, 
слов, форм, типов предложений – обучение ино-
странной речи стало осмысливаться через призму 
коммуникативной деятельности и конкретных рече-
вых действий. 

В-четвертых, роль психолингвистической тео-
рии в обучении иностранному языку можно проил-
люстрировать многочисленными исследованиями 
и экспериментами по изучению индивидуальных 
характеристик психики обучающегося и их влиянию 
на изучение иностранного языка. Одним из ключе-
вых постулатов психолингвистической теории вы-
ступает тезис о влиянии индивидуально-психологи-
ческих особенностей индивида на реализацию по-
знавательного процесса. В рамках данного направ-
ления педагогической деятельности было вырабо-
тано понятие когнитивного стиля – индивидуаль-
ного способа познавательного процесса.  

Важными категориями в рассматриваемом нами 
контексте выступают осознанность и сознатель-
ность [10, c. 200]. То, насколько быстро и каче-
ственно обучающийся сможет освоить иностран-
ный язык, определяется уровнем его осознанности 
и стратегиями обучения, которым он следует. Еще 
А. А. Леонтьев говорил о том, что не следует игно-
рировать процессы аналитического, сознательного 
оперирования личности языком.  

Педагоги стали конструировать индивидуаль-
ные образовательные траектории опираясь на 
типы личности обучающихся: так, были выделены 
экстравертивный, дедуктивный, индуктивный, ин-
тровертивный, инертный и лабильные типы. Каж-
дый из этих типов обладает своими особенностями 
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в обучении, и те средства и форматы обучения, ко-
торые будут оптимальными для одного типа обуча-
ющегося, окажутся демотивирующими для другого 
[4, с. 81]. 

Возвращаясь к понятию «когнитивный стиль», 
можно отметить, что сегодня в качестве основной 
принято придерживаться следующей типологии ко-
гнитивных стилей (Таблица 1): 

 
Таблица 1 
Типы когнитивных стилей в изучении иностранных языков 
 
Ось измере-
ния когни-
тивного 
типа 

 
Характеристика 

Особенности учета 
при обучении ино-
странному языку 

 
 
 
Полезависи-
мость – поле-
независи-
мость 

Полезависимость – 
склонность к общению 
и зависимость от 
группы и внешней об-
становки. Поленезави-
симость – высокий уро-
вень личной автоном-
ности, низкий уровень 
интереса к другим лю-
дям, отчуждённость, 
способность абстраги-
роваться от отвлекаю-
щих факторов.  

Полезависимые обу-
чающиеся могут быть 
вовлечены в группо-
вые упражнения, где 
существует возмож-
ность получить одоб-
рение от группы в слу-
чае успеха и под-
держку при неудаче 
(сценки, диалоги на 
иностранном языке). 
Поленезависимые 
обучающиеся лучшее 
справляются с индиви-
дуальными задани-
ями. 

 
 
 
Ригидность – 
гибкость ко-
гнитивного 
контроля 

Ригидный познаватель-
ный контроль означает 
потребности с концен-
трацией на познава-
тельной деятельности 
при воздействии помех. 
Гибкость познаватель-
ного контроля позво-
ляет обучающимся 
легко усваивать новую 
информацию в усло-
виях помех.  

Обучающиеся с ригид-
ным познавательным 
контролем могут в 
начале занятия выпол-
нить задания на тре-
нировку концентрации 
внимания (к примеру, 
поиск лишнего пред-
мета по заданному 
критерию). 

 
 
 
Импульсив-
ность – ре-
флексивность 

Студенты, обладающие 
импульсивным типом 
когниции, способны ге-
нерировать моменталь-
ную реакцию на посту-
пающие запросы. Ре-
флексивный стиль, в 
свою очередь, означает 
более вдумчивое, вни-
мательное отношение 
ко входящей информа-
ции.  

Обучающиеся с им-
пульсивным типом 
легко выполняют зада-
ния формата «вопрос 
– ответ» (блиц), тогда 
как при рефлексивном 
когнитивном стиле бо-
лее эффективными 
являются задания, где 
требуется глубокая и 
отложенная по вре-
мени реакция – к при-
меру, проанализиро-
вать и сопоставить не-
сколько параметров 
лексических единиц, 
текстов, идиом.  

Примечание: источник – собственная разработка на основе 
данных [4, с. 81]; [7, с. 79-80] 

 
Изучение вопросов, связанных с когнитивными 

стилями студентов, тесно связано со стилями ре-
цепции (восприятия информации) – аудиальным, 
визуальным или кинестетическим. Конечно, некото-
рые разрозненные представления о том, что раз-
ные обучающиеся по-разному воспринимают визу-
альную, звуковую, механическую информацию уже 
были накоплены в дидактике прошлого, но именно 
психолингвистика позволила систематизировать и 

расширить эти сведения, интегрировав их в целост-
ную систему. Так, к примеру, сегодня аксиоматиче-
ским является тот факт, что новые сведения жела-
тельно представлять не только в текстовом виде, 
но и дополнять визуальным рядом, анимацией, ви-
део, и, кроме того, произносить вслух, а также по-
буждать обучающихся озвучивать их. Желательно 
делать задания мультимодальными – т. е. воздей-
ствующими сразу на несколько каналов рецепции.  

В-пятых, психолингвисты побудили многих пе-
дагогов рассматривать и процесс изучения языка, и 
речевую деятельность в качестве творчества – спе-
цифического вида когнитивной деятельности. По 
мере развития навыков и умений ведения иноязыч-
ной коммуникации, а также по мере углубления тео-
ретических знаний о языковой системе, усложня-
ются и виды творчества, которые реализуют сту-
денты во время занятий. Представим этот процесс 
в виде схемы (Рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 – Эволюция видов творческой деятельности сту-
дентов, изучающих иностранный язык 
Примечание: собственная разработка 

 
Наконец, в-шестых, психолингвистика позво-

лила по-другому взглянуть на предпосылки возник-
новения, механизмы и последствия интерферен-
ций в изучении иностранного языка.  

При рассмотрении интерференции на первый 
план вышли не лингвистические, а когнитивно-пси-
хологические факторы [3, c. 54]. Было доказано, что 
чисто лингвистическая трактовка категории «интер-
ференция» (смешение двух языковых систем – ино-
родной и собственной – в результате контакта в си-
туации изучения иностранного языка [1, с. 105]) су-
щественно ограничивает глубину научного анализа 
данной предметной области. Психологический под-
ход к интерференции («тормозящее взаимодей-
ствие навыков, при котором уже сложившиеся 
навыки затрудняют образование новых, либо сни-
жают их эффективность» [8, с. 461]) позволяет не 
только понять истинные причины интерференции, 
но и устранить их. На современном этапе явление 
интерференции изучается посредством кон-
трастивного анализа двух контактирующих языков 
и анализа ошибок, допускаемых обучающимися. 
Применяется также смешанный метод [9, c. 163]. 

Безусловно, перечень направлений, где «встре-
чаются» психолингвистика и методика преподава-
ния иностранных языков, не исчерпывается выше-
представленными. Так, весьма актуальной сегодня 
считается гуманистическая концепция К. Роджерса, 
в рамках которой акцент в изучении иностранного 
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языка ставится на психологическом комфорте обу-
чающегося – снижении тревоги, повышении само-
оценки, снижении скованности. Можно отметить 
также методики, основанные на т.н. суггестопедии 
(раскрытии скрытого когнитивного потенциала че-
ловека): метод 25 кадра, метод обучения во время 
сна, метод погружения и проч. [2, c. 466]. 

Таким образом, психолингвистика как междисци-
плинарное, но самостоятельное научное направле-
ние, оказала существенное воздействие на мето-
дику преподавания иностранного языка. Среди ос-
новных направлений взаимодействия педагогиче-
ского, лингвистического и психологического науч-
ного знания выделены:  

- расширение и модернизация терминологиче-
ского и методологического аппарата педагогиче-
ской науки за счет категорий «речевая деятель-
ность», «рецептивные и продуктивные виды речи», 
«внутренняя речь», «общеречевые механизмы» и 
проч.;  

- изменение подходов к обучению каждому из ви-
дов языковых навыков и речевых умений – аудиро-
ванию, чтению, говорению и письму благодаря ак-
центу на психологических и когнитивных аспектах, 
актуальных во время порождения речи, слушания, 
чтения; 

- разграничение понятий «язык» и «речь», сме-
щение акцента с языка на речь: изучение иностран-
ного языка стала рассматриваться в качестве ре-
чемыслительной и коммуникативной деятельности; 

- изучение индивидуальных характеристик пси-
хики обучающегося и их влияния на изучение ино-
странного языка (когнитивный стиль, стиль воспри-
ятия информации); 

- рассмотрение процесса изучения языка и рече-
вой деятельности в качестве творчества – специ-
фического вида когнитивной деятельности; 

- изучение предпосылок возникновения, меха-
низмов и последствий интерференции в изучении 
иностранного языка.  
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On the role of psycholinguistic theory in teaching and learning foreign 

languages 
Wang Nan  
Heilongjiang University  
The article is devoted to the description and analysis of the areas of interaction 

between psycholinguistics and methods of teaching foreign languages. It 
is noted that psycholinguistic theory made it possible to supplement the 
terminological and methodological apparatus of pedagogical science, to 
update the cognitive factor in teaching listening, reading, speaking and 
writing, to distinguish between the concepts of “language” and “speech”. 
Teachers began to take into account the individual characteristics of the 
student’s psyche and his cognitive style. It is concluded that 
psycholinguists have encouraged many teachers to consider both the 
process of language learning and speech activity as creativity - a specific 
type of cognitive activity. In addition, psycholinguistics has allowed us to 
take a different look at the prerequisites, mechanisms and consequences 
of interference in learning a foreign language. 

Keywords: psycholinguistics, cognitive process, psychology, foreign language, 
didactics, cognitive style, interference 
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В данной статье рассматривается проблема разработки методи-
ческого обеспечения организации детского вокального ансам-
бля, обеспечивающего полноценное развитие музыкально-твор-
ческих способностей воспитанников. В связи с этим, целью вы-
ступает изучение ключевых концептуальных вопросов развития 
музыкально-творческих способностей детей в процессе участия 
в детском вокальном ансамбле. Автором проанализированы ос-
новные теоретико-методологические концепции развития музы-
кально-творческих способностей и вокальной культуры детей 
дошкольного и младшего школьного возраста; конкретизиро-
вана процессуально-результативная составляющая процесса 
организации детского вокального ансамбля как одна из доступ-
ных форм музицирования в детском возрасте; выявлены педа-
гогические условия, формы и методы развития общих музы-
кально-творческих и специальных вокально-исполнительских 
способностей в условиях коллективной исполнительской дея-
тельности; присутствует сравнительная характеристика методи-
ческих подходов к формированию музыкально-творческой лич-
ности в процессе участия в вокальном ансамбле в пространстве 
диалога двух культур – России и Китая, посредством анализа 
практико ориентированных исследований китайских авторов. В 
результате автор приходит к выводу о взаимообусловленности 
продуктивного методического обеспечения развития музы-
кально-творческих способностей детей и процесса организации 
качественной вокально-исполнительской деятельности, инте-
грированной педагогом в образовательный процесс.  
Ключевые слова: вокальный ансамбль, методика обучения, 
музыкальное развитие, вокально-ансамблевая деятельность в 
Китае, творческие способности. 
 
 

Введение. Актуальность исследования, направ-
ленного на изучение и разработку методической 
концепции развития музыкальных и творческих спо-
собностей воспитанников в процессе вокального 
пения, обусловлено рядом современных музы-
кально-педагогических работ Ч. Ван [2], Ю. А. Ма-
лой [5], М. Г. Кругловой, Е.В. Шиховой [4], Ц. Чжан 
[8] и др., указывающих на взаимосвязь процесса 
развития интонационного слуха и музыкальной па-
мяти, вокального дыхания и дикции, чувства ритма, 
постановки голоса, а также других музыкально-
творческих и вокально-исполнительских способно-
стей у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста с непосредственным формированием их 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
художественных способностей в интеграции с их 
индивидуально-личностными потребностями в не-
прерывном развитии личности. В связи с этим, 
наиболее эффективной формой обучения детей 
пению и развития их музыкально-творческих спо-
собностей, авторы отмечают вокальный ансамбль. 
С этим согласна Е.Р. Черных [7], выделяя вокально-
исполнительскую деятельность как одну из самых 
продуктивных и доступных форм музицирования в 
детском возрасте. В качестве основных музы-
кально-творческих способностей детей, развивае-
мых в процессе участия в вокальном ансамбле, ряд 
исследователей, в том числе А.Р. Халаджан [6], 
М.Г. Круглова [4] и др., определяют комплекс общих 
и специальных умений и навыков, проявляющихся 
в музыкальной деятельности, а именно: ладовое 
чувство, эмоциональную выразительность и звуко-
образование, чувство ритма, исполнительские 
навыки, творческую активность и т.д. 

 
Основная часть. Рассматривая теоретико-ме-

тодологические основы развития музыкально-твор-
ческих способностей детей в процессе коллектив-
ного инструментального и вокального исполнитель-
ства, М.А. Барсукова [1] особое значение уделяет 
методике организации совместной деятельности 
обучающихся в достижении вокального ансамбле-
вого результата, активизирующей мотивационную 
составляющую и познавательные способности, 
усиливающую творческую самостоятельность, 
формируемую творческий и познавательный инте-
рес к музыке в целом. Конкретизируя процессу-
ально-результативную составляющую процесса 
организации детского вокального ансамбля, автор 
указывает на развитие целого комплекса музыкаль-
ных вокально-исполнительских способностей, та-
ких как музыкальный слух, ритмичность, музыкаль-
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ная память и внимание, творческое мышление и во-
ображение, а также такую музыкально-профессио-
нальную способность ребенка, формируемую 
только в совместном музыкальном или вокальном 
исполнительстве, как умение интегративно ощу-
щать и воспринимать звучание всех вокальных пар-
тий и объединять их в единое целостное музыкаль-
ное произведение. Задачей преподавателя, в дан-
ном случае, выступает разработка учебно-методи-
ческого обеспечения, предполагающего целена-
правленное специально организованное планиро-
вание совместной работы над вокальным произве-
дением, включающее в себя как распределение по 
времени, так и соответствующие теоретические и 
музыкальные вопросы, которые необходимо ре-
шить в процессе репетиций. Основными педагоги-
ческими методами и средствами обучения, со-
гласно концепции М.А. Барсуковой [1], выступают 
интерактивные и дискуссионные методы обучения, 
направленные на организацию продуктивного взаи-
модействия, осуществляемого совместное реше-
ние педагогических задач по поиску адекватных 
средств музыкальной выразительности и исполне-
ния произведений с различным смысловым и идей-
ным наполнением, эмоциональным содержанием 
путем импровизированной вокальной и музыкаль-
ной деятельности, характеризующейся различ-
ными особенностями: темброво-динамической, ис-
полнительской, концептуальной и т.д.  

Ю.А. Малая [5], изучая методические аспекты 
формирования музыкальных способностей в про-
цессе участия в вокальном ансамбле у детей до-
школьного возраста, обращает внимание на важ-
ность индивидуального подхода к воспитанникам в 
процессе применения педагогом артикуляционных, 
дыхательных и вокальных упражнений. С методи-
ческой точки зрения, автор указывает на необходи-
мость организации групповой, подгрупповой и ин-
дивидуальной форм работы в процессе организа-
ции занятий по вокалу в ансамбле, а также следую-
щих структурных составляющих этапов урока: при-
менение вокальных упражнений; отработка певче-
ского дыхания; работа над артикуляцией, дикцией 
и динамическим звукообразованием; упражнения 
по интонационной выразительности; ритмические 
упражнения и работа над темпом; упражнения на 
расширение диапазона голоса; формирование 
культуры выбора репертуара и сценических навы-
ков. Основными педагогическими формами и мето-
дами в процессе работы в вокальном ансамбле вы-
ступают следующие специальные - упражнения-
распевки, игровые методы, слуховое восприятие, 
звуковое подражание, разучивание вокального ре-
пертуара и непосредственно вокальная работа с 
микрофоном, а также традиционные педагогиче-
ские - словесные, наглядные и практические ме-
тоды обучения, метод повторения, стимулирова-
ния, личного примера, самоконтроля и самооценки 
собственной деятельности. Поэтому, нотные сбор-
ники с тематическим музыкальным материалом, 
применяемые педагогом, должны содержать каче-
ственную подборку вокальных упражнений на дик-
цию, певческое дыхание, звукообразование, а 

также комплексный банк иллюстрированных фоно-
грамм. 

Изучая специфику методической организации 
развития музыкальных способностей у детей в про-
цессе ансамблевого обучения вокалу в условиях 
дополнительного образования, М.Г. Круглова и Е.В. 
Шихова [4] особое внимание уделяют методике по-
становки голоса у воспитанников, связанную с про-
блемами тембрового и интонационного сочетания 
голосов, совершенствования дикции и звукообразо-
вания, развития дыхательного аппарата. В связи с 
этим, особое внимание авторы уделяют методиче-
скому подбору следующих вокальных упражнений и 
репертуара для постановки голоса и вокально-ис-
полнительских навыков детей: пропеванию выдер-
жанных нот, гамм, арпеджио и мелизмов, а также 
применению таких музыкально-педагогических ме-
тодов обучения вокальному пению, как наглядно-
слуховой, объяснительный и демонстрационный. 
Урок по ансамблевому вокалу, в соответствии с ме-
тодической концепцией М.Г. Кругловой и Е.В. Шихо-
вой [4], включает в себя три этапа: подготовитель-
ный; основной, направленный на активизацию го-
лосового аппарата и певческих навыков детей с по-
мощью вокальных упражнений, техник и вокализов; 
и заключительный, предполагающий изучение во-
кального репертуара и его осмысленное интониро-
вание. Также, в процессе обучения детей вокаль-
ному ансамблю, авторы важное место отводят 
освоению музыкального репертуара, групповой и 
индивидуальной работе над вокальной партией, а 
также концертно-исполнительской практике. 

Исследуя методические аспекты организации 
концертной вокально-ансамблевой деятельности 
младших школьников, занимающихся в вокальных 
ансамблях «Супер Kids» и «ДоРеМи» «Центра 
культурного развития «Молодежный» города Ста-
рый Оскол, О.А. Верзилина [3] отмечает следую-
щие педагогические условия развития музыкально-
творческих способностей детей: включение бесед о 
жанровых и интонационно-выразительных особен-
ностях музыки с применением словесных, ассоциа-
тивных, дискуссионных и проблемных методов обу-
чения; организацию артистической деятельности 
путем использования наглядных, поисковых, игро-
вых методов, наблюдения; развитие вокального 
мастерства с применением индивидуальных и 
фронтальных форм обучения, словесных и 
наглядно-слуховых методов, эмоционально воз-
действующих на воспитанников. 

Е.Р. Черных [7], также затрагивая проблему му-
зыкально - творческого развития детей в процессе 
вокально-исполнительской деятельности в системе 
дополнительного образования, рассматривает ее в 
рамках изучения практических аспектов организа-
ции фольклорного ансамбля детей дошкольного 
возраста «Зарянка» в МБУДО Дома детства и юно-
шества города Воронеж. Автор обращает внимание 
на необходимость интеграции различных видов де-
ятельности в обучении ансамблевому пению: хоро-
вого и сольного исполнительства, ритмики, игры на 
шумовых инструментах, сценической деятельности 
и т.д. 
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В след за этим, А.Р. Халаджан [6], изучая педа-
гогические условия развития музыкально-творче-
ских способностей у детей в процессе ансамблевой 
вокально-исполнительской деятельности на базе 
вокально-эстрадной студии «Радуга», отмечает 
следующие факторы: важность подбора вокаль-
ного репертуара с позиции его разнообразия, ис-
полнительской ценности и адекватности возраст-
ному и личностному развитию воспитанников; инте-
грацию вокальной деятельности с другими видами 
- художественно-творческой, сценической и хорео-
графической; включение в концертно-эстрадную 
сольную и групповую деятельность. 

Интересны и методические подходы к формиро-
ванию музыкально-творческой личности в процессе 
участия в вокальном ансамбле в практико ориенти-
рованных исследованиях китайских авторов. Затра-
гивая вопросы разработки методических принципов 
организации музыкального обучения в современ-
ном общем образовании Китая, Ц. Чжан и Р.Н. Сло-
нимская [8] обращают внимание на процесс внед-
рения в начальные классы ансамблевого пения и 
музицирования, обуславливающего раскрытие 
творческого потенциала детей и развитие следую-
щих музыкально-художественных исполнительских 
способностей: слуха, ритма, умения слышать и слу-
шать музыку и другого исполнителя, память, ассо-
циативное мышление, чувство сопричастности, му-
зыкальный кругозор, художественный вкус, творче-
ское начало и т.д. В связи с этим, авторами разра-
ботаны и представлены следующие концепту-
ально-методические принципы организации ансам-
блевого исполнительства: принцип согласованного 
звучания, предполагающий целостную сбалансиро-
ванную настройку исполнителей (инструменталь-
ных и вокальных), в зависимости от типа инстру-
ментов, солирующих партий или музыкально-худо-
жественной характеристики произведения; принцип 
доступного личностно ориентированного обучения, 
предполагающий распределение учебного матери-
ала и развитие исполнительских музыкально-твор-
ческих способностей воспитанников по принципу от 
простого к сложному, от двухголосия к многоголо-
сию, от медленного удобного темпа к быстрому и 
динамичному; метод интеграции индивидуальной и 
групповой работы, направленной на приобретение 
новых исполнительских умений и навыков и совер-
шенствование уже имеющихся; принцип художе-
ственно-эстетического формирования репертуара, 
способствующий осмысленному пониманию и ин-
терпретации воспитанниками, повышению их музы-
кального интереса и творческой мотивации и само-
стоятельности. Что касается музыкально-творче-
ского развития личности дошкольников в процессе 
ансамблевой деятельности, то здесь Ц. Чжан [8] об-
ращается к основным видам художественно-твор-
ческой активности дошкольников: игре на музы-
кальных инструментах, пению, речевому музициро-
ванию, танцу, импровизированным движениям под 
музыку, музыкальной театрализации и др. Включе-
ние воспитанников в вышеперечисленные формы 
ансамблевой деятельности осуществляется по-

средством внедрения развивающих форм и мето-
дов обучения: ситуации успеха, игровых упражне-
ний, речевых и музыкальных приветствий, подгото-
вительного музицирования, личностных ситуаций, 
включения импровизированных движений и музы-
кально-игровых образов и т.д. 

Ч. Ван [2] также представлена методика музы-
кально-певческого развития детей начальных клас-
сов на основе педагогического опыта Музыкального 
учреждения внешкольного образования Tongmeng 
в городе Хэцзэ, предполагающая формирование 
вокально-исполнительских навыков и музыкальной 
культуры воспитанников и их творческое развитие 
в процессе ансамблевой деятельности, и состоя-
щая из трех взаимообусловленных этапов: мотива-
ционного, предполагающего формирование 
начальных исполнительских умений (дыхания, 
установки) посредством включения в репертуар ки-
тайских народных песен и использования методов 
пластического интонирования и импровизирован-
ных движений; развивающий, направленный на 
формирование основных вокально-исполнитель-
ских навыков (артикуляции, звуковедения, исполни-
тельских техник, слушания) и расширение музы-
кально-творческого кругозора воспитанников по-
средством их ознакомления с произведениями ки-
тайских, русских и зарубежных композиторов-клас-
сиков (Гу Цзянь Фэнь, Лей Ли Синь, Ц. Кюи, А. Вар-
ламов, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен и др.); демон-
страционный, включающий в себя закрепление во-
кально-исполнительских навыков в ансамблевой 
деятельности. 

 
Заключение. Обобщая проблему развития му-

зыкальных и творческих способностей у детей до-
школьного и младшего школьного возраста в про-
цессе участия в вокальном ансамбле, можно отме-
тить ее обусловленность грамотно подобранными 
концептуально-методическими принципами, фор-
мами, методами и средствами обучения, призван-
ными организовать качественный и продуктивный 
образовательный процесс, направленный на фор-
мирование умений петь коллективно в унисон, раз-
витие музыкальной памяти, интонационного и ди-
намического слуха, тембровых и звуковысотных 
навыков голоса, вокальной интонации и динамиче-
ского звуковедения, расширения певческого диапа-
зона и вокальной самостоятельности, становление 
музыкальной эмоциональной отзывчивости и твор-
ческого мышления, т.е. обеспечить всестороннее 
развитие личности исполнителя музыкальных про-
изведений, а также заложить основы вокальной 
культуры в целом. 

 
Выводы. Продуктивное методическое обеспе-

чение развития музыкально-творческих способно-
стей детей, участвующих в вокальном ансамбле, 
взаимообусловлено процессом организации каче-
ственной вокально-исполнительской деятельности, 
интегрированной педагогом в образовательный 
процесс, характеризующейся следующими концеп-
туально-методическими принципами: интеграцией 
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вокального исполнительства с другими видами ху-
дожественно-творческой деятельности; необходи-
мостью организации групповой, подгрупповой и ин-
дивидуальной форм работы в процессе организа-
ции занятий по вокалу в ансамбле; важностью под-
бора вокального репертуара с позиции его разнооб-
разия, исполнительской ценности и адекватности 
возрастному и личностному развитию воспитанни-
ков; включением интерактивных и дискуссионных 
методов обучения, направленных на организацию 
продуктивного взаимодействия, осуществляемого 
совместное решение педагогических задач по по-
иску адекватных средств музыкальной выразитель-
ности и исполнения произведений. 

 
Литература 
1. Барсукова М.А. Коллективное исполнитель-

ство как одна из форм развития музыкального твор-
чества учащихся / М.А. Барсукова // Детская школа 
искусств: традиции и новации: Мат-лы научно-прак-
тической конференции (Смоленск, 02 ноября 2016 
года). – Смоленск: СГИИ, 2016. – С. 5-9. 

2. Ван Ч. Методика музыкально-певческого раз-
вития младших школьников в учреждениях вне-
школьного музыкального образования Китая / Ч. 
Ван // Казанская наука. – 2023. - № 7. – С. 9-11. 

3. Верзилина О.А. Организация концертной де-
ятельности школьников в аспекте развития их твор-
ческих способностей / О.А. Верзилина // Наука, об-
разование и культура. – 2021. - № 5. – С. 40-41. 

4. Круглова М.Г. Специфика обучения вокаль-
ному ансамблю детей в учреждениях дополнитель-
ного образования / М.Г. Круглова, Е.В. Шихова // 
Ученые записки российского государственного со-
циального университета. – 2019. – Т. 18. - № 3 (152). 
– С. 142-152. 

5. Малая Ю.А. Особенности развития вокаль-
ных способностей у детей дошкольного возраста / 
Ю.А. Малая // Образовательный потенциал: Мат-
лы научно-практической конференции (Чебоксары, 
20 декабря 2017 года – 30 января 2018 года). – Че-
боксары, 2018. – С. 46-49. 

6. Халаджан А.Р. Развитие творческой активно-
сти обучающихся в детской вокально-эстрадной 
студии «Радуга» / А.Р. Халаджан // Научный журнал 
СНО АГУ. – 2023. – Т. 24. – С. 141-147. 

7. Черных Е.Р. Некоторые аспекты музыкально-
творческого развития дошкольников в процессе во-
кально - исполнительской деятельности в учрежде-
ниях дополнительного образования / Е.Р. Черных // 
Modern Science. – 2022. - № 2. – С. 290-293. 

8. Чжан Ц. Методические принципы организа-
ции ансамблевого музицирования в общеобразова-
тельной школе Китая / Ц. Чжан, Р.Н. Слонимская // 
Научное мнение. – 2016. - № 10. – С. 137-141. 

 

Methodological support for the development of children's musical and 
creative abilities in the process of participation in a vocal ensemble 

Zhang Yun, Turavets N.R. 
Moscow Pedagogical State University 
This article discusses the problem of developing methodological support for 

organizing a children's vocal ensemble, ensuring the full development of 
the musical and creative abilities of students. In this regard, the goal is to 
study key conceptual issues in the development of children's musical and 
creative abilities in the process of participating in a children's vocal 
ensemble. The author analyzed the main theoretical and methodological 
concepts of the development of musical and creative abilities and vocal 
culture of children of preschool and primary school age; the procedural 
and effective component of the process of organizing a children's vocal 
ensemble is specified as one of the available forms of music-making in 
childhood; pedagogical conditions, forms and methods for the 
development of general musical-creative and special vocal-performing 
abilities in conditions of collective performing activity have been identified; 
There is a comparative description of methodological approaches to the 
formation of a musical and creative personality in the process of 
participation in a vocal ensemble in the space of dialogue between two 
cultures - Russia and China, through the analysis of practice-oriented 
research by Chinese authors. As a result, the author comes to the 
conclusion that productive methodological support for the development of 
children’s musical and creative abilities is interdependent and the process 
of organizing high-quality vocal and performing activities integrated by the 
teacher into the educational process. 

Keywords: vocal ensemble, teaching methods, musical development, vocal 
ensemble activity in China, creative abilities. 
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Исследование по созданию курсов иностранных языков  
в контексте «первоклассных курсов»  
 
 
 
Яо Ли 
профессор, Институт иностранных языков Шэньянского политех-
нического университета, yaolily63@126.com 
 
На основе провинциального курса первого класса "История бри-
танской литературы" в Школе иностранных языков Университета 
Шеньян Лигонг проведено инновационное исследование и ре-
формы в философии преподавания, содержании, методах 
оценки, курсов по иностранным языкам. В практике исследова-
тельская группа объединяет традиционные методы офлайн-обу-
чения с онлайн-методами с использованием подхода "Интернет 
+ образование". Кроме того, исследовано междисциплинарное 
сотрудничество, интегрирующее учебную модель "История бри-
танской литературы" в другие курсы по направлению, такие как 
аудирование, разговорная речь, чтение, письмо, перевод и дру-
гие практики преподавания иностранных языков. При практике 
конструирования учебного плана приоритет отдается студентам 
как основному фокусу, развивается коллаборативное образова-
ние, стимулируется энтузиазм и креативность студентов, макси-
мизируется их потенциал, повышается эффективность обучения 
и эффективность, а также способствует формированию каче-
ственных прикладных специалистов с навыками международ-
ного общения, межкультурного общения, владения двуязычием 
и способностью владеть несколькими языками для продвижения 
китайской культуры в мировом масштабе. 
В данной статье резюмируется исследование по созданию кур-
сов иностранных языков в контексте "первоклассных курсов", 
представляя основное содержание, инновационные практики и 
значимые достижения. Цель состоит в предоставлении идей и 
вдохновения для развития курсов иностранных языков и специ-
альностей по иностранным языкам в университетах. 
Ключевые слова: первоклассные курсы; создание курсов; 
навыки общения; межличностные навыки; разработка учебных 
планов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная статья является результатом исследования, органи-
зованного Союзом общественных наук провинции Ляонин в об-
ласти экономического и социального развития провинции 
Ляонин под названием «Исследование по созданию курсов ино-
странных языков в контексте “первоклассных курсов”» (тема 
праграммы № 2023lslhzwzz-09). 

I. Introduction 
General Secretary Xi Jinping emphasized the 

importance of fostering virtue and character as the 
fundamental criterion for evaluating all aspects of a 
school’s work during a discussion with faculty and 
students at Peking University [1]. On October 18, 2017, 
General Secretary Xi Jinping stated, “Culture is the soul 
of a country and a nation. National prosperity relies on 
cultural prosperity, and a strong nation relies on a 
strong culture. Without a high level of cultural 
confidence and the flourishing of culture, there can be 
no great rejuvenation of the Chinese nation” [2]. Both 
the “Teaching Guidelines for Foreign Language 
Majors” and the “Teaching Guidelines for College 
English” stress that foreign language courses, as 
crucial components of humanistic education in 
universities, should focus on “enhancing the 
international perspective and cross-cultural 
understanding and expression abilities of international 
talents” and “increasing students’ awareness and 
ability to engage in cross-cultural communication, 
improving comprehensive cultural literacy” [3] [4]. The 
challenge lies in how to construct foreign language 
courses to enhance students’ motivation, innovation 
capabilities, and overall quality, boost their cross-
cultural communication awareness and abilities, and 
improve comprehensive cultural literacy. This aligns 
with the fundamental task of education to cultivate 
virtue and character. 

“History of British Literature” is a core course in the 
English major at Shenyang Ligong University, 
introduced in the year 2000. In 2013, the course was 
designated as a high-quality resource to be shared 
across Liaoning Province. It was made available to the 
wider community through the Liaoning Provincial 
Undergraduate Teaching Platform, allowing 
universities within the province to participate in cross-
school enrollment from 2014. In 2016, the course was 
included in the Liaoning Provincial Undergraduate 
High-Quality Education Resource Sharing Project. 
Subsequently, Shenyang Ligong University 
collaborated with provincial and non-provincial 
universities to jointly develop the course using various 
approaches and methods, from different perspectives 
and levels. In 2020, “History of British Literature” at 
Shenyang Ligong University was recognized as a first-
class course in Liaoning Province. 

Building on the successful experience of 
constructing the first-class course “History of British 
Literature,” the research team boldly reformed and 
innovated in terms of teaching philosophy, content, 
modes, evaluation methods, talent cultivation, and 
faculty development in the construction of foreign 
language courses. Two years of research and practice 
have demonstrated the extensive application value of 
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our course construction achievements in foreign 
language courses at universities. Not only can it 
enhance the international communication abilities of a 
wide range of students, tell compelling stories about 
China, and promote the profound and extensive 
Chinese culture, but it also improves the quality of 
talent cultivation, achieving the goal of high-quality 
applied talent development. 

 
II. The main contents of the construction of 

foreign language courses 
1. Revision of the teaching syllabus to achieve the 

integration of value guidance, knowledge education, 
and skill development. Adhering to the concept of 
integrating Chinese culture into curriculum teaching, 
the teaching syllabus of foreign language courses is 
revised around the goal of cultivating high-quality 
applied talents [5]. This involves increasing the depth 
and breadth of courses, enhancing their advanced 
nature, raising the challenge level of learning, and 
achieving the organic unity of value guidance, 
knowledge education, and skill development. Through 
a series of course studies, students proficiently master 
the precise English expression of Chinese cultural-
loaded terms. They can articulate the humanistic spirit, 
social customs, values, and moral principles reflected 
in Chinese classical literature in English, thereby 
improving comprehensive quality and cultural literacy 
to achieve the goal of cultivating high-quality applied 
talents. 

2. Building a teaching resource library to combine 
literature, culture, and multimedia resources. Creating 
a three-dimensional teaching resource library that 
combines British literature with Chinese culture 
involves integrating online learning with offline tutoring, 
combining bilingual texts with audio materials, and 
linking in-class teaching with extracurricular reading. In 
the selection of English textbooks, relevant books with 
content on Chinese culture and comparisons between 
Chinese and Western cultures are added. Guiding 
students to read and appreciate outstanding Chinese 
literary works, narrating famous and historical classic 
stories, as well as well-known traditional cultural stories 
in English, aims to change the phenomenon of students 
being “mute” regarding Chinese culture and enhance 
their ability to promote Chinese culture. Organizing 
teaching through the comparison of Chinese and 
Western literature and cultures includes interpreting 
differences in social humanities during the same 
period, enhancing students’ ability to think critically, 
and cultivating a sense of patriotism. 

3. Constructing course content to achieve the 
integration of profession, culture, and ideological 
education. The curriculum content is divided into 
professional knowledge, cultural guidance, and values 
to cultivate students in practicing the core socialist 
values. Introducing materials such as Xi Jinping on 
Governing the Country, Understanding Contemporary 
China, bilingual series Stories of China, and the work 
China Pride dedicated to the 70th anniversary of the 
country. The inclusion of multilingual versions of Xi 
Jinping on Governing the Country in classrooms, 
teaching materials, and curricula ensures 

comprehensive ideological education. This enriches in-
class teaching and post-class extended reading 
resources, enhances students’ ability to consciously 
promote Chinese culture, and achieves the 
fundamental task of “Three-All Education” to foster 
moral character. It also nurtures patriotism among 
faculty and students, boosting national pride and 
improving the ability to tell compelling Chinese stories 
and convey the Chinese voice. 

4. Creating an atmosphere for the learning of 
Chinese culture so as to achieve coordination both in 
and outside class, both online and offline. Integrating 
Chinese culture not only into classroom teaching but 
also permeating extracurricular activities is crucial, 
especially in the post-pandemic era. Utilizing various 
online learning platforms to create an environment 
conducive to learning Chinese culture blends in-class 
and out-of-class, online and offline cultural learning 
content. Teachers use platforms like MOOCs, micro-
courses, and WeChat to provide students with 
abundant resources on outstanding traditional Chinese 
culture, fostering online interactions to help students 
learn and grasp culture, enhance cultural confidence, 
and improve international communication skills. 
Through diverse extracurricular activities, students are 
inspired to enhance their intercultural communication 
skills and embrace the mission of inheriting Chinese 
culture in authentic language environments. 

5. Establishing a teaching team to align course 
development, talent cultivation, and teacher growth. 
Through inter-school cooperation and the use of cross-
school courses and MOOC platforms, a “teacher 
education community” is constructed to facilitate 
collective growth, progress, and improvement among 
teachers. Since the implementation of these initiatives, 
a highly qualified cross-school foreign language 
teaching team has been developed, with significant 
improvements in teaching abilities, research levels, 
and academic achievements. Teachers have won over 
30 awards in various teaching competitions, obtained 
approval for 4 national projects and more than 30 
provincial and ministerial projects, published over 60 
papers (including 12 CSSCI-indexed and 16 in Chinese 
core journals), authored 8 textbooks, 33 books, and 
translated 10 works. They have received over 10 
provincial, municipal, and school-level honors, 
including approval for 1 national first-class 
undergraduate course, 5 provincial first-class 
undergraduate courses, and 10 school-level first-class 
undergraduate courses. Additionally, they have earned 
1 first prize and 2 second prizes in provincial teaching 
achievement awards and 8 school-level awards. 

Since the implementation of this project, it has 
contributed significantly to the cultivation of 
internationalized applied talents, yielding positive 
educational outcomes. Many universities have 
integrated Chinese culture into their “British Literature” 
courses, enhancing students’ cultural confidence, 
promoting the profound Chinese culture, and improving 
international communication and intercultural 
communication skills. The project’s achievements have 
played a demonstrative and radiating role in the reform 
and innovative application-oriented talent cultivation in 
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English teaching at universities in Liaoning and even 
nationwide. Students from our university and those 
cross-enrolled in other schools have participated in 
various competitions, winning over 50 national-level 
awards and more than 100 provincial-level awards. In 
the 4th “Foreign Language Cup” National 
Intercollegiate Cross-cultural Ability Competition 
(Liaoning Division), cross-enrolled students have 
received provincial-level awards multiple times. 

6. Establishment of a cross-regional three-
dimensional curriculum system, realizing a multi-level 
benefit model for our university, provincial universities, 
and universities outside the province. Based on the 
concept of international communication and guided by 
the “Going Global” strategy for Chinese culture, the 
curriculum development team and the curriculum 
application team have updated the curriculum. They 
have comprehensively integrated “Chinese culture into 
curriculum teaching,” strengthening students’ 
understanding of Chinese cultural connotations and 
teaching them to effectively communicate China’s 
voice and tell Chinese stories in international Mandarin. 
The research results have expanded from the “History 
of British Literature” course to various aspects of 
English major courses, including listening, speaking, 
reading, writing, and translation. Additionally, they have 
extended from English major courses to undergraduate 
College English courses and graduate English courses 
for non-English majors. The expansion goes beyond 
provincial-level quality resource courses to various 
online teaching resource sharing platforms and from 
SPOC course platforms to China’s university MOOC 
platforms. This expansion has reached beyond 
Shenyang Ligong University to other universities in and 
outside the province. 

 
III. Innovative Practices in Foreign Language 

Course Construction 
Compared to traditional approaches in foreign 

language major courses and program development at 
universities, our research project demonstrates 
innovation in teaching philosophy, instructional models, 
teaching plans, and the establishment of talent 
cultivation objectives. Throughout the implementation 
process, our project team has emphasized and 
reinforced the pivotal role of exemplary educators in 
teaching, the guiding influence of first-class courses, a 
student-centric approach, and radiating influence from 
our university to both the provincial and non-provincial 
regions. 

A. Innovative Educational Philosophy 
In our teaching of British literary history, we 

incorporate advanced educational concepts that 
integrate traditional Chinese culture into the curriculum. 
We construct a “teacher education community,” 
establishing inter-school cooperation platforms for 
collaborative online open courses. This creates a three-
dimensional teaching resource library and promotes 
the international dissemination of Chinese culture. We 
explore new avenues for students to learn and 
communicate Chinese culture, contributing to the 
innovation of applied talent cultivation. 

B. Innovative Curriculum Teaching Models 

In response to the evolving needs of students in the 
new era, we have innovated our teaching models and 
restructured courses based on online platforms, 
adopting ubiquitous learning methods. Starting with the 
provincial-quality shared course “History of British 
Literature,” our project utilizes a combination of online 
and offline teaching modes on open network platforms. 
This allows students to learn anytime, anywhere. In the 
classroom, we assess students’ independent learning 
outcomes, fostering teacher-student and peer-to-peer 
interactions, eliminating the passive learning 
phenomenon of teachers delivering content. This 
approach aligns with constructivist learning theory, 
emphasizing that “teachers should not simply impart 
knowledge to students. Instead, students should 
actively constructing knowledge.” [6] The team 
employs various assessment methods, including real-
time and delayed assessments, online and offline 
evaluations, teacher and student evaluations, and 
group and individual assessments. This ensures 
continuous evaluation and monitoring of the entire 
learning process, guaranteeing both efficiency and 
effectiveness in learning outcomes. 

C. Innovative Teaching Plans 
Transitioning from “giving fish” to “teaching fishing,” 

we highlight the characteristics of the “Internet + 
Education” era, facilitating the sharing of high-quality 
educational resources. Embracing the concept of 
“Internet + Education,” we transform passive learning 
into active inquiry-based learning by guiding students 
from different universities to utilize online resource 
libraries. Inter-school cooperation supports collective 
growth among teachers. Our teaching team, in 
collaboration with students cross-enrolled in “History of 
British Literature,” shares the results and experiences 
of curriculum reform and innovation in teaching modes. 

D. Innovative Talent Cultivation Objectives 
During the talent cultivation process, we emphasize 

ideological education through the curriculum, achieving 
the fundamental task of fostering moral character. 
Integrating bilingual versions of Xi Jinping on 
Governing the Country and the series Understanding 
Contemporary China into the curriculum construction, 
we further promote the “three entries” approach. This 
cultivates students to practice socialist core values, 
implements the “Three-All Education” philosophy, and 
achieves the goal of nurturing innovative and versatile 
talents. 

 
IV. Effectiveness and Value 
Our teaching methods and achievements have 

been successfully applied in practical instruction. 
Students’ enthusiasm and proactiveness in learning 
foreign language courses have significantly increased, 
leading to remarkable desired learning outcomes and 
improvements in students’ academic proficiency and 
overall qualities. The research outcomes of this project 
hold substantial academic value, with evident and 
impactful applicability in promotion. It not only 
introduces novel perspectives and methodologies for 
constructing foreign language courses but also propels 
the development of first-class undergraduate programs 
in foreign language majors at various universities. 
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Moreover, it serves as a valuable reference for 
interdisciplinary research, contributing to positive 
societal influence and benefits. 

A. Advancing the Establishment of “First-Class 
Undergraduate Programs”: 

The outcomes have facilitated the organic 
integration of curriculum construction and the teaching 
of Chinese culture. In 2022, the major was approved as 
part of the university’s undergraduate program 
construction project. Since the sharing of course 
resources, several universities engaged in course 
collaboration have obtained approval for first-class 
undergraduate courses, including one at the national 
level and five at the provincial level. These 
achievements demonstrate the widespread recognition 
of the outcomes in improving education and teaching 
quality, deepening educational reforms, and cultivating 
high-quality applied talents. 

B. Extending Achievements to Over Ten 
Universities within the Province: 

Currently, over ten universities in Liaoning have 
enrolled in the cross university shared course“History 
of British Literature” more than 20 times. The innovative 
concept of integrating Chinese culture into curriculum 
teaching has attracted numerous universities within the 
province to participate in cross-enrollment for this 
course. This collaborative effort has jointly trained 
nearly 2,000 students and received unanimous praise 
from the participating schools. The team has been 
approved for a provincial project on building a 
collaborative training platform among three provinces 
and one region, focusing on curriculum construction 
and resource sharing. The outcomes of three-
dimensional curriculum construction are being 
promoted to the “three provinces and one region.” 

C. Driving the “Undergraduate Innovation and 
Entrepreneurship Training Program”: 

Students from collaborating schools in the course 
have expressed satisfaction rates of over 95%. The 
course has been taken by over 10,000 learners on the 
“China University MOOC platform,” with an evaluation 
score of 4.8 stars. On the “Chinese University Foreign 
Language MOOC platform,” more than 5,000 learners 
have given it a 5-star rating. Under the guidance of the 
“teacher education community,” students successfully 
secured approval for four national-level 
“Undergraduate Innovation and Entrepreneurship 
Training Program” projects. They have also 
participated in various competitions, winning over 50 
national-level awards and more than 100 provincial-
level awards. 

D. Benefiting the Entire Society: 
The outcomes of this project have extended beyond 

promoting first-class courses to other English major 
courses, further reaching other foreign language 
courses. The impact has expanded from Shenyang 
Ligong University to other universities in and outside 
Liaoning, receiving high praise from society. On the 
“Kuxue Liaoning” and “Liaoning Learning Power” 
platforms, the course has been accessed over 750,000 
times. Viewers not only acquire professional 
knowledge but also learn to tell compelling Chinese 
stories through foreign languages, laying a solid 

foundation for society’s collective engagement in 
international communication practices. Two members 
of the team have been appointed as “Chinese Excellent 
Traditional Culture Youth Education Guidance Experts” 
and “Maiwang Cultural Promotion Ambassadors” by 
the Office of the Digital Publishing Project for the 
Education and Promotion of Chinese Excellent 
Traditional Culture for Youth and Liaoning Publishing 
Group. They actively participated in the global 
copyright promotion and cultural exchange activities for 
the series of books titled “Stories of China.” Their 
engagement has played a crucial role in promoting 
Chinese culture throughout society and beyond, 
making strides on the international stage. Currently, the 
series has been adopted by numerous domestic and 
international universities as supplementary teaching 
material for foreign language courses. 

 
V. Conclusion 
School of Foreign Languages at Shenyang Ligong 

University, starting with the provincial-level quality 
shared course “History of British Literature,” 
successfully integrated Chinese culture into the 
construction of foreign language courses through 
online platforms. Focusing on student needs, we 
established a “teacher education community” and 
undertook reforms and innovations in teaching 
philosophy, content, modes, evaluation methods, talent 
cultivation, and teacher development, showcasing the 
characteristics of the “Internet + Education” era. This 
not only enhanced students’ awareness and ability to 
disseminate Chinese culture but also fostered 
patriotism and national pride, ultimately fulfilling the 
fundamental mission of “Three-All Education.” 

The achievements in our foreign language 
curriculum can be replicated and promoted in 
universities across the “three provinces and one 
region” and even nationwide. Through inter-school 
cooperation, smart teaching, and collaboration with 
various foreign language learning platforms, we not 
only serve our university and local institutions but also 
facilitate deeper and broader sharing of curriculum 
construction experiences. This collaboration promotes 
mutual growth and resonance with beneficiary 
institutions. This innovation contributes to the 
international dissemination of Chinese culture, 
expands avenues for students to learn and 
communicate Chinese culture, and actively contributes 
to the innovation of applied talent cultivation. 

 
Research on Foreign Language Course Construction under the 

Background of “First-Class Courses” 
Yao Li 
Shenyang Ligong University  
Taking the provincial-level first-class offline undergraduate course “History of 

British Literature” as a foundation, the School of Foreign Languages at 
Shenyang Ligong University has undertaken innovative research and 
reforms in the teaching philosophy, content, modes, evaluation methods, 
talent cultivation, and faculty team construction of foreign language 
courses. In practice, the research team combines traditional offline 
teaching methods with online teaching methods using “Internet + 
Education” approach. Additionally, interdisciplinary collaboration has been 
explored, integrating the teaching model of “History of British Literature” 
into other courses within the major, such as listening, speaking, reading, 
writing, translation, and other practices in foreign language teaching. The 
curriculum construction practice prioritizes students as the main focus, 
fostering collaborative education, stimulating students’ enthusiasm and 
creativity, maximizing their potential, improving learning efficiency and 
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effectiveness, and contributing to the cultivation of high-quality applied 
talents with international communication skills, cross-cultural 
communication abilities, proficiency in bilingualism, and the capability to 
proficiently use multiple languages to promote Chinese culture globally. 

This paper summarizes the research on foreign language course construction 
under the background of “first-class courses,” presenting the main content, 
innovative practices, and significant achievements. The aim is to provide 
insights and inspiration for the development of foreign language courses 
and foreign language majors in universities. 

Keywords: First-class courses; Course construction; Communication skills; 
Interpersonal skills; Curriculum development 
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Возможности применения GoogleTranslate  
в кратком курсе иностранного языка  
 
 
 
Благонравова Марина Александровна 
старший преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова, 
ms.mb1938@mail.ru  
 
В статье говорится, что в практике мирового высшего образова-
ния Google Translate и другие электронные переводчики глав-
ным образом используются для перевода при выполнении до-
машних и письменных заданий. Целостные языковые курсы на 
основе электронного перевода требуют достаточно продолжи-
тельного времени. Опираясь на теоретические работы зарубеж-
ных и отечественных исследователей, автор статьи обосновы-
вает возможность и целесообразность применения GT для вы-
полнения отдельных учебных задач в кратких языковых курсах, 
прежде всего, при очно-заочном обучении. Описаны некоторые 
опробованные автором примеры использования GT, которые 
делают обучение более наглядным и интересным для студен-
тов, облегчая и ускоряя усвоение языкового материала, что осо-
бенно важно для взрослых, работающих обучающихся, у кото-
рых для занятий языком обычно мало времени.  
Ключевые слова: изучение языка, усвоение языка, эффектив-
ность, разнообразие возможностей.  
 

Введение  
Растущее разнообразие методов изучения ино-

странного языка с помощью компьютера, а также 
повсеместное использование студентами элек-
тронного перевода привлекают внимание исследо-
вателей к одному из самых популярных электрон-
ных переводчиков, Google Translate. 

В обзоре 50 исследований на тему использова-
ния GT в изучении иностранных языков, который 
сделали иранские исследователи Вахид Реза Мир-
заян и Катаюн Оскуи, говорится, что с 2010 по 2021 
год число таких исследований заметно увеличи-
лось. Однако несмотря на такие безусловные до-
стоинства GT, как доступность, быстрота и бесплат-
ность, некоторые преподаватели относятся к нему 
отрицательно, считая, что он отвлекает студентов 
от учебы и демотивирует их, а также побуждает к 
мошенничеству и плагиату. В то же время в ряде 
работ отмечается полезность использования ма-
шинного перевода для улучшения навыков чтения 
и письма [9]. 

В результативности машинного перевода при 
чтении и письме автор данной статьи имела воз-
можность убедиться, когда 20 студентов магистра-
туры финансового факультета Плехановского эко-
номического университета, бухгалтеры и аудиторы, 
в заключение курса написали на английском языке 
реферат объемом около 15 страниц (19-20.000 зна-
ков) на финансовую тему по собственному выбору. 
Мы с ними предварительно обсуждали вопросы 
плагиата и перефразирования, а также лексические 
средства, которые могут пригодиться им в такой 
письменной работе. Вопросы применения элек-
тронного перевода не затрагивали, но поскольку у 
некоторых из этих студентов языковой уровень был 
даже ниже intermediate, было ясно, что без GT или 
другого машинного переводчика большинство из 
них обойтись не могли. Все готовые работы прошли 
проверку на плагиат. Наихудший из всей группы ре-
зультат в плане оригинальности, 58,4%, был у 42-
летнего студента, который использовал 22 источ-
ника. В работе с наибольшим количеством источни-
ков, 39, оригинальность составила 78,5% [10].  

Данный случай следует рассматривать не как 
обучение языку, а лишь как результат применения 
электронного перевода для решения конкретной 
учебной задачи – в данном случае, для получения 
зачета по иностранному языку делового и профес-
сионального общения. А в основном, как пишет со 
ссылкой на зарубежные источники А.С.Фомиченко, 
машинный перевод используется при выполнении 
домашних заданий, для перевода с английского 
языка на родной [3]. Однако все-таки есть примеры 
целенаправленного применения GT либо других 
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электронных переводчиков именно для обучения 
иностранному языку.  

Один из таких примеров - использование GT для 
улучшения английского словарного запаса у учени-
ков сельских школ Малайзии, которое проводилось 
в течение трех месяцев на основе сравнительно-
сопоставительного метода с опорой на родной язык 
и использованием языковой догадки [11].Еще один 
пример – когда в Лондоне студентов с разными род-
ными языками обучали морфологически сложным 
финскому и венгерскому языкам. В течение двух с 
половиной месяцев студенты с разными уровнями 
финского и венгерского, от beginner до advanced, с 
помощью GT делали в классе различные задания, 
например, на словообразование, исправление 
ошибок в тексте сделанного GT английского пере-
вода, самостоятельное выведение грамматических 
правил в переводе с английского на изучаемый 
язык [12]. 

Российские авторы Л.В.Левина и А.И.Левин счи-
тают, что преподавание иностранного языка с при-
менением машинного перевода надо шире исполь-
зовать в вузовском обучении. Они разработали це-
лый ряд примерных заданий для занятий в маги-
стратуре и аспирантуре неязыковых вузов, где для 
перевода аутентичных текстов предусмотрено 
большое количество часов [1].  

Как можно увидеть из вышеприведенных приме-
ров, обучение иностранному языку, полностью или 
преимущественно основанное на машинном пере-
воде, требует тщательно продуманной системы и 
больших временных затрат. Мы же в данной статье 
ставим целью обосновать возможность примене-
ния GT в самых кратких языковых курсах для вы-
полнения частных задач, которые могут возникнуть 
в процессе обучения. 

На основе теоретического анализа и обобщения 
работ отечественных и зарубежных авторов и соб-
ственных педагогических наблюдений были рас-
смотрены и экспериментально опробованы некото-
рые возможности использования GT в группах 
очно-заочного обучения, где продолжительность 
занятий иностранным языком составляет всего 28 
аудиторных часов за семестр и программа доста-
точно насыщенная и обязательная для выполне-
ния. Исходя из этого, а также из того, что все сту-
денты люди работающие, при выборе заданий учи-
тывалось, что они, во-первых, должны приносить 
студентам реальную пользу, и во-вторых, отнимать 
не слишком много времени, как аудиторного, так и 
домашнего. 

 
Основные результаты и обсуждение 
Вероятно, многие преподаватели иностранного 

языка время от времени задаются вопросом: 
насколько то, что они делают, способствует повы-
шению лингвистической компетенции? Для сомне-
ний действительно есть основания. Как отмечали 
известные исследователи Сьюзен М.Гасс и Ларри 
Селинкер, преподаватели, которые не являются но-
сителями языка, в классе часто тратят больше вре-
мени на металингвистические вопросы, чем на ре-

ально полезные занятия. Это происходит, в частно-
сти, при изучении грамматических правил или при 
запоминании новых слов [5, p.220]. Особенно жаль 
терять учебное время при занятиях со взрослыми 
обучающимися, которым обычно приходится осва-
ивать язык в самые сжатые сроки.  

В поисках решения этой проблемы исследова-
тели и практики разных стран периодически обра-
щаются к впервые сформулированной в 1981 году 
теории Стивена Крашена, который сопоставляет 
два понятия – language acquisition (усвоение языка) 
и language learning (изучение языка). Во втором слу-
чае обучающийся узнает и запоминает грамматиче-
ские правила и структуры. В первом случае он усва-
ивает язык неосознанно, из понятного ему входного 
материала [8]. 

По мнению другого видного автора, Рода Эл-
лиса, у обучающихся есть когнитивные механизмы, 
которые позволяют им извлекать из входного мате-
риала информацию о языке – например, о том, что 
местоимения who и which соответственно заменяют 
одушевленные и неодушевленные существитель-
ные [6,р.5]. Вместе с тем Эллис отмечал, что не все 
грамматические явления можно усвоить исключи-
тельно из понимаемого входного материала, и ино-
гда трудно определить, является ли знание, кото-
рым обладает обучающийся, результатом «усвое-
ния» или «обучения» [7,р.29].  

Изучение языка с помощью параллельных тек-
стов на родном и иностранном языке – метод, кото-
рый давно известен. Недавний эксперимент пока-
зал, что сравнительно-сопоставительный подход 
способствует усвоению языковых явлений обоих 
языков [4]. Применительно к использованию для 
обучения иностранному языку электронного пере-
вода можно сказать, что здесь обучение дополня-
ется усвоением, а усвоение возможно подкрепить 
обучением. Мы попробовали практически осуще-
ствить эти идеи в нескольких разных группах очно-
заочного обучения Плехановского университета - 
для повторения пройденного и для ознакомления с 
новым грамматическим материалом.  

В двух группах (в общей сложности 27 студен-
тов) было домашнее задание повторить времена 
Present Perfect и Present Perfect Continuous, а по 
лексике они должны были сделать с помощью GT 
перевод одного из дополнительных текстов учеб-
ного пособия по теме «Электронная коммерция» и 
найти в переводе неточности и ошибки. Текст был 
о супружеской паре владельцев розничных магази-
нов подарков, которые сейчас решают, не начать 
ли им продажи онлайн. В тексте говорилось: 
“Donald and Susie are not in a hurry. They have been 
looking into their options and investigating similar 
businesses to get some ideas”. GTперевел: «Они изу-
чали свои варианты и исследовали аналогичные 
предприятия, чтобы получить некоторые идеи». Эту 
ошибку студенты не заметили. Пришлось обратить 
их внимание на то, что в данном случае речь не о 
прошлом, а о настоящем. Студентам и до этого го-
ворили, что каждое время в английском языке 
имеет четко определенную функцию, а данная ис-
тория это наглядно показала. Студенты сказали, 
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что заниматься таким образом интересно и в такой 
форме материал легче усваивается.  

В программе очно-заочного обучения в Плеха-
новском университете изучение неличных форм 
глагола не предусмотрено. Но чтобы в группе из 16 
студентов расширить языковые возможности уст-
ной речи, я попробовала дать представление о ге-
рундии. В двух словах объяснив, что это такое, я 
попросила дома сделать с помощью GT перевод 
трех небольших, но для студентов достаточно не-
легких текстов на темы межкультурной деловой 
коммуникации и в каждом английском тексте найти 
примеры герундия. Перевод был нужен, во-первых, 
чтобы снять необходимость отвлекаться на языко-
вые трудности понимания и во-вторых, чтобы пока-
зать, какими средствами русского языка могут пере-
водиться герундиальные обороты. Кроме того, сту-
денты получили задание придумать три-пять соб-
ственных фраз с герундием. С этими заданиями 
студенты успешно справились. Следующим до-
машним заданием была подготовка краткого уст-
ного выступления о каком-либо национальном 
стиле делового общения, по возможности, с упо-
треблением герундия. 

Возможности применения электронного пере-
вода в кратком курсе иностранного языка не исчер-
пываются грамматикой. Например, 12 студентов из 
группы финансового языка специальности после 
ознакомления с сутью понятия «факторинг» и соот-
ветствующей лексикой сделали перевод с русского 
на английский небольшого текста о факторинге и 
сравнили его с переводом, сделанным Google 
Translate. Им понравилось, что таким образом они 
узнали новые английские выражения для организа-
ции текста. Это ценно, поскольку установлено, что 
именно такие слова представляют для усвоения 
наибольшую трудность. 

Как именно использовать GT, зависит от задач и 
материалов курса и, конечно, от языкового уровня 
студентов. На ранних стадиях изучения языка для 
наглядности может применяться электронный пе-
ревод отдельных фраз. Он может быть полезен, ко-
гда изучаются английские языковые явления, в ко-
торых, как известно из литературы, возникают про-
блемы не только у российских обучающихся - в 
частности, придаточные предложения с бессоюз-
ным присоединением или многозначные слова, ко-
торые кроме использования в качестве временных 
связок имеют общее, прототипическое значение, 
как as, since, while. В группах с высоким языковым 
уровнем и высокой мотивацией можно прибегать к 
электронному переводу для обучения элементар-
ному анализу языка и практике перевода. Здесь 
особенно интересным может быть рассмотрение 
языковых средств, используемых для воздействия 
на аудиторию в современном медийном политиче-
ском дискурсе, подобных тем, которые описывает 
Н.В.Пешкова [2].  

В любом случае GT, как и другие электронные 
переводчики, можно использовать самым разнооб-
разным и гибким образом. И привлекая к нему вни-
мание студентов как к средству усвоения языка, 

можно способствовать последовательной реализа-
ции личностно-деятельного подхода, развитию 
вкуса к выбору самостоятельных методов обучения 
и собственных образовательных стратегий.  

 
Заключение 
Google Translate, как и другие электронные пере-

водчики, вряд ли должен служить основным сред-
ством обучения иностранному языку. Но как вспо-
могательное средство он безусловно может быть 
полезен, особенно в кратких языковых курсах, где 
занимаются взрослые, работающие люди, для ко-
торых особенно важно за минимум времени полу-
чить максимум реально обучающего контента. 

 
Литература  

1.Левина Л.В., Левин А.И. Использование 
средств машинного перевода в преподавании ино-
странных языков.//Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия: Лингвистика и 
педагогика.- 2022.- 12(3).-С.164-175. 

2.Пешкова Н.В. Языковая игра в конфронтаци-
онном политическом медиадискурсе: морфологи-
ческий и словообразовательный типы. //Научная 
мысль Кавказа.- 2021.- №3(107).- С.143-149. 

3.Фомиченко А.С. Специфика использования 
студентами машинного перевода в вузе (на матери-
але английского языка) //Современные исследова-
ния социальных проблем.- 2020.- Т.12.№1. - С.301-
311.  

4.ЯрмакеевИ.Э., ПименоваТ.С., Абдрафико-
ваА.Р. Роль родного языка в изучении иностранных 
языков: новый ракурс.//Общество. Коммуникация. 
Образование.- 2021.-Т.12.№1.- С.104-113. 

5.Gass, Susan M., Selinker, L., Second Language 
Acquisition. An Introductory Course.Hillsdale, New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 
1994. 357 pр. 

6. Ellis, R. Second Language Acquisition. Oxford 
University Press,1997, ninth impression, 2003.137 pp. 

7. Ellis, R. The Study of Second Language 
Acquisition. Oxford University Press. 1994. 824 pp.  

8. Krashen,S. Second Language Acquisition and 
Second Language Learning. University of Southern 
California.1981. 150p.p.URL: 
http://www.sdkrashen.com/content/books/sl_ac_and_l
.pdf (дата обращения 19.12.2023). 

9. Mirzaeian,V.R., Oskoui, K. Google Translate in 
Foreign Language Learning: A Systematic Review. 
Applied Research on English Language. 2023, V.12. 
N2., pp..45-78.URL:are.ui.ac.ir/article_27218.html 
(дата обращения19.12.2023). 

10. Sizova,Y., Blagonravova, M. Source-based 
Writing as a Way to Language Acquisition. Utopia y 
Praxis Latinoamericana. 2020. Vol.25 (5).pp.290-
301.URL: https://www.redalyc.org>journal (дата обра-
щения 19.12.2023). 

11.Ting Fang Kai, Tan Kim Hua. Enhancing English 
Language Vocabulary Learning among Indigenous 
Learners through Google Translate. Journal of 
Education and e-Learning Research. 2021. Vol.8, 
No.2. pp. 143-148. 



 106 

№
 1

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

URL:files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1300106.pdf (дата об-
ращения 19.12.2023). 

12.Valijarvi, R.L., Tarsoly,E. Language Students as 
Critical Users of Google Translate: Pitfalls and 
Possibilities. Practitioner Research in Higher 
Education. 2019.Vol.12(1). pp.61-74. 
URL:files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1212983.pdf (дата об-
ращения 19.12.2023). 

 

Possibilities of using Google Translate in a brief foreign language course  
Blagonravova M.A., 
Plekhanov Russian University of Economics  
The article says that in the global higher education Google Translate and other 

electronic translators are mostly used for translation when doing 
homework and written assignments. Complete language courses based 
on electronic translation require considerable time. Referring to theoretical 
works of foreign and domestic researchers the author substantiates the 
possibility and feasibility of the use of GT for carrying out separate 
academic tasks in brief courses, primarily in part-time learning. The article 
describes some examples of using GT tested by the author, which make 
learning more visual and interesting for students, facilitating and 
accelerating the acquisition of language material, which is especially 
important for adult, working students, who usually have little time to study 
the language.  

Keywords: language learning, language acquisition, efficiency, variety of 
possibilities. 
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В статье рассматриваются возможности актуализации системы 
преподавания иностранных языков в неязыковом вузе. Анализи-
руются принципы модернизации иноязычной подготовки буду-
щих специалистов. Обосновывается принцип актуализации ком-
петентностной модели специалиста при создании образова-
тельного контента для иноязычных дисциплин. 
Ключевые слова: обучение; иностранный язык; компетентност-
ная модель; качество образовательного процесса. 
 

Сегодня науки и образование находятся в процессе 
регулярных и быстрых преобразований. Все чаще в 
академической среде ведется речь о необходимо-
сти срочной и планомерной переориентации обра-
зовательного контента и его адаптации к современ-
ным нуждам профессиональной среды работода-
теля. Эта мысль сама по себе диалектична, и поло-
жительный момент в том, что и правда в образова-
тельной практике последних лет можно отметить 
ускорение темпов развития отечественной педаго-
гики и системы образования, переформатирование 
целей и задач под наш родные отечественные цен-
ности и ориентиры, что позволяет гармонично гото-
вить и воспитывать будущего специалиста, кото-
рый в дальнейшем будет компетентен работать на 
благо нашей Родины. Сегодня достаточно яв-
ственно ощущается потребность в профессиона-
лах новой плеяды, готовых работать в изменив-
шихся профессиональных условиях, адаптивных, 
мобильных, открытых к новому, а главное облада-
ющих умениями осуществления своей профессио-
нальной деятельности на мировой арене, что осо-
бенно актуально для экономистов, в виду усилив-
шейся и ускорившейся международной интеграции 
отечественных компаний. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о необхо-
димости преобразования, модернизации иноязыч-
ной профессиональной подготовки таких специали-
стов с целью формирования у них вышеупомянутых 
умений. 

Если говорить о принципах модернизации ино-
язычной профессиональной подготовки будущих 
экономистов, следует начать с того, что они выпол-
няют ряд взаимосвязанных функций, а именно: 

 выступают в роли ориентира при организации 
иноязычной образовательной деятельности, ее ре-
гулятивами и основой; 

 выполняют интегративную функцию, обоб-
щают, систематизируют и формулируют основопо-
лагающие идеи иноязычного образования экономи-
ческого профиля, отражающие закономерности об-
разовательного процесса в неязыковом вузе; 

 обеспечивают научно-обоснованный отбор 
содержания иноязычной профессиональной подго-
товки, выбор форм, методов и средств изучения 
иностранного языка в неязыковых вузах; 

 дают возможность разработать критерии 
оценки сформированности иноязычных умений бу-
дущих экономистов. 

Одним из таких принципов мы видим принцип ак-
туализации компетентностной модели специалиста 
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при проектировании иноязычной профессиональ-
ной подготовки.  

Отметим, что совсем недавно все стандарты 
высшего образования строились на основе квали-
фикационной модели специалиста, в которой прио-
ритетным считался знаниевый компонент и было 
невозможно оценить качество профессиональной 
подготовки выпускника на основе готовности к бу-
дущей деятельности и уровня профессиональной 
мотивации. Знаниевая ориентация в практике раз-
деляла оценивание качества подготовки специали-
ста на отдельные части, нивелируя таким образом 
итоговый целостный результат [1]. Рост требований 
к уровню и качеству профессиональной подготовки 
выпускника вуза, их готовность успешно работать с 
основными задачами профессиональной деятель-
ности вызывали необходимость поиска новых 
научно-обоснованных моделей специалиста. 

В современной педагогике мы стали свидете-
лями перехода от квалификационной модели к ком-
петентностной. Рассмотрим более подробно осо-
бенности данного типа модели. 

Компетентностная модель специалиста связы-
вает цели образования не только с определенными 
профессиональными функциями, но и с интеграль-
ными требованиями к результатам профессиональ-
ной подготовки, так как компетентностный подход, 
предполагает не только наличие конкретных зна-
ний и навыков, но и способностей, готовности к по-
знанию, социальных навыков [2]. 

Принимая во внимание специфику деятельно-
сти экономиста в современных условиях, отметим, 
что специалисты данного профиля функционируют 
в комплексных динамичных системах, следова-
тельно их компетенции следует рассматривать в 
контексте современной теории самоорганизации 
как базовый персональный ресурс. На сегодня при-
оритетными для выпускника экономического вуза 
становятся требования организации своей профес-
сиональной деятельности на системно организо-
ванных, интеллектуальных, коммуникационных, ре-
флексивных, самоорганизующихся началах. Это 
отражается и на содержании их профессиональной 
подготовки в вузе посредством снятия диктата от-
дельной дисциплины и перехода к целостному ин-
тегрированному формированию ключевых компе-
тенций в ходе изучения всех дисциплин вместе и 
связей между ними. 

Современный работодатель нуждается не в ква-
лификации своих сотрудников, их умениях осу-
ществлять те или иные операции, а в компетентно-
сти, где помимо квалификационных аспектов нема-
ловажное значение имеют социальное поведение, 
умение работать в группе, инициативность [3]. 

Мы разделяем мнение многих ученых, что мо-
дель современного специалиста должна быть си-
стемной и совмещать положения квалификацион-
ной и компетентностной парадигм. Так, специали-
сты в области экономики в соответствии с ФГОС ВО 
третьего поколения признаны специалистами, 
нацеленными на практическую деятельность, сле-
довательно их востребованность на рынке труда 

будет определяться их профессиональной компе-
тентностью, которую многие ученые видят в готов-
ности и способности мобилизовать персональные 
ресурсы (знания, умения, навыки, способности и 
личностные качества), необходимые бакалавру или 
магистру экономики в решении профессиональных 
задач (стандартных и нестандартных) [4]. В описа-
нии структуры профессиональной компетентности 
как раз и отражается та системность квалификаци-
онной и компетентностной парадигм, которые про-
анализированы выше, так как в структуре ПК одним 
из элементом компетентности будущего экономи-
ста является его квалификационные характери-
стики. Формирование профессиональной компе-
тентности будущего экономиста организуется пу-
тем системного сочетания двух направлений [5]: 
при помощи содержания образования (система 
учебных дисциплин) и при помощи приобретенных 
в ходе изучения этих дисциплин профессиональ-
ных знаний, умений, навыков и личностных харак-
теристик. И это важно еще и потому, что отдельный 
акцент на личностных характеристиках, помимо 
профессиональных, расширяет возможности и ре-
сурсность иноязычной подготовки будущего эконо-
миста. 

Исходя из этого, при проектировании компетент-
ностной модели будущего экономиста следует 
взять за основу совокупность профессиональных 
компетенций, согласовать их с позиции работода-
теля как заказчика образовательных услуг, под-
вергнуть моделированию профессиональную дея-
тельность специалиста указанного профиля с уче-
том уточненного комплекса профессиональных 
компетенций. 

Определим основные требования, которые 
обеспечивают реализацию этого принципа: 

 разработка высшим учебным заведением 
совместно с работодателями перечня компетен-
ций, которые обеспечивают продуктивную иноязыч-
ную профессиональную деятельность будущего 
экономиста; 

 планирование результатов иноязычной про-
фессиональной подготовки и отражение их в ООП 
в разделе профессиональных компетенций; 

 проектирование содержания образования, 
форм и методов иноязычной профессиональной 
подготовки с учетом разработанного перечня ком-
петенций;  

 актуализация инвариантного содержания 
профессиональной подготовки будущего экономи-
ста в соответствии с выявленными профессиональ-
ными компетенциями. 

Таким образом, подводя итог описанию данному 
принципу, сделаем вывод о том, что его примене-
ние предполагает выделение достигаемых резуль-
татов иноязычной профессиональной подготовки в 
виде компетенций будущего экономиста, необходи-
мых ему для выполнения профессиональных функ-
ций. Сущность данного принципа в приоритете про-
фессиональной результативности, в составе кото-
рой и выделяют ключевые компетенции, которые 
следует формировать.  
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В статье рассматриваются возможности по повышению качества 
образовательного процесса при применении балльно-рейтинго-
вой системы оценивания знаний студентов. На примере обуче-
ния иностранному языку в неязыковом вузе сравниваются два 
подхода – традиционный и балльно-рейтинговый. Подведены 
итоги и показаны преимущества балльно-рейтинговой системы 
оценивания знаний. 
Ключевые слова: балльно-рейтинговая система; оценивание 
знаний; обучение; иностранный язык; мотивированность; каче-
ство образовательного процесса. 
 

Модернизация российского высшего образования, 
проводившаяся в последние десятилетия, затро-
нула многие аспекты организации и осуществления 
процесса обучения в высшей школе. Было прове-
дено внедрение принципов Болонского соглаше-
ния. Многие аспекты данной системы, осуществ-
ленной в отечественном высшем образовании, не 
прошли проверку временем, подверглись критике и 
нуждаются в дальнейшем реформировании с по-
степенным возвратом к лучшим достижениям оте-
чественной педагогики высшей школы. В данной 
статье мы рассмотрим те принципы, которые оказа-
лись применимыми в высшем образовании РФ и по-
зитивно повлияли и влияют на процесс подготовки 
профессиональных кадров. Речь идет о внедрении 
100-балльной системы оценивания знаний, а также 
автоматизированной балльно-рейтинговой си-
стемы [1]. 

Ученым советом РЭУ 01.09.2009 г. было принято 
Положение о рейтинговой системе оценки успевае-
мости и качества знаний в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова» [4]. Данное Положение было разрабо-
тано в соответствии с приказами Министерства об-
разования и науки РФ [5, 6, 7] а также с учетом 
опыта реализации балльно-рейтинговых систем в 
ряде ВУЗов Российской Федерации. 

В данной статье мы рассмотрим возможности по 
повышению качества обучения, связанные с внед-
рением балльно-рейтинговой системы оценивания 
академической успеваемости студентов на при-
мере обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе.  

Трудно переоценить важность оценки академи-
ческой успеваемости студентов. Это мощный ин-
струмент управления образовательным процессом. 
Объективное оценивание академической успевае-
мости может стать стимулом регулирования всего 
педагогического процесса, дополнительным источ-
ником мотивации студентов, в целом повысить ка-
чество оказываемых образовательных услуг [3]. И 
напротив, необъективное, нерегулярное оценива-
ние знаний, может привести к демотивации студен-
тов, низкой познавательной активности и, как ре-
зультат, к плохим результатам образовательной 
деятельности.  

Финальная оценка, выставляемая по результатам 
экзамена, может в целом являться необъективной. 
Экзамен часто является своеобразной лотереей: 
многое зависит от полученного на экзамене/зачете 
задания, на экзамене трудолюбивый студент может 
растеряться. Но есть и студенты, которые во время 
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экзаменационной проверки собираются, отвечают хо-
рошо. Немаловажно также самочувствие и настрое-
ние в день экзамена как преподавателя, так и сту-
дента. Есть также студенты, которые испытывают 
страх перед самой процедурой сдачи экзамена или 
зачета. Все это может повлиять на объективность вы-
ставления финальной оценки, так как привычная тра-
диционная система оценивания знаний совсем не 
учитывает текущую учебную работу студента.  

100-балльная система оценивания знаний дает 
возможность более дифференцированно оценить 
знания студента. Балльно-рейтинговая система 
определяет те виды работ, которые студенты 
должны выполнить в течение года и какие баллы 
они за это могут получить. Финальный балл выстав-
ляется по результатам обучения в семестре и ре-
зультатам, показанным на зачете/экзамене. Сумма 
этих баллов переводится в 5-балльную систему 
оценок и выставляется в зачетную/экзаменацион-
ную ведомость. Подобная система исключает воз-
можность получить положительный балл на экза-
мене/зачете студенту, который не работал в тече-
ние семестра, и, напротив, исключат возможность 
неудовлетворительной оценки при условии систе-
матической работы студента во время семестра. 

Обучение иностранным языкам отличается от 
обучения другим дисциплинам в вузе, так как целью 
обучения является систематическая выработка 
навыков и умений иноязычной профессиональной 
коммуникации, а не просто усвоение знаний по 
предмету. Выработка любых навыков занимает до-
вольно большое количество времени и не может 
осуществляться в процессе подготовки к экзаме-
нам. С этим связана необходимость регулярных и 
систематических посещений занятий по иностран-
ному языку в течение всего года, еженедельное вы-
полнение домашних заданий. Поэтому применение 
системы, которая направлена на необходимость 
регулярной работы в течение всего семестра осо-
бенно важно при обучении иностранным языкам.  

В РЭУ им. Г.В. Плеханова было разработано и 
принято Положение о рейтинговой системе оценки 
успеваемости и качества знаний. Приведем не-
большую выдержку из этого документа и рассмот-
рим возможности ее применения при оценке знаний 
студентов по иностранному языку [2]. 

В соответствии с этим Положением, максималь-
ное количество баллов по дисциплине составляет 
100 баллов. Из них: посещаемость – 20 баллов, те-
кущий и рубежный контроль – 20 баллов; творче-
ский рейтинг – 20 баллов, промежуточная аттеста-
ция – 40 баллов. 

Отметим, что по последней версии данного По-
ложения пункт «посещаемость» был заменён на 
пункт «работа на занятии». Так как просто посеща-
емость еще не гарантирует полноценного участия в 
процессе обучения.  

Текущий и рубежный контроль – это собственно 
те баллы, которые студент получает на зачете/эк-
замене. 

Творческий рейтинг по иностранному языку – это 
выполнение презентаций по темам семестра, про-
ектных работ и т.п. 

К промежуточной аттестации относятся кон-
трольные работы, ответы на занятии, т.е. текущая 
проверка академической успеваемости. Баллы сту-
дент видит в личном кабинете студента. 

На зачет/экзамен выделяется 40 баллов, таким 
образом, на все остальные виды работы остается 
60 баллов.  

Преподаватель не должен делать самостоя-
тельных расчетов, ведомость, заведенная в си-
стему 1С, производит подсчеты автоматически. 

При условии своевременного, качественного вы-
полнения задания, студент получает максималь-
ный возможный балл. Если студент пропустил за-
нятие по болезни, то он имеет право отработать ма-
териал без потери баллов.  

При несвоевременном выполнении заданий без 
уважительной причины, студент также может сдать 
материал, но количество баллов снижается, так как 
нарушен временной критерий выполнения задания. 
Также студенты могут выполнять отдельные допол-
нительные задания, для повышения своего рей-
тинга.  

Балльная система оценки успеваемости стиму-
лирует систематическую работу студента в течение 
семестра, контроль академической успеваемости 
ведется преподавателем на регулярной основе. 
Это означает, что высокий балл можно заработать 
только при регулярном своевременном выполне-
нии всех заданий, так как время является также од-
ним из критериев оценки. Данная система не-
сколько напоминает школьную, где учебные дости-
жения оцениваются регулярно, и финальная 
оценка выставляется по результатам работы в те-
чение четверти. При этом балльно-рейтиноговая 
система в вузе намного сложнее и учитывает инте-
ресы высшего образования. 

Роль баллльно-рейтинговой системы еще более 
важна при переходе на дистанционный или сме-
шанный формат обучения иностранным языкам в 
вузе, так как при таком формате еще труднее моти-
вировать студентов работать последовательно и 
постоянно [8]. 

По сравнению с традиционной системой выстав-
ления оценок по иностранному языку мы можем вы-
делить следующие плюсы балльно-рейтинговой си-
стемы: 

- более объективная оценка знаний студентов; 
- возможность учитывать при оценивании зна-

ний работу студента в течение семестра; 
- более точное оценивание качества приобре-

тенных знаний;  
- исключение принципа «лотереи» при сдаче эк-

заменов и/или зачетов;  
-повышение духа борьбы студентов в учебе; 
- своеобразная геймификация процесса обуче-

ния – получение баллов за выполнение определен-
ных заданий;  

- рост мотивированности студентов к освоению 
предмета в связи с более объективной оценкой их 
академической успеваемости. 

Результатом этих положительных факторов 
применения балльно-рейтинговой системы явля-
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ется повышение качества обучения студентов ино-
странному языку в целом, что немаловажно для 
дальнейшей профессиональной карьеры выпуск-
ника.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что хотя 
данная система, как и любая система в образова-
нии, не является совершенной и нуждается в даль-
нейшем развитии и улучшении, мы видим реальные 
положительные результаты ее внедрения в практи-
ческое обучение иностранному языку в неязыковом 
вузе. 
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Исправление ошибок и мотивация учащихся:  
преимущества и ограничения 
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В статье анализируются методы и модели коррекции ошибок в 
устной и письменной речи при обучении иностранным языкам, 
преимущественно в экономических вузах. Замечено, что под-
ходы к коррекции зависят от видов языковой деятельности, а 
также от уровня подготовки студентов. Особое внимание уделя-
ется специфике и функциям обратной связи, как реакции препо-
давателя на устное или письменное иноязычное высказывание 
учащегося в процессе овладения языком.  
Ключевые слова: овладение иностранным языком, исправле-
ние ошибок, невербальное исправление ошибок, исправление 
письменных ошибок, модель самооценки. 
 

Introduction 
In the process of teaching a foreign language, every 

teacher is confronted with errors made by his/her 
students in foreign-language oral and written 
discourse. In this connection every teacher is in 
constant search of the most beneficial ways and 
methods of correcting these errors. It is obvious that by 
the type of speech all errors can be subdivided into 
written and oral. Errors related to the language system 
(e.g., grammatical and lexical) are called systemic, 
while stylistic errors are called normative. The most 
common ways of correcting errors in foreign-language 
oral and written speech are self-correction and 
correction of errors by the teacher or other students. 
Therefore, your students need to be confident enough, 
and ‘uninterrupted’ enough to be fluent, while at the 
same time they need to know that they will be corrected 
and not allowed to continue making the same mistakes.  

The foreign language learning process goes in two 
parallel paths – language learning and language 
acquisition. In the former situation, the accuracy is the 
main purpose, while in language acquisition they 
concentrate more on fluency. Hence, fluency and 
accuracy are the aims, whereas effective 
communication as the ultimate goal can be achieved by 
a blend of the two. 

 
Methods and methodology 
There exist different attitudes towards error 

correction among people from different walks of life. As 
a teacher a) you can react as a psycholinguist, that is 
‘This is interesting, maybe we should not call this an 
error, but a stage in the learning process or so called 
language acquisition; b) you can react as a formal 
teacher, correct every single error and mistake by 
thinking ‘Oh no, what will he achieve in his exam?’; c) 
you can react as a member of the public who is 
authorized to assess the learners’ language progress 
and level, i.e. ‘This English is very poor’, ‘This person 
is illiterate’, and finally, d) you can react as a child and 
not care at all! [7, 9] 

According to some methodologists, in the process 
of teaching a foreign language, error correction occurs 
in several stages: 1) the teacher or learner recognizes 
the utterance as grammatically/lexically/stylistically etc. 
incorrect and the need to correct it; 2) the teacher or 
the learner corrects the utterance; 3) the primary 
reaction to correction, i.e. the learner repeats the 
correct utterance after the teacher or the teacher 
confirms the correctness of the corrected utterance; 4) 
the secondary reaction to correction, i.e. the 
subsequent systematization of the errors made [4, 5]. 
It is worth mentioning the newest trend – not to correct 
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at all. The supporters of this method assume, that 
language acquisition is a natural process, therefore 
‘practice makes it perfect’ viewpoint here is completely 
relevant.  

Obviously, the last, fourth, stage is optional, since 
not all errors require systematization. This 
methodological technique seems to be necessary first 
of all in the case when the majority of students made 
the same systematic error in oral or written statements. 
It is undeniable that the methods of error correction will 
differ depending on the type of errors. Thus, for 
example, error correction in written speech is 
characterized by the following features: ‘correction is 
always clear, always delayed, corrects several 
linguistic phenomena; it can only be direct, affects only 
directly expressed declarative knowledge’ [3]. 
Whereas, error correction of the spoken language is 
mostly vague and easy forgettable in case not 
highlighted later on the board or discussed orally. 
Feedback applied with error correction should be 
noticeable.  

 
Discussion and results 
‘We learn by making mistakes. As children, we learn 

how to walk by falling over hundreds of times. As 
adults, we learn a new language by making 
uncountable mistakes in the use of words, grammar, 
sentence structure, pronunciation, and register’ [8]. 
Therefore, the most important thing us as EFL teachers 
is to correct our students’ errors effectively and 
sensitively. Only then we can help them grow and 
develop their language skills at their own pace and in a 
comfortable and safe environment. To make the 
language learning effective and purposeful, we need to 
have happy and motivated learners. 

Assessment of performance can be explicit, when 
we give direct feedback, or implicit, when we just keep 
silence and pass on to the next student. This silence 
can be interpreted by the learners. Learners mainly 
expect to get the teacher’s praise or blame. 
Undeniably, one of key roles of educators is to 
encourage students by praising as it is an essential part 
of a student’s motivation and progress. Edge considers 
the concept of the praise as an element of a two-part 
response to student performance – called ‘medals’ and 
‘mission’. The medal is what we give students for doing 
something well, and the mission is the direction we give 
them to improve. We should ‘try to give every student 
some reinforcement every lesson’ [1] and avoid only 
rewarding conspicuous success. Every learner should 
be measured against his/her abilities and not against 
the group as a whole, and from this point learners 
receive medals for even tiny things, including 
participation in brainstorming, rather than reserving 
praise for big achievements only. If, Nazarova 
suggests, we measure every student against what they 
are capable of doing and not against the group as a 
whole, then we are in a position to give medals for small 
things, including participation in a task or evidence of 
thought or hard work, rather than reserving praise for 
big achievements only [10]. Though it is true that 
learners respond well to the praise, still we need to 
avoid over-complimenting, as it can create ‘praise 

junkies’ [5], and even may prove counter-productive, 
particularly when learners’ self-evaluation tells them 
they have done not very well. Consequently, Amara 
stated that ‘students demonstrated their need to 
understand the reasons for the teacher’s approval or 
disapproval’ [1].  

Apart from regular tests and exams, students are 
assessed and given feedback, corrected by a number 
of ways. First, commenting, which happens at various 
levels of language acquisition, either in the classroom 
or outside. Educators actions, words even gestures can 
be considered as signs of approval or disapproval. 
Secondly, marks and grades, which should be 
supported by clear grading criteria to avoid student 
demotivation. Thirdly, reports, which are provided by 
educators at the end of a term and demonstrate 
educators’ assessment of learners’ performance. 
‘Reports of this kind may lead to future improvement 
and progress’ [7]. 

It is worth mentioning as well the student self-
assessment model. Although, as teachers, we are 
ideally placed to provide accurate assessments of 
student performance, students can also be extremely 
effective at monitoring and judging their own language 
production. They frequently have a very clear idea of 
how well they are doing or have done, and if we help 
them to develop this awareness, we may greatly 
enhance learning. Student self-assessment is bound 
up with the whole matter of learner autonomy since if 
we can encourage them to reflect upon their own 
learning through learner training or when on their own 
away from any classroom, we are equipping them with 
a powerful tool for future development. 

 

 
Diagram 1: 

 
Foreign language acquisition is a difficult process, 

of course. There are times during communicative 
activities that teachers are unwilling to give corrections 
as learners’ communication (e.g. reports, 
presentations, pitches, role-plays) is at risk or 
educators assume that it is the right moment to offer a 
correction and draw learners’ attention to a problem. 
Accordingly, our learners majoring in economics are 
asked their opinions on this matter, and always 
conflicting views are expressed. In a survey (Diagram 
1), conducted in 10 groups majoring in economics, 
management and psychology, it is found that 78 
percent of learners like to be corrected in front of the 
class after the task completed, 19 percent like being 
corrected at the moment of speaking and 3 percent 
only prefer more personalized and private approaches 
(e.g. face-to-face TS discussion, written feedback). It 
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should be pointed out that too intensive correction can 
be demotivating, inappropriate both in fluency and 
accuracy work. Error correction is a highly personal 
activity and it is a base of building rapport between the 
teacher and educator. As different students have 
different language gaps and preferences, an individual 
or tailored approach is essential [2]. 

Classifying errors with a code. Obviously, the most 
beneficial ways of correcting written foreign language 
errors are comments in the margins and footnotes, as 
well as marking the wrong part of an utterance with the 
help of a specially developed system of symbols or 
codes. For example, when teaching English, lexical 
errors can be marked by using the following code. This 
classification is simple, yet comprehensive and can be 
understood by the students: G – grammar, SP – 
spelling, WO - word order, P – punctuation, V – 
vocabulary, PR – prepositions, T - wrong verb tense, * 
^ - missing word, { } - something not necessary, ?M - 
the meaning is unclear, F - too formal/informal.  

At the same time, when highlighting systemic errors 
in a foreign-language written text using this system of 
symbols, the teacher should not write the correct 
lexical/grammatical, etc. form of the word, thus giving 
the learner the opportunity to correct the indicated error 
on his/her own. Errors in text construction can also be 
marked with special symbols. For example, for 
communicative errors, the sign CC (from English 
Cohesion and Coherence) can be used, while for errors 
in text composition the sign TC can be applied. In order 
to increase the level of motivation to learn a foreign 
language, the most successful linguistic parts of 
students’ written statements can be marked with a ‘+’ 
sign. At every CEFR level the learners written tasks are 
marked according to three criteria: Content, 
Organization and Language.  

Speaking about the correction of errors in oral 
foreign-language speech, it is worth mentioning the 
opinion of the majority of methodologists that it is 
necessary to correct only ‘global errors related to the 
general organization of the sentence’, since it is they 
that lead to communication failure [1, 3]. The most 
common ways to correct these errors are paraphrase, 
request for clarification, use of terminology, and 
repetition [2, 4]. Due to the fact that in oral 
communication a special role is given to gestures, 
many language and speech errors in this type of 
communication can also be corrected nonverbally. For 
example, the singular can be indicated with one finger, 
while the plural can be indicated with two fingers. A 
hand gesture over the shoulder may indicate the use of 
the past tense, while a hand gesture forward may 
indicate the future tense. Shifting one hand over the 
other can signal to the learners about a syntactic error 
in speech [5]. It is obvious that such non-verbal error 
correction is an excellent technique for learners to 
correct their errors independently. However, the level 
of language proficiency plays an important role in this 
process: the higher the level of language proficiency, 
the more often it is possible to correct errors using 
gestures. Some methodologists interpret error 
correction as a type of feedback that performs both 
corrective and evaluative functions [3]. 

Speaking about the evaluative function of feedback, 
it is important to mention the fact that the teacher, when 
correcting an oral or written foreign language utterance, 
necessarily marks all errors both in form and content, 
but only those errors that correspond to the learner’s 
language level affect the evaluation. For example, in 
the case of incorrect use of the subjunctive mood at the 
A2 level according to the Common European 
Framework of Reference for Languages, the teacher 
marks this error, but does not reduce the grade for it, 
since it is actually a B1 level error according to the 
above scale. In our opinion, in addition to the already 
discussed functions, feedback also has a motivational 
function, encouraging learners to further study a foreign 
language. However, in order to fulfill this function, 
feedback should meet the following criteria: 1) be 
relevant and constructive; 2) be descriptive rather than 
evaluative; 3) be focused on the learner’s 
achievements rather than mistakes; 4) contain 
comments on the work done rather than the learner’s 
personal qualities; 5) contain recommendations on how 
the learner can improve his/her language and speech 
skills. 

Below is given the list of questions as a GUIDE 
(Table 1) to deciding whether to let an error go or not. 
It is worth noting that they are helpful in setting the aim 
of every task.  

Table 1: 
1. Does the mistake affect communication? 
2. Are we concentrating on accuracy at the 

moment? 
3. Is it really wrong? Or is it my imagination? 
4. Why did the student make the mistake? 
5. Is it the first time the student has spoken for a 

long time? 
6. Could the student react badly to my correction? 
7. Have they met this language point in the current 

lesson? 
8. Is it something the students have already met? 
9. Is this a mistake that several students are 

making? 
10. Would the mistake irritate someone? 
 
Conclusion 
All above mentioned insights suggest that error 

correction and assessment have to be handled 
carefully. The combination of appropriate praise 
together with helpful suggestion, explanations will have 
a much greater chance of contributing to student 
improvement. It is obvious that the most optimal 
feedback model that meets all the above requirements 
is the so-called sandwich model. According to this 
model, the teacher first names the advantages of the 
learner’s oral or written statement, then points out its 
disadvantages, systematizing the linguistic and speech 
errors made in it, and finally gives recommendations on 
how to eliminate these shortcomings, thus setting the 
learner up for success in learning a foreign language. 
In conclusion, it is necessary to note that for competent 
correction of errors each teacher should take into 
account the level of language training of students and 
have in his methodological bank various methods and 
techniques of error correction, which are suitable for 
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different situations of teaching a foreign language. At 
the same time, feedback as a teacher’s reaction to a 
learner’s oral or written foreign language utterance 
should fulfill corrective, evaluative and motivational 
functions. 

 
Error correction and student motivation: benefits and limitations 
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The article analyses the methods and models of correcting oral and written 

errors in foreign language teaching, mainly in economic studies. It is noted 
that the approaches of correction depend on the types of language 
activities, as well as the level of the students’ training. Special attention is 
paid to the specifics and functions of feedback as a teacher’s reaction to 
a learner’s oral or written foreign language utterance in the process of 
language acquisition.  
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В статье обозначена значимость повышения мотивации студен-
тов старших курсов к изучению иностранных языков на высоком 
уровне в экономических вузах. На основе опроса, проведенного 
среди студентов, учебная программа которых включает изуче-
ние дисциплин на английском языке, авторы обозначили при-
чины демотивации студентов к продолжению процесса изучения 
языка. Учитывая результаты исследования, авторы рекомен-
дуют использовать инструменты искусственного интеллекта 
(ИИ) при обучении иностранным языкам, поскольку они оказыва-
ются эффективными в поддержании интереса и энтузиазма для 
достижения уровня владения английским языком. Исследова-
тели приводят несколько практических примеров применения 
ИИ, которые действуют как мощные образовательные инстру-
менты для успешных людей, позволяющие усилить их мотива-
цию к изучению иностранных языков в нелингвистических уни-
верситетах. 
Ключевые слова: мотивация, причины демотивации, продвину-
тые ученики, онлайн-ресурсы, образовательные инструменты 
искусственного интеллекта, ChatGPT. 
 

Today there is no denying that the use of digital 
educational platforms and applications make the 
language-learning process far more informative and 
engaging. A wide range of grammar and vocabulary 
apps, educational blogs and videos on how to improve 
speaking and writing skills assist in maintaining 
language learners’ motivation. Still, teachers encounter 
the problem of motivating advanced learners to 
continue studying foreign languages. This can be 
explained by the fact that motivation is closely 
connected with emotions. Feelings of excitement and 
satisfaction from visible progress and results in a 
language-learning process motivate learners to make 
greater achievements. This is particularly evident at the 
Elementary level when students are capable of using 
basic grammar tenses to describe events or 
understand the main idea of a conversation. Such 
students’ awareness of their success contributes to 
motives for language acquisition [1]. However, their 
interest in language learning may gradually decline. 
Most often, this сan occur at the Upper Intermediate 
level (B2), when students are ready to learn the 
advanced level (C1). 

In order to identify the causes of students’ 
demotivation to study a foreign language at a high 
level, it becomes essential to determine the motives 
that have a negative impact on students’ willingness to 
study an advanced level (C1). The analysis of the 
scientific research on motivation in the study of foreign 
languages has shown that there are two groups of 
factors, which can weaken levels of motivation: 
external (group 1) and internal (group 2) factors [3]. The 
former embraces inconsistencies in the selection of 
teaching materials for a certain language level as well 
as inability to create favourable conditions for language 
learning and establishing rapport with learners. The 
latter comprises the lack of interest and enthusiasm in 
learning a foreign language [4]. 

With the aim of identifying the causes of advanced 
learners’ demotivation to study foreign languages at 
Plekhanov Russian University of Economics, we 
conducted a survey in groups of third-year students (62 
people in total) who study Corporate Finance and 
Management in English at the Higher School of 
Finance. As a rule, the students of these groups master 
an advanced level of the language, since all the 
disciplines of these profiles are taught in English and 
applicants do an entry test when enrolling in these 
courses, confirming the threshold level of foreign 
language proficiency. The survey is hosted on the 
Google platform [URL 
https://forms.gle/raJR5LEAidmJURBa7] and includes 
open and closed questions in Russian. The 
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respondents' answers are shown in the graphs on the 
Google platform 
[URLhttps://docs.google.com/document/d/1W81qMF9
bbwtXSHM0DZnLMJUjA47iBN2g8gkiYzJxYgY/edit?u
sp=share_link].  

The results of the survey reveal that the vast 
majority of students (59.7%) sometimes feel 
considerable reluctance to learn a foreign language at 
an advanced level, while about a little less than a 
quarter of respondents (22.6%) stated that they often 
have such a feeling. Regarding the causes of their 
demotivation, most advanced learners indicated the 
following factors: 

● complexity of material (38.7%); 
● discussion of insipid topics (32.3%); 
● lack of novelty: repetition of grammatical 

structures and lexical topics studied earlier (29%); 
● no visible result in increasing the level of 

language proficiency (19.4%); 
● lack of favourable conditions for learning a 

foreign language (17.7%). 
Apart from the reasons mentioned above, students 

highlighted such factors as lack of understanding of the 
purpose for further language learning, the wrong choice 
of approaches and methods for teaching them a foreign 
language, the discussion of topics which are not related 
to the professional field of the respondents, inability to 
be immersed in an English-speaking environment. 

On the other hand, approximately 93% of students 
stated that the use of interactive online resources and 
visual aids both in the classroom and outside stimulate 
interest in learning a foreign language. In addition, the 
desire to receive international certificates and internal 
motivation encourage students to learn languages and 
achieve a high level of fluency. 

Based on the survey results, it can be concluded 
that the problem of advanced learners’ demotivation 
caused by the factors mentioned above can be solved 
on condition that:  

● the selection of learning/teaching materials is 
made in compliance with the level of learners; 

● students express their interest in learning topics; 
● advanced learners set objectives for learning a 

language and focus on achieving them; 
● teachers can create a stimulating environment 

for advanced language learning and establishing 
contacts with students in groups. 

Given the conclusions mentioned above, some 
effective educational tools can be employed by 
teachers to encourage students of economic profiles to 
proceed with studying at the advanced level (C1). First 
and foremost, one of the most effective approaches, 
which can enable teachers to create a favourable 
environment for solving the problems stated in the 
survey, could be generative AI tools such as speech 
recognition software, virtual learning assistant, 
chatbots or rapidly spreading GPT (Generative Pre-
trained Transformer) chats. 

It goes without saying that AI is progressing rapidly 
in virtually all spheres of people’s lives, and education 
is not an exception. The term AI in education (AIEd) is 
currently applied, which means the use of Artificial 
Intelligence (AI) technologies, such as chatbots, 

automatic marking systems, intelligent tutoring 
systems, and platforms for predicting student success, 
in education [5]. In 2019, UNESCO published the 
Beijing Consensus on Artificial Intelligence (AI) and 
Education, the first document to provide guidelines and 
recommendations on how to optimally leverage AI 
technologies for achieving the Education 2030 Agenda 
[6]. As a consequence of AI advancement in education, 
teachers are facing the challenge to change classroom 
practices and employ new AI applications in the 
learning process. 

Another reason for AI use in education is that 
today’s students can broadly be defined as digital 
natives. This means that most of their time they spend 
browsing the net, communicating with friends, learning 
and diverting themselves with smartphones. For 
zoomers, digitalization of education is a core 
component of the modern educational system [7]. 
Taking this into account, it appears to be crucial to 
incorporate AI tools into the educational process. In 
order to maintain their enthusiasm for learning and 
knowledge acquisition, AI tools can play a significant 
role both in class and outside a classroom [8].  

In order to resolve the problem of advanced 
learners’ demotivation for language learning, several AI 
applications have been selected and used by teachers 
at Plekhanov Russian University of Economics, which 
have proved useful. For instance, the problem of 
complexity of reading materials could be tackled by 
means of AI, implemented into a website such as 
https://beta.diffit.me/. The platform assists in 
generating texts of any complexity based on any 
enquiry, uploaded pdf-files, authentic articles and even 
you tube videos. More than that, it provides a summary, 
a vocabulary list and three types of additional tasks to 
the text (Multiple-choice, Short Answer Questions and 
Open-ended Prompts). Thus, having such an AI tool at 
hand, teachers are able either to discuss the topics 
which are of interest to students or look at them from 
different perspectives at the lesson.  

Another example of an effective tool to address the 
issue of advanced learners' lack of motives for 
language study is AI Image Generator (for example, 
https://shedevrum.ai/). It can create an image or set of 
images from any text in seconds. It enables selecting, 
changing communication tasks in accordance with 
students’ preferences and requirements at any time. 
Undoubtedly, this resource can help to enhance 
students’ motivation to participate in discussions, 
debates, round tables or role-play games in the 
classroom.  

Chatbots can be also used to keep students’ 
interest in studying English at high levels [5]. Divided 
into two main types, they contribute to the objective of 
motivating students to monitor their language learning 
process. The first type, conventional chatbots, 
sometimes referred to as rule-based chatbots, operate 
according to a predetermined set of rules that are taken 
from external sources. As a result, they are not 
particularly "intelligent" and are unable to answer the 
questions to which they were not trained. The second 
type is modern chatbots that employ AI techniques like 
natural language processing (NLP), machine learning 
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(ML), and deep learning (DL) to react to requests, using 
a large dataset of human language. Both types are 
intended to create human-like replies to text-based 
queries, making them perfect for student engagement 
and motivation. Perceived as a fun, non-threatening 
application, chatbots can enable individualised learning 
support for students, motivating them to improve 
language skills when interacting with them inside and 
outside the classroom. Some of the most credible 
examples are Duolingo, Memrise, Mondly or Lingvist. 
These online resources present the in-build topic-
based vocabulary, allowing students to boost their 
vocabulary and achieve the level of proficiency in 
languages while playing games. In case teachers need 
a more specific chatbot, it can be created with the help 
of https://botpress.com/ . 

Finally, the function that AI tools (GPTchat in 
particular) offer is support and guidance for advanced 
learners of languages. Students may feel confused at 
times and be uncertain about the progress they make. 
Chatbots in this case can act as a virtual tutor that is 
available 24/7 answering various questions, providing 
examples, arranging short-term or long-term plans, 
creating checklists for particular aims. Even though 
nowadays GPT chats are not able to check if plans 
were implemented, such ongoing support can increase 
students’ confidence and motivation. The AI-powered 
productivity platform, https://www.taskade.com/, is one 
of the most efficient note-taking applications. An inbuilt 
chat GPT formulates a strategy for language 
development and allows users to keep track of their 
activities as it creates check lists, mind maps, and 
kanban boards. Moreover, this platform allows 
students to make a team/group project and collaborate 
with peers and/or a teacher. 

To conclude, teachers should take into 
consideration the fact that advanced learners may feel 
demotivated in studying foreign languages, especially 
at nonlinguistic universities. The complexity of teaching 
material, the boringness and repetitiveness of 
communicative tasks as well as lexical topics and 
grammatical structures studied earlier, along with an 
unstimulating environment in the classroom, can 
discourage students of economic profiles from 
achieving the level of proficiency in a language. To 
enhance their motivation, AI educational tools should 
be incorporated into the language-learning process. 
They enable the teacher to create a favourable 
environment for maintaining interest and establishing 
contact with learners in the classroom. 

 

Effective AI Educational Tools for Enhancing Advanced Learners’ 
Motivation  

Muratova O.А., Lugaeva T.V., Prigozhina K.B.  
Plekhanov Russian University of Economics  
The article outlines the significance of enhancing advanced learners’ 

motivation to study foreign languages at high levels at economic 
universities. The authors outlined the causes of students’ demotivation to 
proceed with the language-learning process on the basis of the survey 
conducted among the students whose curriculum comprises studying the 
disciplines in English. Given the results of the research, the authors 
recommend employing Artificial Intelligence (AI) tools in teaching foreign 
languages, as they prove effective in maintaining interest and enthusiasm 
for achieving the level of proficiency in English. The researchers give some 
practical examples of AI applications, which act as powerful educational 
tools for high achievers to strengthen their motivation for studying foreign 
languages at nonlinguistic universities. 
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Статья посвящена актуальной проблеме недостаточной мотива-
ции студенческой молодежи к занятиям физической культурой и 
спортом, автор анализирует различные теоретические подходы 
к пониманию мотивации, среди которых содержательные теории 
мотивации (Маслоу, Герцберг, МакКлелланд), процессуальные 
теории (Врум, Локк), и подходы Грегора и Оучи; уделяется вни-
мание влиянию мотивации на участие студентов в физических 
упражнениях, рассматриваются внутренние и внешние факторы, 
способствующие или препятствующие их активности. 
Автор фокусируется на значении физической активности для 
укрепления здоровья, психоэмоционального состояния и соци-
альной адаптации студентов, выделяет роль преподавателей и 
образовательных учреждений в формировании и поддержании 
мотивации к физической культуре.  
Рассмотрены практические методы повышения мотивации, в 
том числе разнообразие физических упражнений, вовлечение 
студентов в планирование занятий и акцент на пользу занятий 
для здоровья. 
Ключевые слова: мотивация студентов, физическая культура, 
спорт, теории мотивации, физическая активность, психоэмоцио-
нальное состояние, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, 
практические методы повышения мотивации. 
 
 

Согласно исследованиям, уровень двигательной 
активности значительной части студенческой моло-
дежи не соответствует даже базовой биологиче-
ской потребности в движении, так рекомендуемый 
объем физической нагрузки составляет 1,3–1,8 
часа в день, и для достижения данной нормы кри-
тически необходима мотивация студентов. 

Мотивация, согласно определениям Л.П. Гри-
мака, представляет собой внутреннюю движущую 
силу, которая побуждает человека к действию и 
направляет его на удовлетворение определенных 
потребностей [3]. В психологии она определяет 
направленность, организацию, активность и устой-
чивость поведения человека, в области изучения 
мотивации особое внимание уделяется анализу по-
требностей и их влиянии на мотивацию, так иссле-
дования в данной области разделяются на не-
сколько направлений, каждое из которых рассмат-
ривает мотивацию под разными углами. 

Одно из таких направлений – содержательные 
теории мотивации, которые фокусируются на том, 
какие потребности влияют на поведение человека 
и как они структурированы, например, теория 
иерархии потребностей А. Маслоу предполагает, 
что у человека есть ряд потребностей, начиная от 
физиологических и заканчивая потребностью в са-
моактуализации. Другие теории, такие как теория 
двух факторов Ф. Герцберга и теория приобретен-
ных потребностей Д. МакКлелланда, также рас-
сматривают различные виды потребностей и то, как 
они влияют на поведение человека [11]. 

С другой стороны, процессуальные теории моти-
вации концентрируются на процессах выбора и ре-
шения, которые приводят к определенному поведе-
нию, такие теории, как теория ожиданий Врума и 
теория целеполагания Локка, объясняют, как люди 
распределяют свои усилия для достижения различ-
ных целей и как они принимают решения о своем 
поведении.  

Выделим теории, основанные на специфиче-
ском восприятии человеком своей деятельности, 
такие как теории М. Грегора и Оучи, в этих подходах 
рассматривают мотивацию через призму восприя-
тия человеком определенного образца поведения и 
его потребностей. 

Если рассматривать теории мотивации, приме-
нимые в физической культуре и спорте, то понятие 
мотивации, как отмечает Комарова Н. В., стано-
вится “совокупностью сил, побуждающих человека 
к деятельности, требующей определённых усилий 
и настойчивости для достижения целей” [5], в то же 
время Макаренко В.К подчеркивает, что “мотивация 
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в физической культуре влечет за собой приобрете-
ние личностного смысла определенной деятельно-
сти, создавая устойчивый интерес к физической 
культуре” [7]. 

С точки зрения физического спорта процессу-
альные мотивы связаны с самим процессом заня-
тий физической культурой и ориентированы на удо-
влетворение потребности в движениях и наслажде-
нии от деятельности, а результативные мотивы 
направлены на достижение определённого резуль-
тата, который требует длительных и систематиче-
ских тренировок. С возрастом мотивы становятся 
более осознанными, хотя у младших школьников 
они часто бывают неосознаваемыми [1]. 

Основными мотивами к занятиям физкультурой 
согласно исследованиям являются укрепление здо-
ровья, получение удовольствия от занятий, обще-
ние, и желание родителей, например, авторы Баха-
рева Е. В., Иванова Л. В. и Коваленко Е. А. пишут, 
что мотивация включена в общую структуру моти-
вационно-потребностной сферы, которая счита-
ется частью мировоззрения личности учащегося 
[2]. 

В спортивной психологии особое внимание уде-
ляется двум параметрам мотивации: мотивации до-
стижения успеха и мотивации избегания неудач, 
так согласно Н. Б. Стамбуловой, спортивная моти-
вация имеет побудительные факторы (ориентация 
на удовлетворение потребностей), базисные фак-
торы (заинтересованность в благоприятных усло-
виях и отсутствии болевых ощущений), и процессу-
альные факторы (заинтересованность в знаниях о 
противнике и отсутствии психогенных влияний) [12]. 

Рассмотрим влияние физической активности на 
психологическое состояние студентов на основе 
проведенных исследований, так, например, в од-
ном из исследований среди студентов Северного 
Арктического федерального университета им. М.В. 
Ломоносова, был использован тест «САН» (само-
чувствие, активность, настроение), чтобы оценить 
влияние физической культуры на психологическое 
состояние участников, данные тесты помогли опре-
делить функциональное состояние человека, учи-
тывая различные грани его самочувствия, активно-
сти и настроения, в результате авторы установили, 
что физическая культура достоверно повышает 
данные показатели [8]. 

В другом исследовании особое внимание уделя-
ется анализу работы двигательного анализатора, 
который состоит из трех основных частей: воспри-
нимающей, проводниковой и корковой, Мельникова 
О.А. определила, что данные компоненты содей-
ствуют реализации физических действий и влияют 
на психоэмоциональное состояние студентов, что, 
в свою очередь, влияет на их учебно-познаватель-
ную деятельность [9]. То есть, физическая культура 
– мощный регулятор настроений и психологиче-
ского благополучия, и имеет влияние физической 
активности на психические функции и процессы че-
ловека. 

Исследования в области мотивации студентов к 
физической культуре выделяют ряд факторов, как 

внутренних, так и внешних, которые оказывают су-
щественное влияние на их интерес и участие в фи-
зических упражнениях. 

Так, внутренняя мотивация обусловлена лич-
ными убеждениями и интересами студента (стрем-
ление к саморазвитию, желание поддерживать здо-
ровье и физическую форму, удовольствие от заня-
тий спортом и чувство достижения), внутренняя мо-
тивация часто является более устойчивой и проч-
ной, поскольку она исходит непосредственно от са-
мого человека и его личных стремлений. 

Внешняя мотивация, напротив, связана с внеш-
ними стимулами, такими как награды, оценка окру-
жающих, социальное признание или давление, 
например, студент может заниматься физической 
культурой, чтобы получить хорошие оценки, удо-
влетворить требования университета или поддер-
живать социальный статус среди сверстников, то 
есть внешние факторы могут быть эффективными 
в краткосрочной перспективе, но они менее устой-
чивы и приводят к снижению интереса, если внеш-
ний стимул убран. 

Интересно, что оптимальное сочетание внутрен-
ней и внешней мотивации способствует более вы-
сокой устойчивости и продолжительности участия 
студентов в физической культуре, например, сту-
дент может изначально присоединиться к спортив-
ной команде из-за внешнего давления или наград, 
но со временем обрести удовлетворение и личный 
интерес к спорту, который усилит его внутреннюю 
мотивацию. 

То есть отсюда вытекает еще один фактор – эф-
фективность занятий физической культурой во мно-
гом зависит от положительно направленной моти-
вации, которая, в свою очередь, обусловлена как 
внутренними побуждениями студентов, так и квали-
фикацией преподавателей и подбором спортивных 
мероприятий в учебных заведениях, то есть нужно, 
чтобы преподаватели нашли индивидуальный под-
ход к каждому студенту, обучая, вовлекая и убеж-
дая их в важности сбалансированного питания, здо-
рового образа жизни и физической активности. 

Исследование студентов Российского государ-
ственого университета правосудия (Крымский фи-
лиал) и Крымского инженерно-педагогического уни-
верситета имени Февзи Якубова показало, что мо-
тивы к занятиям физической культурой сильно раз-
личаются, например, главным мотивом является 
коррекция и поддержка телосложения, то есть пре-
подавателям целесообразно акцентировать внима-
ние на том, как физические упражнения помогают 
сохранить и усовершенствовать тело; в результате 
исследования, другими значимыми оказались мо-
тивы, связанные с общением со сверстниками и по-
лучением положительных эмоций от занятий, кото-
рые предполагают использование групповых форм 
занятий, таких как игры в волейбол и баскетбол [6]. 

С другой стороны, в своем исследовании Р.С. 
Наговицын выделяет следующие мотивы к заня-
тиям физической культурой: оздоровительные, 
двигательно-деятельностные, соревновательно-
конкурентные, эстетические, коммуникативные, по-
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знавательно-развивающие, творческие, професси-
онально-ориентированные, административные и 
психолого-значимые [10].  

Исследования также показывают, что в вузах не-
физкультурного профиля не было проведено це-
лостного исследования по формированию потреб-
ности у студентов в физической культуре, то есть 
отношение студентов к физической культуре часто 
ограничивается восприятием её только как универ-
ситетской дисциплины, без понимания её глубоких 
ценностей и роли в жизни, такое отношение приво-
дит к недооценке значимости физической культуры 
в общей системе культурных ценностей студенче-
ства [4]. У большинства студентов отношение к фи-
зической культуре и спорту носит пассивный харак-
тер, при этом около 20% студентов вообще нега-
тивно относятся к занятиям физическими упражне-
ниями, связано такое отношение как с субъектив-
ными факторами (например, личностными каче-
ствами, такими как лень, пассивность, нежелание 
заниматься спортом), так и с объективными обсто-
ятельствами (недостаточное финансирование 
спортивных программ, слабое состояние здоровья 
студентов, содержание занятий и методика препо-
давания). В настоящее время физическая культура 
недостаточно ценится студентами, которые воспри-
нимают её скорее как обязательную дисциплину, 
нежели как часть общей культуры.  

Поэтому стоит делать акцент на формировании 
мотивации через понимание студентами пользы 
физической активности для здоровья, в том числе 
укрепление иммунной системы, сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем, стимулировать инте-
рес к спорту через социальную активность и обще-
ние, особенно в командных видах спорта. 

Перейдём к обсуждению практических методов 
повышения мотивации студентов к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, так, в основном выде-
ляются следующие эффективные практики: 

1) Создание баланса между легкими и тяже-
лыми заданиями, чтобы избежать потери интереса 
и понижения активности студентов. 

2) Игры и соревнования повышают интерес и 
вовлеченность студентов, развивают командные 
навыки. 

3) Предоставление теоретических знаний о фи-
зиологии и значении физической активности для 
здоровья. 

4) Развитие таких качеств, как позитивное отно-
шение к спорту, способность преодолевать трудно-
сти, чувство коллективизма и умение работать в ко-
манде, и волевых качеств (целеустремленность и 
настойчивость). 

5) Привлечение студентов в планирование и ор-
ганизацию занятий, так они будут чувствовать себя 
более ответственными за свои успехи. 

6) Предложение разнообразных видов физиче-
ской активности, чтобы каждый студент мог найти 
то, что ему по душе и соответствует его физиче-
скому состоянию. 

7) Мастер-классы, семинары, образовательные 
кампании, направленные на повышение осведомлен-
ности о пользе регулярных физических упражнений. 

В заключении отметим, что прежде всего, мы 
фокусируемся на значимости удовлетворения фи-
зиологических и психологических потребностей 
студентов через занятия физической культурой, так 
как физическая активность содействует не только 
укреплению здоровья, но и улучшению настроения, 
социальной адаптации и общего психоэмоциональ-
ного состояния. 

Эффективное вовлечение в физическую актив-
ность возможно только при учете личных мотивов, 
целей и предпочтений студентов, поэтому стоит 
разрабатывать и применять разнообразные про-
граммы и методики повышающие мотивацию и удо-
влетворение различных потребностей студентов, в 
то же время профессиональный подход, индивиду-
ализация процесса обучения и вовлечение студен-
тов в активные формы занятий укрепляют интереса 
и желания участвовать в спортивных мероприя-
тиях, а общение и взаимодействие со сверстниками 
значительно усиливают мотивацию и интерес к фи-
зической активности. 
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В статье затрагивается тема критического мышления как спо-
собности анализировать, оценивать и формировать обоснован-
ные суждения в условиях неопределенности, опираясь на ассо-
циативно-рефлекторные и развивающие концепции усвоения 
социального опыта; автор анализирует вклад ведущих педаго-
гов и философов, таких как Дж. Дьюи, М.И. Махмутов, и М. Лип-
ман, в разработку концепций критического мышления и его роль 
в современном образовательном процессе. 
Обсуждаются различные методы обучения, содействующие раз-
витию критического мышления, в том числе метод кейс-стади, 
проблемное обучение, Socratic-диалог и метод проектной дея-
тельности, а основное внимание уделяется интеграции данных 
методов в педагогические подходы, направленные на стимули-
рование активного участия студентов в учебном процессе и раз-
витие их способностей к самостоятельному анализу информа-
ции. 
Авторы рассматривают проблемы, связанные с изучением и 
оценкой критического мышления, такие как отсутствие надеж-
ных методик для его изучения и влияние культурных особенно-
стей на эффективность обучения, в заключении автор выделяет 
критическое мышление как фундаментальный навык обязатель-
ный для развития самостоятельных и критически мыслящих 
граждан, способных к эффективному принятию решений и ана-
лизу информации в различных жизненных и профессиональных 
ситуациях. 
Ключевые слова: критическое мышление, педагогические под-
ходы, высшее образование, методы обучения, самостоятель-
ный анализ, развитие навыков, образовательный процесс, про-
блемное обучение, проектная деятельность. 

 
 

Критическое мышление в современном образо-
вательном и социальном значении представляет 
собой комплекс умственных операций, направлен-
ных на анализ, оценку и формирование обоснован-
ных суждений, то есть способ мышления, позволя-
ющий анализировать поступающую информацию и 
ставить ее под сомнение, формулировать обосно-
ванные выводы, создавать собственную оценку 
происходящего, принимать решения в условиях не-
определенности. В его основе лежат ассоциативно-
рефлекторная и развивающая концепции усвоения 
социального опыта, которые предполагают актив-
ное взаимодействие индивида с информацией че-
рез аналитико-синтетическую деятельность, в дан-
ный процесс входит формирование и объединение 
ассоциаций в системы [1]. 

Определение критического мышления охваты-
вает его функцию как инструмента для достижения 
правильных решений и суждений, М.И. Махмутов 
пишет, что мышления логического, творческого и 
критического видов – отражение высшего уровня 
интеллектуальных способностей человека [6]. 

Дж. Дьюи, американский философ, в своей ра-
боте "Как мы думаем" (1910), рассматривает ре-
флексивное мышление как активное и тщательное 
рассмотрение убеждений на основе поддерживаю-
щих их аргументов и дальнейших выводов, данный 
подход, схожий с научным методом, подразумевает 
систематическое выдвижение гипотез и их про-
верку, который лежит в основе современного пони-
мания критического мышления [10]. 

С точки зрения образования, критическое мыш-
ление становится целью и средством современного 
образовательного процесса, подразумевая разви-
тие у студентов навыков к самореализации через 
гибкость, открытость и конструктивность мышле-
ния, в него входит использование когнитивных тех-
ник и стратегий для увеличения вероятности дости-
жения желаемого результата, становясь главным 
элементом в решении задач, формулировании вы-
водов и принятии решений [8]. Основная цель кри-
тического мышления заключается в развитии у сту-
дентов навыков, которые помогут им стать самосто-
ятельными и критически мыслящими гражданами, 
способными к самостоятельному анализу инфор-
мации. 

Исследователи в области педагогики, такие как 
Дж. Шавер, Р. Беринджер, С. Ароновитц, Г. Джирокс 
и основатель Института Критического мышления М. 
Липман, сделали значительный вклад в разработку 
концепций критического мышления, М. Липман, 
например, определяет критическое мышление как 
квалифицированное, ответственное мышление, ко-
торое выносит правильные суждения на основании 
критериев, самосовершенствуется и учитывает 
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контекст, исследователь выделяет рефлексию и 
саморефлексию в процессе обучения, и необходи-
мость преобразования учебного процесса в ре-
флексивную парадигму, где класс становится сооб-
ществом исследователей [12]. 

В педагогике используются различные методы 
обучения для развития критического мышления у 
студентов, рассмотрим некоторые из них: 

一 Метод кейс-стади, где студенты анализируют 
реальные или вымышленные ситуации, выявляя 
проблемы и предлагая решения. 

一 Метод проблемного обучения (разработка 
навыков решения реальных проблем через анализ 
и оценку различных решений). 

一 Метод Socratic-диалога, основанный на во-
просно-ответной форме обучения, стимулирующий 
анализ и критическую оценку предложенной инфор-
мации. 

一 Метод проектной деятельности, предполага-
ющий выполнение проектов, требующих комплекс-
ного анализа, планирования и реализации. 

Если рассматривать педагогические подходы, 
то основные принципы затрагивают понимание 
мышления как продукта исторического развития об-
щества и особой формы деятельности человека, 
например, С.Л. Рубинштейн, утверждал, что мыш-
ление теснейшим образом связано с действием 
[11]. 

Критическое мышление, по мнению исследова-
телей, выделяет проверку предложенных решений 
с целью определения их применимости, отличаясь 
контролируемостью, обоснованностью и целена-
правленностью, то есть данное мышление тесно 
связано с логическим, так как предполагает постро-
ение логических умозаключений и принятие обос-
нованных решений [2].  

Тем не менее, основная проблема исследова-
ния критического мышления заключается в отсут-
ствии надежных и валидных методик для его изуче-
ния. Концепция критического мышления, хорошо 
известная благодаря работам Ж. Пиаже, Дж. Бру-
нера, Л.С. Выготского, охватывает различные опре-
деления и подходы, сформированные на основе 
психолого-педагогической литературы. 

С точки зрения педагогических подходов иссле-
дователи, такие как О.И. Ваганова, М.П. Прохорова 
[9], и другие, активно исследуют методы и средства 
оценивания образовательных результатов, разра-
ботку содержания профессионально-педагогиче-
ского образования в рамках компетентностного 
подхода, и личностно-деятельностный подход к 
профессиональному образованию, то есть иссле-
дуются различные принципы обучения, в том числе 
студентоцентрированные технологии, кейс-методы 
и информационные технологии, для развития кри-
тического мышления у студентов. 

Исследование, проведенное в России, показы-
вает, что культурные и образовательные особенно-
сти российского менталитета влияют на эффектив-
ность методик участия в проектной деятельности и 
выступлениях с презентациями по-разному по 
сравнению с зарубежным опытом, так, было выяв-

лено, что уровень критического мышления у сту-
дентов в России отрицательно связан с участием в 
проектной деятельности и презентациях, что проти-
воречит результатам зарубежных исследований [4]. 

Существует также технология проблемного обу-
чения, которая представляет собой один из спосо-
бов интерактивных методов, состоящий из этапов 
вызова, осмысления содержания и рефлексии, и 
подразумевает активное использование интерак-
тивных методов. Данный подход направлен на со-
здание условий для активной самостоятельной де-
ятельности учащихся по решению возникающих пе-
ред ними задач, которая ведет к творческому овла-
дению знаниями и развитию мыслительных процес-
сов [5]. 

Помимо прочего, выделим роль дискуссий, кейс-
методов и проблемно-ориентированного обучения 
в развитии критического мышления у студентов 
высших учебных заведений, которая обусловлена 
их возможностью стимулировать активное участие 
студентов в учебном процессе, требовать от них 
анализа, синтеза информации и оценки различных 
точек зрения. Так, дискуссии позволяют студентам 
активно участвовать в обмене мнениями, аргумен-
тировать свою позицию и анализировать аргументы 
других, тем самым развиваются умения критически 
мыслить и оценивать различные аспекты проблемы 
с разных точек зрения; кейс-методы представляют 
собой анализ конкретных ситуаций (кейсов), кото-
рый требует от студентов исследования, анализа 
данных, выработки решений и обоснования своего 
выбора, развиваются аналитические способности, 
умение принимать решения в условиях неопреде-
ленности и аргументировать свою точку зрения; а 
проблемно-ориентированное обучение (ПОО) ос-
новано на работе над реальными проблемами, за-
прашивая от студентов активного поиска информа-
ции, анализа и синтеза данных для нахождения ре-
шений, поскольку студенты учатся идентифициро-
вать проблемы, формулировать вопросы и нахо-
дить обоснованные решения. 

Исследования, проведенные в разных странах, 
подтверждают эффективность данных методов в 
развитии критического мышления у студентов, 
например, в работах Т.В. Пащенко и А.М. Михай-
лова А. М. проблемно-ориентированное обучение и 
онлайн обучение выделяются как способы форми-
рования и развития критического мышления, осо-
бенно в обучении взрослых и работы со слабо 
структурированными задачами [14], с другой сто-
роны в исследовании Щегловой И. А., Корешнико-
вой Ю. Н., Паршиной О. А. говорится о студенче-
ской вовлеченности в развитии критического мыш-
ления, то есть указывается сама роль активного 
участия студентов в учебном процессе [3]. 

Одним из подходов является использование ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в современном образовании, так как они обеспечи-
вают доступ к широкому спектру информации и ре-
сурсов, позволяя обучающимся исследовать, ана-
лизировать и обмениваться знаниями. В настоящее 
время использование ИКТ в обучении улучшает 
эффективность работы и обучения, делает процесс 
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более интерактивным и гибким засчет использова-
ния различных программных и аппаратных средств, 
таких как компьютеры, смартфоны, планшеты, ко-
торые облегчают сбор, обработку, хранение и пере-
дачу информации. 

Систематический подход к обучению критиче-
скому мышлению затрагивает разработку методик, 
основанных на таксономии образовательных целей 
Б. Блума, которая была усовершенствована Л. Ан-
дерсоном и его коллегами — данный подход подра-
зумевает планирование и оценку результатов обу-
чения, ориентированных на развитие критического 
мышления через чтение, письмо, проблемные ситу-
ации и проектную деятельность, то есть обучение, 
таким образом, становится направленным на раз-
витие умений анализировать, оценивать и созда-
вать. 

Еще один подход применяемый в современном 
образовательном процессе, это визуализация ин-
формации, как показывает исследование Е.В. По-
ляковой, оно представляет собой не только технику 
представления данных в наглядной форме, но и 
мощный инструмент, который помогает активиза-
ции учебно-познавательной деятельности, углуб-
лению и ускорению процесса усвоения знаний, и 
формированию у обучающихся способности к кри-
тическому анализу и синтезу информации [7]. 

Соединение визуализации информации и крити-
ческого мышления в образовательном процессе 
позволяет достичь глубины понимания и осознан-
ности при работе с информацией, так как визуали-
зация служит средством для структурирования и 
наглядного представления данных, облегчая их 
анализ и понимание, в то время как критическое 
мышление предоставляет инструменты для оценки 
данной информации, выявления связей и противо-
речий, образования обоснованных выводов и ре-
шений. Оба эти подхода, взаимодействуя помогают 
развитию у обучающихся умения мыслить ком-
плексно, критически оценивать информацию и при-
менять её в различных жизненных и профессио-
нальных ситуациях. 

Если говорить о принципах интеграции критиче-
ского мышления, то как отмечает Р. Эннис, идеаль-
ный критический мыслитель должен обладать ря-
дом диспозиций: ясностью выражения, стремле-
нием искать основания своих убеждений, быть хо-
рошо информированным, искать альтернативы, 
проявлять открытость ума и воздерживаться от 
суждения при недостаточности оснований – эти ка-
чества вместе с навыками и умениями, такими как 
выявление и оценка аргументов, предложение аль-
тернатив, выстраивание выводов и умение распо-
знавать ложные умозаключения, составляют ос-
нову критического мышления [13]. Помимо упомя-
нутых, выделяются также следующие принципы: 

1) Понимание и определение терминов; 
2) Сбор наиболее полной информации, так как 

нужно иметь четкую начальную и конечную точку 
при сборе информации, чтобы обеспечить ее пол-
ноту и релевантность; 

3) Критический анализ источников – подвергать 
сомнению достоверность и надежность источников 

информации, особенно в условиях информацион-
ного избытка современного мира. 

 
В заключении отметим, что критическое мышле-

ние, в свою очередь, является фундаментальным 
навыком, который позволяет личности не только 
анализировать и оценивать информацию, но и при-
менять её в различных ситуациях, выдвигать гипо-
тезы и проверять их на основе доказательств. Ос-
новываясь на работах Дж. Дьюи, можно утвер-
ждать, что критическое мышление начинается с ре-
флексивного мышления, которое представляет со-
бой активный и осознанный процесс размышления 
над убеждениями или предполагаемыми формами 
знания, так как рефлексивное мышление как мето-
дология, затрагивает систематическую проверку ги-
потез и выводов, что в корне схоже с научным ме-
тодом исследования, то есть, критическое мышле-
ние развивается через активное участие в процессе 
научного поиска, где идеи оцениваются на основе 
их способности объяснять и предсказывать явле-
ния. 
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Pedagogical approaches to the development of critical thinking in 
university students 

Evkhuta O.N., Soroka M.V., Stolyarova V.V., 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 
The article touches on the topic of critical thinking as the ability to analyze, 

evaluate and form informed judgments in conditions of uncertainty, relying 
on associative-reflexive and developmental concepts of assimilation of 
social experience; the author analyzes the contributions of leading 
educators and philosophers such as J. Dewey, M.I. Makhmutov, and M. 
Lipman, in the development of concepts of critical thinking and its role in 
the modern educational process. 

Discusses a variety of teaching methods that promote critical thinking, 
including case studies, problem-based learning, Socratic dialogue, and 
project-based learning, with a focus on integrating these methods into 
pedagogical approaches designed to encourage students' active 
participation in the learning process and developing their abilities to 
independently analyze information. 

The author examines the problems associated with the study and assessment 
of critical thinking, such as the lack of reliable methods for studying it and 
the influence of cultural characteristics on the effectiveness of learning; in 
conclusion, the author highlights critical thinking as a fundamental skill 
required for the development of independent and critically thinking citizens 
capable of effective acceptance decisions and analysis of information in 
various life and professional situations. 

Keywords: critical thinking, pedagogical approaches, higher education, 
teaching methods, self-analysis, skill development, educational process, 
problem-based learning, project activities. 
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Роль фортепиано в подготовке будущих учителей музыки  
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В статье представлены основные вехи развития фортепианной 
педагогики в Китае, обоснованы черты общности с зарубежным 
исполнительским искусством и качества самобытности и непо-
вторимости. Целью исследования стала необходимость опреде-
ления значения пианистической подготовки для будущих учите-
лей музыки. В статье обоснованы основные направления, спо-
собствующие совершенствованию подготовки учителей музыки: 
базовая начальная подготовка абитуриентов музыкально-педа-
гогических вузов Китая; необходимость комплексного развитию 
универсальной личности учителя-музыканта; интеграции теории 
и практических навыков при фортепианной подготовке будущих 
учителей музыки. 
Ключевые слова: фортепианная школа, этапы, факторы, под-
готовка, музыкальное образование. 
 

Фортепиано, несмотря на то, что появилось в Китае 
немногим более столетия назад, укоренилось и ста-
новится носителем музыкальной культуры. В ХХI 
веке повышается интерес к фортепианному искус-
ству, возрастает потребность в подготовке квали-
фицированных исполнителей и педагогов-пиани-
стов: в консерваториях и на музыкально-педагоги-
ческих факультетах Китая обучаются многие сту-
денты, стремящиеся получить профессиональную 
подготовку, способствующую осуществлению педа-
гогической деятельности в образовательных учре-
ждениях Китая и концертного исполнительства. 

Непрерывная система фортепианного образо-
вания была создана в Китае во второй половине ХХ 
века и включала все звенья, начиная от начальной 
школы до аспирантуры. Система профессиональ-
ной подготовки пианистов в Китае была сформиро-
вана под воздействием традиций российской и ев-
ропейской пианистических школ. Вместе с тем, под-
готовка китайских пианистов обладает самобытно-
стью, которые отражены в исследованиях музыкан-
тов-исследователей С. А. Айзенштадт [1], Сюй Бо 
[9] и др., рассматривающих вопросы становления 
китайского пианизма и фортепианного обучения. 

Существует различная периодизация формиро-
вания китайской фортепианной школы, которая ос-
новывается на исторических вехах развития 
страны. Так, Бянь Мэн, предлагает рассмотрение 
шести этапов, включающих: истоки становления 
национального пианизма, появление первых музы-
кальных учебных заведений, развитие фортепиан-
ной школы в военный период и в период Китайской 
Народной Республики, «культурная революция», а 
также современное время [3, с. 6–21]. В исследова-
нии С. А. Айзенштадта предлагается рассмотрение 
развития китайского пианизма, начиная с XVII век, 
когда в страну впервые был завезён клавишный ин-
струмент, затем период становления – начиная с 
1930 до первой половины 1960-х годов) и период 
после 1960-го года [1]. Ряд авторов считают, что 
становление китайской фортепианной школы начи-
нается с середины ХХ столетия [6; 9]. 

Исследователь Хоу Юэ определяет два основ-
ных этапа: первый – начиная с 1920-х по 1980-е 
годы; второй – с 1980-х годов по настоящее время 
[10], при этом автор отказывается от детализации и 
основывается на значении развития фортепиан-
ного искусства как социального фактора: интересе 
к фортепианному обучению. Правомерно утвер-
ждать, что становление и развитие фортепианного 
искусства Китая, «обусловлено влиянием европей-
ского музыкального (фортепианного) искусства и 
образования, своеобразно претворенных на почве 
самобытной китайской музыкальной культуры» [7]. 
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Особенностью XXI века в развитии китайского 
фортепианного искусства следует считать форми-
рование самостоятельной национальной школы пи-
анизма, ее образовательной составляющей. Китай 
в области музыкального образования и, в частно-
сти, фортепианного искусства, основывался на том 
лучшем, что было накоплено в российских и зару-
бежных методиках преподавания фортепиано. Ев-
ропейские и российские пианисты-исполнители и 
педагоги помогали зарождающемуся фортепиан-
ному искусству и образованию максимально вос-
принять все лучшие традиции. В первой половине 
ХХ века обучение игре на фортепиано было элитар-
ным: отсутствовали учебные заведения, где можно 
было бы получить соответствующие исполнитель-
ские навыки. Основной целью фортепианной педа-
гогики Китая становится не только массовое форте-
пианное обучение, но подготовка высокопрофесси-
ональных пианистов-исполнителей. 

При участии зарубежных пианистов в Харбине и 
Шанхае были сформированы концертные организа-
ции и образовательные учреждения: музыкальные 
школы, училища и консерватории. Можно утвер-
ждать, что на формирование китайской фортепиан-
ной школы повлияли российская, европейская и 
американская школы [8, с. 167]. От российской му-
зыкальной педагогики китайские представители му-
зыкального исполнительства и образования вос-
приняли установку на приоритет содержания музы-
кального произведения над технической стороной 
его воплощения. 

Вместе с тем, в конце ХХ начале ХХI века скла-
дываются характерные черты китайского пианизма, 
которому свойственны образность и рациональ-
ность, виртуозность и глубокая лирика. Китайские 
педагоги-музыканты в совершенстве освоили мето-
дику виртуозно-технического направления с выра-
боткой у обучающихся виртуозной фортепианной 
техники. Уже на начальном этапе обучении пиани-
стов педагоги формируют у учеников сценическую 
выдержку, волевые качества, умения справиться со 
волнением. Особое внимание в процессе обучения 
уделяется расширению музыкального кругозора 
обучаемого, развитию его интеллекта, слухового и 
творческого восприятия. 

Значимой проблемой становится подготовка 
учителей музыки, обладающих теоретическими 
знаниями, практическими навыками, умеющих иг-
рать на фортепиано. Фортепианное обучение – 
важнейшее звено в системе образования учителя 
музыки. Подготовка квалифицированных специали-
стов требует совершенствования системы высшего 
педагогического образования. Известно, что каче-
ство владения фортепиано играет ключевую роль в 
обучении будущих учителей музыки. Вместе с тем, 
слабая фортепианная подготовка студентов педа-
гогических университетов требует существенных 
преобразований [4].  

В фортепианном образовании в современных 
вузах осуществляется подготовка пианистов по 
двум направлениям: педагогическому и исполни-
тельскому. Будущие учителя музыки должны иметь 
глубокие знания в области методики музыкального 

обучения и воспитания, психологии, владеть испол-
нительскими навыками на инструменте, способно-
стью и опытом работы с детьми, владеть приемами 
гармоничного развития ребёнка. 

Ученые указывают, что проблема обучения игре 
на фортепиано в китайских школах представляется 
весьма актуальной и перспективной: учителя обу-
чают детей не только игре, но и формирую у них 
представления о музыке, развивают музыкальный 
слух, воображение, эстетическое восприятие мира. 
На современном этапе развития фортепианной пе-
дагогики перед учебными заведениями стоят важ-
нейшие вопросы, определяющие не только судьбу 
выпускников, но и развитие фортепианного образо-
вания в Китае.  

Основными направлениями, способствующими 
модернизации подготовки учителей музыки, владе-
ющих искусством фортепианного исполнительства, 
стали: 

1. Наличие базовой начальной подготовки аби-
туриентов музыкально-педагогических вузов Ки-
тая. Многоаспектная деятельности будущего учи-
теля музыки предопределяет необходимость фор-
тепианной подготовки. Инструментальное обуче-
ние будущего учителя музыки направлено, как счи-
тает Л. Г. Арчажникова, на «овладение навыками 
исполнительской и концертмейстерской деятельно-
сти детерминировано спецификой профессии пе-
дагога общеобразовательной школы» [2, 15]. Осо-
бенности исполнительской деятельности педагога-
музыканта определяют необходимость находить 
эмоциональный контакт с детской аудиторией, так 
как «играющий учитель всегда обладает в глазах 
учащихся большим авторитетом, чем неиграющий» 
[5, с. 66]. Обучение в вузе будущих учителей музыки 
предполагает наличие соответствующей базовой 
подготовки. Однако многие абитуриенты не имеют 
начальных пианистических навыков, что создает 
определенные трудности с приобретением необхо-
димых исполнительских качеств. Учитывая ограни-
ченные сроки обучения и дефицит времени для са-
мостоятельных домашних занятий студенты-музы-
канты должны быть оснащены соответствующими 
методиками, нотным материалом, базой для осу-
ществления самоподготовки.  

2. Необходимость комплексного развитию уни-
версальной личности учителя-музыканта. Форте-
пианная педагогика Китая предполагает не только 
овладение практическими пианистическими навы-
ками, но и освоение дисциплин, расширяющих кру-
гозор студентов, их гуманитарный уровень мышле-
ния: истории, культурология, философия, педаго-
гика, психология, физиология и др. способствуют 
глубокому и всестороннему понимание цели и за-
дач музыкального образования. В Китае гуманита-
ризация подготовки специалистов становится яд-
ром национальной образовательной стратегии XXI 
века, что обуславливает интеграцию сугубо специ-
альных дисциплина (фортепиано, дирижирование, 
вокал, теория и история музыки и др.), и универ-
сальных для учителя музыки компетенций: готовно-
сти к осуществлению просветительской деятельно-
сти, владению знаниями о социальном значении 
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музыкального искусства, пониманию роли музыки 
для патриотического, нравственного воспитания 
детей. В процессе исполнения музыкальных произ-
ведений на уроке учитель музыки должен сформи-
ровать у учеников понимание структуры сочинения, 
умения исполнения его голосом и на инструменте. 
В пианистической подготовке учителя музыки необ-
ходима сформированность слуховых, ассоциатив-
ных, логико-аналитических способностей, исполни-
тельской универсальности и т.д. Формирование 
учителя музыки предопределяет возможности к са-
мосовершенствованию, саморазвитию в контексте 
современных требований к его профессиональным 
качествам. 

3. Интеграции теории и практических навыков 
при фортепианной подготовке будущих учителей 
музыки. 

Осмысливая опыт русской фортепианной школы 
в Китае сформулированы требования, предъявляе-
мые к всестороннему и глубокому осмыслению ис-
полняемых произведений. Студенты в процессе ра-
боты над музыкальным сочинением должны пони-
мать жанрово-стилевые особенности эпохи, твор-
чества композитора, уметь провести исполнитель-
ский анализ произведения и т.д.  

На основе интеграции теории и формирования 
практических навыков необходимо:  

– понимание определенного исторического пе-
риода в процессе освоения репертуара с опорой на 
жанрово-интонационное своеобразие исполняе-
мого произведения: 

– стремление к художественной выразительно-
сти и содержательного наполнения исполняемых 
сочинений. 

– использование всех средств музыкальной вы-
разительности в соответствии с эпохой и стилем 
композитора. 

 
Заключение. 
Анализ преемственных связей китайской форте-

пианной школы с европейским и русским исполни-
тельским искусством и образованием, позволяет 
говорить о направлениях модернизации подготовки 
будущих учителей музыки в педагогических универ-
ситетах. Так, например, значимой особенностью ки-
тайской фортепианной педагогики стало обраще-
ние к древней философской и культурной мысли, 
что помогает осмыслить многозначный культурный 
код мирового музыкального искусства. За относи-
тельно не большой исторический период развития 
китайского фортепианного исполнительства и об-
разования были сформированы специфические 
национальные черты, определена значимость уни-
версальной подготовки будущего учителя музыки. 
Поиск национальной специфики и преломление 
фортепианного творчества через призму китайской 
культуры и мировоззрения, являются залогом ин-
тенсивного развития фортепианного искусства в 
Китае. 
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The role of the piano in the training of future music teachers in the 

modern higher education system in China 
Liu Zonghao, Turavets N.R. 
Moscow Pedagogical State University 
The article presents the main milestones in the development of piano 

pedagogy in China, substantiates the features of commonality with foreign 
performing arts and the qualities of originality and uniqueness. The 
purpose of the study was the need to determine the importance of piano 
training for future music teachers. The article substantiates the main 
directions contributing to the improvement of music teacher training: basic 
initial training of applicants to music pedagogical universities in China; the 
need for comprehensive development of the universal personality of a 
musician teacher; integration of theory and practical skills in the piano 
training of future music teachers.  
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Совершенствование исследовательских навыков 
магистрантов в области компьютерных наук  
китайских университетов  
 
 
 
Лю Юаньчжи 
магистрант Института радиоэлектроники и информационных 
технологий – РТФ, Уральский федеральный университет, 
liuliu18845790183@163.com 
 
Ключ к развитию компьютерных наук лежит в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов. Китайские университеты 
повышают качество подготовки студентов магистратуры в обла-
сти компьютерных наук, прививая им хорошую академическую 
этику, организуя академические обмены, поощряя участие в 
научных конкурсах и улучшая способность писать научно-иссле-
довательские работы. 
Ключевые слова: магистранты, компьютерная наука, исследо-
вание, навык 
 

Прогресс нации и развитие страны не могут быть 
отделены от подготовки специалистов. Подготовка 
магистрантов представляет собой стандарт выс-
шего образования страны, магистры являются ос-
новой талантов в области научных исследований, 
но также - резервом кадров университетов. За по-
следнее время Китай добился заметного прогресса 
в подготовке студентов магистратуры в области 
компьютерных наук. Качество научных исследова-
ний студентов магистратуры напрямую связано с 
основным уровнем высшего научно-исследова-
тельского образования в стране, а также отражает 
состояние социального развития, экономический 
рост, уровень развития науки и техники, особенно 
способность к высокоточным научным исследова-
ниям и инновациям страны. Поскольку Китай уде-
ляет все больше внимания выращиванию талантов 
научных исследований и инноваций в области ком-
пьютерных наук, количество студентов магистра-
туры в области компьютерных наук, растет год от 
года. Как повысить качество научных исследований 
студентов магистратуры по компьютерной науке, 
чтобы удовлетворить потребности развития и про-
гресса страны и общества, - вот тема, которую 
стоит изучить. 

Научно-исследовательский навык - это сочета-
ние осознания, метода и духа научного исследова-
ния, в частности, способность точно и быстро найти 
проблему, уметь решить предложенную проблему, 
а затем уточнить набор эффективных критериев [ 
Ся Чэньсин 2021: 31]. В определенной степени 
научно-исследовательский навык может отражать 
научно-исследовательскую инновационную спо-
собность магистрантов, и эти два аспекта являются 
взаимодополняющими, научно-исследовательская 
инновационная способность требует от магистран-
тов качественной и глубокой научно-исследова-
тельской грамотности. Научно-исследовательский 
навык магистрантов в области компьютерных наук 
в основном включает в себя моральную, инноваци-
онную и базовую теоретическую грамотности в об-
ласти научных исследований. Моральная грамот-
ность в области научных исследований включает в 
себя поиск истины, строгое отношение, уважение к 
этике научных исследований, критическую наслед-
ственность и смелое чувство инноваций. Инноваци-
онная грамотность в области научных исследова-
ний в основном относится к инновационным спо-
собностям научных исследований магистрантов в 
определенных теориях или связанных с ними тех-
нологиях. Базовая теоретическая грамотность в ос-
новном относится к изучению магистрантов базо-
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вых научных теорий и владению методами обуче-
ния. Научное исследование - это процесс анализа 
объективных фактов и изучения объективных зако-
нов, в ходе которого необходимо использовать 
строгие научные методы и объективные истины в 
качестве инструментов.  

Способы повышения научно- исследователь-
ских навыков студентов магистратуры 

 
Ⅰ.Воспитание высокой морали научно-ис-

следования 
«Фундаментом современной высшей школы яв-

ляются этические стандарты, без которых невоз-
можно качественное образование и формирование 
новых знаний»[Борисова 2014: 41]. Мораль научно-
исследования, которая охватывает ценостный сте-
реотип и кодексы поведения, в том числе стремле-
ние к истине, осмотрительность, сотрудничество и 
честность, является конкурентным ядром для сту-
дентов магистратуры и важным фундаментом для 
интеллектуального продвижения и академического 
развития. Мораль научно-исследования студентов 
магистратуры включает в себя академическое мо-
ральное познание, эмоции, волю и поведение, что 
играет важную роль в развитии академических спо-
собностей студентов магистратуры и создании хо-
рошей академической моральной среды. 

Мораль научно-исследования является норма-
тивной грамотностью, означает то, что индивид 
научных исследований, для того чтобы иметь воз-
можность иметь дело с различными отношениями в 
академических исследованиях, в проведении науч-
ных исследований, должны соблюдать в кодексе 
поведения и проявлять нормативные грамотности. 
В современном обществе академическая этическая 
грамотность играет важную роль для развития лич-
ности и общества, обучения и профессионального 
развития, является освоением содержания о пред-
мете, включая логическое и критическое мышле-
ния, способность приобретать и оценивать инфор-
мацию и т.д. Академическая этическая грамотность 
помогает стимулировать любознательность и пыт-
ливость студентов магистратуры и мотивирует их к 
активному поиску знаний. Академическая этическая 
грамотность развивает критическое мышление и 
способность к логическим рассуждениям, наделяет 
магистрантов способностью анализировать и ре-
шать проблемы, а также помогает магистрантам по-
нять, какие академические ценности они должны 
иметь, чтобы они могли самокорректироваться и 
добиться положительного прогресса перед лицом 
различных академических проблем. Развитие ака-
демической этической грамотности позволяет маги-
странтам установить правильные академические 
ценности и развить привычки академического эти-
ческого поведения, чтобы магистранты действи-
тельно стали этичными академическими исследо-
вателями. Кроме того, она помогает улучшить спо-
собность самих магистрантов понимать и оцени-
вать надежность и достоверность информации, а 
также улучшить способность получать и использо-
вать информацию. Усиление дальнейшего разви-

тия академической моральной грамотности маги-
странтов, повышение их собственной академиче-
ской моральной грамотности, осознание академи-
ческих проблем и инноваций, а также повышение их 
способности к академическому развитию могут при-
вести к дружескому сотрудничеству и упорядочен-
ной конкуренции между собой в процессе участия в 
академической деятельности, а также создать хо-
рошую атмосферу академической этики. 

В современном обществе, где конкуренция жест-
кая, ситуация сложная и изменчивая, а технологии 
развиваются не по дням, а по часам, магистрантам 
компьютерных наук трудно сосредоточено зани-
маться научными исследованиями, легко под-
даться влиянию окружающей обстановки и утили-
тарно учиться. Существуют ряд недостатков в ра-
боте проверки научных исследований магистран-
тов по специальности компьютерных наук, напри-
мер, университет уделяют больше внимания коли-
честву и пренебрегают качеством результатов 
научных исследований. Это также является одной 
из причин чрезмерного увлечения магистрантов ре-
зультатами научных исследований, что приводит к 
копированию, фальсификации данных и даже пла-
гиату. Студенты магистратуры по специальности 
компьютерных наук должны быть проинструктиро-
ваны о развитии хорошей исследовательской 
этики, помочь магистрантам осознанно соблюдать 
академическую этику, придерживаться соответ-
ствующих правил научных исследований для того, 
чтобы значительно повысить общий уровень выс-
шего научно-исследовательского образования и 
научно-исследовательской грамотности в стране. 
Воспитание этики научно-исследования у студен-
тов магистратуры должно осуществляться на про-
тяжении всего процесса их поступления и выпуска, 
необходимо регулярно проводить лекции по акаде-
мической этике и приглашать известных профессо-
ров и экспертов для обмена опытом. 

 
Ⅱ.Проведение мероприятий по академиче-

скому обмену 
Научные обмены могут содействовать маги-

странтам вырабатывать новые идеи и концепции в 
"столкновении" идей с другими, что является важ-
ным фактором, необходимым для развития способ-
ности магистрантов к научным исследованиям. Со-
здание академической атмосферы является эф-
фективным способом повышения научно-исследо-
вательских способностей студентов магистратуры 
в области компьютерных наук. Благодаря созданию 
академических платформ университеты, препода-
ватели и магистранты могут общаться друг с другом 
и делиться своими знаниями и опытом. 

Одним из важных способов значительного повы-
шения качества научных исследований магистран-
тов в области компьютерных наук является органи-
зация академических обменов, которые имеют 
большое значение для расширения академиче-
ского кругозора, выяснения переднего исследова-
ний, установления научных контактов и осуществ-
ления обменов и сотрудничества.  
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Академические обмены могут быть в различных 
формах: университет может организовать маги-
странтов одной и той же научно-технической про-
блемы для проведения регулярных групповых 
встреч, магистранты по очереди проводят регуляр-
ные академические отчеты, научные руководители 
оценивают и инструктируют, магистранты могут об-
суждать и сталкиваться с идеями, так что не только 
может побудить магистрантов к учебе, но и прово-
дить академические обмены, чтобы повысить прак-
тические и инновационные способности магистран-
тов. Университеты также могут организовывать 
академические лекции для магистрантов в кампусе, 
приглашая студентов магистратуры делать науч-
ные доклады и специалистов для оценки и общения 
с ними, чтобы магистранты могли вести дискуссии 
и способствовать академической атмосфере. 

Университет создаёт целевой фонд для научных 
обменов между студентами магистратуры, который 
используется приглашение известных экспертов 
для выступления с докладом в университете и об-
мена результатами исследований и точками зре-
ния, чтобы создать хорошую платформу для акаде-
мических обменов и дискуссий между студентами 
магистратуры. Участие в качественных научных 
конференциях является эффективным способом 
приобретения академической динамики и передо-
вых знаний в области компьютерных наук. Универ-
ситеты и научные руководители создают условия и 
предоставляют возможности для участия маги-
странтов в таких научных конференциях. Маги-
странтам, приглашенным для участия в научных 
конференциях, оказывается финансовая под-
держка. Эти научные мероприятия помогают обес-
печить возможности для академических обменов и 
представления результатов исследований. 

 
Ⅲ.Участие в научных соревнованиях 
Университет поощряет студентов магистратуры 

по компьютерному науке активно участвовать в 
научных соревнованиях, что может привести маги-
странтов к тесному контакту с ведущими академи-
ческими командами и научными концепциями, рас-
ширить академический кругозор магистрантов и 
стимулировать их исследовательский энтузиазм. 

Проведение конкурсов компьютерных наук мо-
жет способствовать развитию инновационного 
мышления магистрантов. В последние годы китай-
ские университеты уделяют все больше внимания 
конкурсам компьютерных наук для магистрантов. 
Участие в конкурсах позволяет стимулировать ин-
новационное сознание магистрантов, улучшить их 
инновационные и прикладные практические спо-
собности, а также вырастить качественные при-
кладные, инновационные и комбинированные та-
ланты для общества. Участие в конкурсных меро-
приятиях по компьютерной науке также может спо-
собствовать развитию инновационного мышления 
магистрантов и помочь им улучшить способность 
анализировать и решать проблемы на этапе обуче-
ния.  

Конкурсные мероприятия по компьютерной 
науке могут улучшить прикладные практические 

способности магистрантов. В настоящее время 
обучение магистрантов во многих университетах в 
основном основано на усвоении теоретических зна-
ний, редко соприкасаясь с практической деятельно-
стью, и такой метод обучения приводит к проблеме 
слабой прикладной практической способности мно-
гих магистрантов[Ван Чэньлун 2021:91]. Участвуя в 
соревнованиях по компьютерной науке, маги-
странты могут улучшить свои прикладные практи-
ческие способности и уровень в реальной соревно-
вательной деятельности. Благодаря практической 
работе магистранты могут тесно сочетаться полу-
ченные теоретические знания с практической дея-
тельностью, чтобы достичь цели решения практи-
ческих проблем, и таким образом эффективно 
улучшить способность магистрантов к практиче-
скому применению. 

Конкурсные мероприятия могут помочь маги-
странтам по компьютерной науке узнать новейшие 
и передовые технологии. Современная эпоха - это 
эпоха информационных технологий, наука и тех-
ника развиваются особенно быстро, для магистран-
тов, изучающих компьютерную науку, очень важно 
идти в ногу со временем. Академические соревно-
вания предоставляют магистрантам очень хороший 
шанс для участия в различных проектах и конкур-
сах, а также для общения со магистрантами из раз-
ных университетов, чтобы зародились новые идеи 
научных исследований. В то же время они знако-
мятся с новейшими и передовыми технологиями, 
выявляют собственные недостатки и пробелы, а 
также развивают у магистрантов прикладные инно-
вационные сознания. Магистранты, получившие 
опыт участия в конкурсах, лучше понимают знания 
по компьютерной науке и более уверенно ведут 
академические обмены. 

Создание научного и совершенного механизма 
управления и выращивания для конкурсов по ком-
пьютерной науке является важной гарантией разви-
тия прикладных инновационных способностей ма-
гистрантов. В соответствии с требованиями различ-
ных конкурсов по информатике, в сочетании с про-
граммой выращивания и учебным планом маги-
странтов, разрабатывается соответствующая про-
грамма обучения и управления дисциплинарными 
конкурсами. Магистранты проходят обучение на 
разных уровнях и этапах, начиная с освоения базо-
вых знаний по профессии и заканчивая этапом по-
вышения профессиональных способностей, этапом 
всесторонней подготовки и этапом прикладной 
практики, и каждый этап классифицируется и 
направляется для регулярной оценки. Это позво-
ляет в полной мере реализовать их потенциал и 
обеспечивает гарантию развития прикладных инно-
вационных способностей магистрантов. 

Цель подготовки студентов магистратуры по ин-
форматике - воспитание прикладных талантов вы-
сокого уровня, которые владеют основными компь-
ютерными теориями и профессиональными знани-
ями, способны самостоятельно решать практиче-
ские задачи, самостоятельно выполнять професси-
ональную и техническую работу и обладают хоро-
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шим профессионализмом. Организация магистран-
тов для участия в соревнованиях по компьютерным 
дисциплинам может эффективно улучшить всесто-
ронние качества магистрантов и их способность к 
прикладным инновациям. Конкурс по дисциплине 
как носитель важен для содействия развитию при-
кладных инновационных способностей магистран-
тов по информатике. 

 
Ⅳ. Совершенствование навыков написания 

исследовательских работ 
Отличная научная статья является лучшим но-

сителем инновационных идей, научно-исследова-
тельских способностей, академического уровня и 
других всесторонних качеств научных работников,. 
Написание научной статьи - это необходимый базо-
вый навык научно-технических работников, и это 
незаменимое базовое звено в подготовке кадров; 
публикация качественной научной статьи - важная 
часть научно-исследовательской работы. Поэтому 
важно научить студентов магистратуры по компью-
терной науке понимать суть научных исследований 
и получать удовольствие от участия в них, а не ду-
мать, что научные исследования недостижимы. Не 
существует сокращенного пути для проведения 
научных исследований и написания научной ста-
тьи, нужно выяснять и решать проблемы, шаг за 
шагом совершенствовать свои собственные идеи. 

« Научно-исследовательская работа представ-
ляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессиональную подго-
товку обучающихся. НИР закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения дисциплин образовательной программы 
(ОП) подготовки магистров, содержательно и мето-
дологически связана с подготовкой выпускной ква-
лификационной работы – магистерской диссерта-
ции»[Абдульмянов2015: 3].» Целями НИР явля-
ются: закрепление теоретических знаний, получен-
ных при изучении базовых и вариативных дисци-
плин; приобретение опыта научно-исследователь-
ской работы, в организации самостоятельной дея-
тельности; овладение навыками профессиональ-
ной деятельности»[там же: 3]. 

Способность к научным исследованиям и инно-
вациям является важным воплощением качества 
базовых научных исследований магистрантов в об-
ласти компьютерных наук, а также важнейшим ака-
демическим качеством магистранта в области ком-
пьютерных наук. И самый существенный способ 
улучшить инновационные способности магистран-
тов в области информатики заключается в том, как 
улучшить способность магистрантов ставить соб-
ственные вопросы и решать проблемы. 

«Эпоха ученых-энциклопедистов и мыслителей 
универсалов безвозвратно ушла в прошлое. 
…Главное – не владеть информацией, а знать, и 
даже не столько знать, сколько знать, как найти, как 
быстро добывать требуемые знания в современных 
энциклопедиях или в сети Интернет. Главное – 
уметь находить путь к знанию, путь поиска решения 
и уметь делать по этому пути первые шаги»[Кня-
зева 2007:129]. 

« Правильный выбор источников информации 
непосредственно влияет на качество и достовер-
ность всех патентных исследований, а также на тру-
дозатраты при их проведении»[Потапов 2013:46]. 

Чтение научной статьи является одним из ос-
новных навыков, которыми должны овладеть маги-
странты компьютерных наук, а также основным спо-
собом приобретения магистрантами компьютерных 
наук знаний в области научных исследований. Ком-
пьютерная наука быстро меняется, и большинство 
научных инноваций и вдохновения магистрантов в 
области компьютерных наук вдохновляются 
научно-исследовательскими работами, поэтому 
очень важно освоить поиск, чтение и понимание пе-
редовых научно-исследовательских работ, что мо-
жет не только приобрести знания, связанные с 
научными исследованиями, но и обнаружить про-
рывную точку инноваций магистрантов, и в то же 
время, это может проложить путь для последующей 
работы по написанию работ. Китайский универси-
тет регулярно проводит соответствующие учебные 
подготовки и другие встречи, на которых подробно 
рассказывается о том, как искать и получать доступ 
к научно-исследовательским работам, чтобы по-
мочь новым магистрантам быстро овладеть этими 
знаниями.» Правильный выбор источников инфор-
мации непосредственно влияет на качество и до-
стоверность всех патентных исследований, а также 
на трудозатраты при их проведении»[Потапов 
2013:46]. В процессе поиска литературы студенты 
магистратуры должны выборочно искать научно-ис-
следовательские работы в соответствии с направ-
лением собственных исследований, областью ис-
следований группы и личными интересами, чтобы 
эти научно-исследовательские работы способство-
вали собственным исследованиям и не приводили 
к бесполезной работе. В процессе чтения научных 
работ магистрантам необходимо понять, с чего 
начали авторы, как реализовать предложенные ин-
новации и как авторы решают поставленные за-
дачи. Кроме того, магистранты должны выйти за 
рамки авторского мышления, поставить себя на 
точку зрения судьи, выявить недостатки работы и 
места, которые можно улучшить, а затем выдвинуть 
собственные идеи и обобщить подходящий самому 
процесс и способ мышления. 

« Поэтому навыки поиска, анализа и отбора по-
лезной информации являются для научных сотруд-
ников, преподавателей и студентов одними из акту-
альных, требующих от них определенных компе-
тенций и навыков» [Батова 2019: 1573].  

Развитие у магистрантов способности к логиче-
скому и критическому мышлению может способ-
ствовать углублению научных исследований. Маги-
странтам необходимо проводить соответствующие 
научные исследования на основе имеющихся про-
фессиональных теоретических знаний и соответ-
ствующей литературы, анализировать, обобщать и 
синтезировать данные и результаты, а затем де-
лать обоснованные выводы перед написанием 
научной статьи. В процессе написания магистранты 
должны обладать хорошим логическим мышле-
нием и уметь реконструировать содержание каждой 
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части, чтобы сделать научную работу организмом, 
поэтому магистрантам необходимо укреплять свои 
способности в этих аспектах. 

 
Заключение 
На уровне магистратуры» Исследовательские 

компетенции переходят с уровня общих исследова-
тельских компетенций на уровень исследователь-
ских компетенций профессионального харак-
тера»[Тарасова 2019: 1870]. Исследовательская 
грамотность магистрантов - это воплощение самых 
основных качеств студентов магистрантов, а также 
отражение общего уровня научных исследований в 
стране, это масштабный проект, который требует от 
магистрантов, научных руководителей и универси-
тетов, а также государства совместных усилий. В 
данной статье рассматриваются вопросы повыше-
ния исследовательской грамотности магистрантов 
компьютерных наук и важности исследовательской 
грамотности, а также выдвигаются некоторые кон-
кретные инициативы по повышению базовой иссле-
довательской грамотности магистрантов в области 
компьютерных наук. 

Основная цель этих инициатив - укрепить базо-
вые научно-исследовательские знания магистран-
тов, повысить академический уровень и инноваци-
онные способности магистрантов в области науч-
ных исследований, а также воспитать хорошую 
этику научных исследований, чтобы проложить 
путь к всестороннему улучшению общего качества 
подготовки магистрантов по специальности компь-
ютерных наук. 

Таланты являются наиболее ценными ресур-
сами для развития науки и техники в стране.» Под-
готовка магистра - субъекта научно-педагогической 
деятельности предполагает ориентированность на 
развитие высокого уровня научно-исследователь-
ских и педагогических компетенций, которые могут 
быть сформированы при помощи организации 
субъектно-ориентированной образовательной 
среды»[Хайрутдинов 2019: 13]. Выращивание вы-
сококачественных студентов магистратуры по ком-
пьютерным наукам играет важную роль в интегра-
ции образования, науки и техники, но "как выращи-
вать" - это открытый и важный вопрос, который за-
служивает серьезного изучения всеми сторонами. 
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The key to the development of computer science lies in the cultivation of 

professionals, and for the development of high technology, the cultivation 
of master's students in computer science is especially important. Chinese 
universities improve the research quality of master's students in computer 
science by instilling good academic ethics, organizing academic 
exchanges, encouraging participation in academic competitions and 
improving the ability to write research papers. 
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Преподавание английского языка в разноуровневых группах 
студентов, обучающихся на 1 курсе экономического 
университета 
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преподаватель, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Антонова Алена Николаевна  
преподаватель, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
В статье рассматривается проблема преподавания английского 
языка в разноуровневых группах студентов 1 курса неязыкового 
вуза на примере групп направления "Экономика", обучающихся 
в Российском экономическом университете. Авторы статьи 
предлагают использовать различные подходы и методики пре-
подавания для получения максимально высоких результатов.  
Ключевые слова: разноуровневые группы, неязыковой универ-
ситет, подход к обучению, индивидуальный, компетентностный, 
коммуникативный, инновационно-коммуникативный, преподава-
ние, учебные пособия. 
 
 

В последние несколько лет преподаватели неязы-
ковых высших учебных заведений столкнулись с 
проблемой неравномерности уровня владения ино-
странным языком у студентов в связи с отсутствием 
полноценного и правильно построенного обучения 
языкам в школах и колледжах. Студенты могут 
находиться на разных ступенях/уровнях изучения 
языка, но при этом учиться в одной группе, что со-
здает определенные сложности для педагога при 
планировании и ведении занятий [3, 97], такие как: 

 подбор учебных материалов, соответствую-
щих уровню и запросу программы, разработанной 
методистами высшего учебного заведения 

 затрудненный подбор дополнительных учеб-
ных материалов для студентом с разным уровнем 
владения иностранным языком 

 выбор подхода и метода обучения иностран-
ному языку 

 определение формы контроля усваиваемо-
сти материала 

 необходимость организации индивидуаль-
ного подхода к каждому студенту [8] 

 затрудненная организация и контроль само-
стоятельной работы студентов, особенно в парах 
сильный/слабый 

Актуальность данной статьи определяется необ-
ходимостью развития в педагогике такого направ-
ления, как обучение иностранному языку разно-
уровневых групп, подобранных безотносительно их 
знаний или результатов входного тестирования/эк-
заменов по иностранному языку (языковые экза-
мены TOEFL, IELTS, Кембриджские экзамены, 
ЕГЭ.) 

Целью статьи является рассмотрение упомяну-
той проблему с точки зрения преподавателя неязы-
кового университета и описание опыта решения 
проблемы в отдельно взятой группе в рамках дис-
циплины "Иностранный язык".  

В качестве источников для данной статьи были 
выбраны как русскоязычные, так и зарубежные 
труды преподавателей различных неязыковых уни-
верститетов, постоянной сталкивающихся с разно-
уровневыми группами в своей практике. Помимо ас-
пекта неравномерности уровня как такового, также 
было важно обратить внимание на основное 
направление обучения студентов - Экономика [4, 
73]. Само по себе это направление тесно связано с 
владением иностранными языками на среднем 
уровне и выше - собственный бизнес и высокие 
должности в государственных и международных 
компаниях, к работе с которыми студенты готовятся 
в рамках обучения, требуют умения построить ка-
чественную и продуктивную коммуникацию не 
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только с соотечественниками, но и с зарубежными 
коллегами и партнерами [5, 2052].  

Как уже упоминалось ранее, самым лучшим ва-
риантом работы с разноуровневыми группами стал 
бы индивидуальный подход к каждому студенту. [2, 
128] Однако у педагога нет возможности использо-
вать его в многочисленных группах от 10 человек, 
что является довольно частой ситуацией в неязы-
ковых вузах или в языковых вузах на направлениях, 
не связанных с лингвистикой. По этой причине 
необходимо подобрать иной подход, который бы 
позволял охватить сразу всю группу вне зависимо-
сти от уровня владения студентами иностранным 
языком. Рассмотрим наиболее известные подходы 
к обучению иностранным языкам. [7] 

Одним из вариантов решения проблемы мог бы 
стать личностно-ориентированный подход, однако 
вопрос персонализации обучения, как и в индиви-
дуальном подходе, остается открытым, а потому 
данная версия является неудачной. 

Не справляется с задачей и дифференцирован-
ный подход, основывающийся на раскрытии инди-
видуальности ученика [6, 109] и подборе для него 
наиболее благоприятных условий обучения. 

Гораздо более эффективным оказывается ком-
петентностный [1, 215], коммуникативный и включа-
ющий в себя признаки двух предыдущих инноваци-
онно-коммуникативный подход, включающие в 
себя не только неустанную работу педагога, но и 
коммуникацию между студентами. Наиболее инте-
ресен в данном случае инновационно-коммуника-
тивный подход [7], подразделенный на два типа: 

 технологический (направленный на форми-
рование практических навыков и умений) 

 поисковый (когнитивный). 
Компетентностный подход, хоть и не является 

новой разработкой (сформирован он был в 70-х го-
дах ХХ века в Америке и развивался такими уче-
ными, как Д. Хаймс, Д.К. Макклеланд, Дж. Равен) 
все еще актуален, так как предусматривает направ-
ленность на формирование у учащихся универ-
сальных профессиональных, общепредметных и 
общекультурных компетентностей в процессе обу-
чения иностранному языку. [7] 

На основе представленных выше подходов к 
обучению иностранным языкам можно сформиро-
вать различные модели обучения и оптимизиро-
вать учебный процесс в соотстветствии с целями 
обучения и уровнем подготовки студентов, что по-
может повысить эффективность занятий и помочь 
студентам быстрее и продуктивнее работать и 
осваивать материал. [4] 

После входного тестирования и выбора подхода 
к обучению стоит перейти к подбору учебных мате-
риалов, основываясь на целях обучения и учиты-
вая уровень студентов. Даже в разноуровневой 
группе можно выделить некое среднее арифмети-
ческое и отталкиваться от него. Выбор пособия мо-
жет быть определен ранее разработанной учебной 
программой или остаться на усмотрение препода-
вателя, особенно в случае, если кафедра одобряет 
запуск экспериментальных групп, занимающихся по 
новому учебнику. Рассмотрим на примере групп 1 

курса направления "Экономика" Высшей школы 
Экономики и Бизнеса Российского Экономического 
Университета им. Плеханова. 

Стандартно группы 1 курса направления "Эконо-
мика" занимаются по учебнику New language leader 
уровня "intermediate", дающему общую предметную 
подготовку студентов. На 2 году обучения про-
грамма подразумевает переход на более узкона-
правленное пособие Best Commercial Practice, раз-
работанное специально для погружения в язык 
направления и изучения специализированной лек-
сики по темам, связанным с бизнесом, экономикой 
и торговлей. В начале учебного года 2023/2024 на 
кафедре иностранных языков №1 Высшей школы 
социально-гуманитарных наук Российского Эконо-
мического Университета было принято решение об-
новить рабочую программу дисциплины "Иностран-
ный язык" и взять с двумя группами 1 курса направ-
ления "Экономика" учебник English File уровня 
"Intermediate", чтобы работать по нему, используя 
коммуникативный подход. Таким образом появи-
лась возможность сравнить работу по пособию New 
Language Leader и English File и выявить эффектив-
ность последнего для работы в разноуровневых 
группах.  

В течение первого семестра студенты групп, за-
нимающихся по учебнику English File, отмечали у 
себя мотивацию приходить на занятия и активно 
участвовать в работе. Даже те студенты, чей ре-
зультат входного теста был довольно низок и не пе-
ресекал 30/100 баллов (уровень А2), были заинте-
ресованы в учебе и отмечали, что учебник, не-
смотря на его сложность относительно их уровня, 
удобен в работе и не создает гнетущую атмосферу, 
так как не переполнен сложными словами и кон-
струкциями, которые могли бы быть непонятны сту-
дентам более низкого уровня. К пособию были 
взяты дополнительные материалы этой же серии - 
рабочая тетрадь, книга тестов и видеоматериалы, 
направленные на развитие аудио-визуального вос-
приятия информации. В течение занятий большое 
количество времени уделялось разговорной прак-
тике в рамках программы - в каждом юните учеб-
ника брался аспект Speaking, которому было отве-
дено особое внимание, так как одной из основных 
проблем студентов была неуверенность и невоз-
можность говорить на изучаемом языке.  

Тест, как форма контроля усваиваемости зна-
ний, проводился дважды в течение семестра: срез 
знаний в конце октября и финальный тест на по-
следнем занятии семестра в конце декабря. Сту-
денты показали свои знания с лучшей стороны: из 
20 возможных правильных ответов первого теста 
самым "низким" результатом было 14, из 16 пра-
вильных ответов второго теста самым слабым ре-
зультатом было 11. Принимая во внимание, что в 
данных группах далеко не все студенты имели до-
статочную подготовку до поступления в универси-
тет, результат можно назвать более чем удовлетво-
рительным.  

Преподавание английского языка в разноуров-
невых группах представляет собой сложную за-
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дачу, требующую тщательного планирования и гиб-
кого подхода. Несмотря на различия в уровне вла-
дения языком у студентов, эффективное использо-
вание различных подходов и методик обучения поз-
воляет добиться успеха. Важно поддерживать мо-
тивацию студентов, развивать их коммуникативные 
навыки и предоставлять доступ к разнообразным 
образовательным ресурсам. Только таким образом 
можно обеспечить эффективное освоение англий-
ского языка. 
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Teaching english in multi-level groups of the 1st year students of the 
university of economics 

Sadygulova O.R., Antonova A.N. 
Plekhanov Russian University of Economics 
The article deals with the problem of teaching English in multi-level groups of 

1st year students of a non-linguistic university using the example of groups 
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В статье рассматриваются перспективы английского языка в ка-
честве языка международного общения в рамках БРИКС. Ав-
торы рассматривают языки, на которых ведётся документация 
БРИКС, и исследуют уровень владения английским языком в 
странах объединения. Представляются плюсы и минусы англий-
ского языка для БРИКС с акцентом на межкультурную коммуни-
кацию и культурную идентичность БРИКС. 
Ключевые слова: БРИКС, межкультурная коммуникация, гло-
бальный язык, международное общение, культурная идентич-
ность. 
 
 

БРИКС – межгосударственное объединение Феде-
ративной Республики Бразилии, Российской Феде-
рации, Республики Индии, Китайской Народной 
Республики и Южно-Африканской Республики 
(ЮАР), созданное в 2006 г. Сотрудничество в рам-
ках БРИКС считает приоритетным направлением 
внешней политики в вопросах формирования спра-
ведливого и устойчивого мироустройства и между-
народного экономического сотрудничества и содей-
ствия международному развитию, согласно Концеп-
ции внешней политики Российской Федерации от 31 
марта 2023 г [5]. С 1 января 2024 года приглашение 
вступить в объединение получили Иран, Саудов-
ская Аравия, Египет, Аргентина, Эфиопия и ОАЭ, из 
которых приглашение приняли все, кроме Арген-
тины. Страны-участницы БРИКС составляют более 
40% населения Земли и в совокупности занимают 
лидирующие экономические позиции в мире [4].  

На сегодняшний день вопрос официального 
языка БРИКС остаётся открытым, так как на инфор-
мационном портале БРИКС и в общедоступных до-
кументах информации о языке организации нет. 
Сам информационный портал представлен на ан-
глийском, русском, португальском, хинди и китай-
ском. Этот факт даёт основания полагать, что 
именно эти языки считаются языками внутриорга-
низационного общения. Для нас интерес представ-
ляет не язык, на котором составлен портал, а язык 
официальных документов БРИКС. Всего на сайте 
опубликовано 104 документа на разных языках [2]. 
Важно отметить, что не каждый документ является 
оригинальным текстом - многие их них это пере-
воды одного и того же текста на разные языки.  

 

 
Рисунок 1. Языки документов БРИКС 

 
Мы видим, что больше всего документов было 

издано на английском (51) и русском (43) языках, 
когда на хинди не был издан ни один документ. 
Русский язык, очевидно, актуален для россиян, и 
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гораздо менее актуален для остальных стран-
участниц. Следовательно, превалирующее коли-
чество документов на английском рассчитано 
именно на остальные страны БРИКС, то есть Ин-
дия, ЮАР, Китай и Бразилия. Только в двух из 
этих государств (Индия и ЮАР) английский при-
знан официальным языком наряду с ещё 10 язы-
ками в ЮАР и хинди в Индии. Документы на ки-
тайском (9) и португальском (1) составляют мень-
шинство среди публикаций, что даёт основания 
предположить, что носители китайского и порту-
гальского пользуются английскими версиями 
официальных документов, так как в обеих стра-
нах английский изучается в качестве иностран-
ного в школах и университетах. Идентичная ситу-
ация с изучением английского в качестве ино-
странного наблюдается и в России. 

В 2015 г. в рамках БРИКС был создан ключе-
вой экономический институт - Новый банк разви-
тия (НБР), который определил новые пути сотруд-
ничества для стран-участниц. Именно этим бан-
ком реализуются экономически важные проекты 
БРИКС. Как и организация-учредительница, Но-
вый банк развития не имеет установленного офи-
циального языка. Официальный сайт банка, где 
можно найти проектные документы и другую важ-
ную информацию, представлен только на англий-
ском языке. Отдельные документы, например, 
Экологические и социальные принципы НБР, пе-
реведены на языки стран-учредительниц с заме-
чанием о преимущественной силе английского 
варианта текста в случае расхождений [3].  

Принимая во внимание вышеперечисленное, 
можно утверждать, что БРИКС отдаёт предпочте-
ние английскому языку как языку общения и доку-
ментооборота де-факто. Чтобы рассмотреть воз-
можность использования английского как офици-
ального языка внутреннего общения БРИКС, необ-
ходимо определить языковую ситуацию в контексте 
уровня владения английским языком в каждом гос-
ударстве объединения.  

Для определения языковой ситуации в рамках 
этой статьи был использован Индекс владения ан-
глийским языком EF (англ. EF English Proficiency 
Index) за 2023 г., который публикуется образова-
тельным центром EF Education First с 2011 г. Мате-
риал 2023 года основан на результатах тестирова-
ния более чем 2 200 000 человек по всему миру, 
сдававших стандартный тест EF по английскому 
языку (EF SET) или один из вступительных тестов 
EF по английскому языку в 2022 г. Результаты те-
стирований оцениваются от 1 до 800 баллов, после 
чего каждая страна получает усреднённый балл и 
уровень в соответствии со шкалой ниже [1]. 

Ниже, ориентируясь на данные отчёта, будут 
рассмотрены результаты стран “ядра” БРИКС (Бра-
зилия, Китай, Южная Африка, Индия, Россия) по 
следующим показателям: общий результат по стра-
нам, результат по столицам стран, регионам с са-
мым высоким результатом, городам с самым высо-
ким результатом и возрастной группой с самым вы-
соким уровнем. 

 

Таблица 1 
Шкала уровней английского языка EF 

Уровень Балл Умения 
Очень высокий 
(С1, С2) 

600+ ● Использование языковых нюан-
сов и подходящих конструкций в 
различных ситуациях социаль-
ного взаимодействия; 
● Свободное чтение текстов про-
двинутого уровня; 
● Заключение договора с носите-
лем английского языка. 

Высокий (верх-
няя половина 
В2) 

550 - 599 ● Проведение презентации на ра-
боте; 
● Понимание речи в телевизион-
ных программах; 
● Чтение газет. 

Средний (ниж-
няя половина 
В2) 

500 - 549 ● Ведение переговоров; 
● Понимание текстов песен; 
● Написание рабочих электрон-
ных писем. 

Низкий (верхняя 
половина В1) 

450 - 499 ● Ориентирование в англоговоря-
щей стране в качестве туриста; 
● Поддержание беседы с колле-
гами; 
● Понимание несложных элек-
тронных писем от коллег. 

Очень низкий 
(нижняя поло-
вина В1 и 
уровни ниже) 

<450 ● Простой рассказ о себе (имя, 
возраст, страна); 
● Понимание простых символов; 
● Способность дать простые ука-
зания иностранному туристу. 

 

 
Рисунок 2. Сравнение результатов стран БРИКС EF EP 

 
На диаграмме выше представлены результаты 

стран БРИКС, согласно рейтингу EF за 2023 г. Са-
мый высокий балл получила Южно-Африканская 
Республика (605), что соответствует очень высо-
кому уровню. Далее идут Россия (532) и Индия 
(504) со средним уровнем знания английского 
языка. Бразилии (487) и Китаю (464) был присвоен 
низкий уровень владения языком, что является са-
мым низким результатом среди стран БРИКС. 

В рейтинге столиц южноафриканскому Кейпта-
уну был присвоен уровень очень высокий с резуль-
татом в 614 баллов. Москва, Бразилиа и Пекин 
были определены в группу стран со среднем уров-
нем владения английским и получили по 548, 513 и 
514 баллов соответственно. Важно отметить, что 
несмотря на общегосударственный низкий уровень 
английского языка, люди в столице Бразилии вла-
деют английским лучше, чем в других городах и ре-
гионах страны. Индийский Дели получил самый 
низкий результат среди столиц БРИКС (451), что 
соответствует низкому уровню владения языком. 
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Примечательно, что этот результат значительно 
ниже общего балла страны. 

 

 
Рисунок 3. Сравнение результатов столиц стран БРИКС 

 

 
Рисунок 4. Сравнение результатов лучших городов БРИКС 

 
В рейтинге городов, не являющихся столицами, 

южноафриканский город Порт-Элизабет показал 
самый высокий результат (622), что соответствует 
очень высокому уровню по шкале EF EP. Россий-
ский Челябинск (559), индийский Джайпур (594) и 
бразильский Флорианополис (584) имеют высокий 
уровень с незначительной разницей в числовых по-
казателях. Ханчжоу был присвоен средний уровень 
знания английского языка с результатом в 509 бал-
лов, что является самым низким показателем среди 
городов БРИКС данной категории. 

 

 
Рисунок 5. Рейтинг лучших регионов стран БРИКС 

 
 

В рейтинге регионов с самым высоким уровнем 
знания английского языка снова лидирует Южная 
Африка, а именно регион Западно-Капская провин-
ция или Западный Мыс с результатом в 616 баллов 
и уровнем очень высокий. Индийские штаты Хи-
мачал Прадеш и Раджастан (573) и бразильский 
штат Санта-Катарина (555) показали высокий уро-
вень владения английским. Отдельно стоит отме-
тить китайский Гонконг, где уровень владения ан-
глийским является высоким (558) – это наивысший 
результат среди китайских городов и регионов. Рос-
сийская Новосибирская область с результатом в 
547 баллов и среднем уровнем владения англий-
ским показала самый низкий результат среди реги-
онов стран БРИКС. 

 
Таблица 2 
Возрастные группы с самым высоким уровнем англ.  
в странах БРИКС 

Страна БРИКС Возрастная группа 
Южно-Африканская Респуб-

лика 
21–25 лет 

Россия 26–30 лет 
Индия 26–30 лет 

Бразилия 21–25 лет 
Китай 31–40 лет 

 
Рассматривая возрастные группы с лучшими ре-

зультатами, становится очевидно, что лучшие ре-
зультаты получают молодые люди от 21 до 30 лет 
– такая тенденция отмечается Южной Африке, Рос-
сии, Индии и Бразилии. Другая тенденция наблюда-
ется вс Китае, где более высокие результаты пока-
зывают люди молодого возраста от 31 до 40 лет. 

Основываясь на вышеизложенных данных, 
можно сделать следующие выводы: 

1. БРИКС в своей документации, особенно эко-
номической, отдаёт предпочтение английскому 
языку; 

2. Общий уровень английского языка в странах 
БРИКС приемлемый для базовой деловой комму-
никации, особенно выгодно выделяется группа мо-
лодых людей от 21 до 40 лет. 

Данные пункты показывают, что потенциал ис-
пользования английского как языка общения в рам-
ках БРИКС довольно высок. Более того, слой насе-
ления с наивысшими результатами является са-
мым трудоспособным – именно молодые люди 
стран будут принимать важнейшие для их страны 
решения, в том числе относительно будущего 
БРИКС.  

Английский язык, действительно, может быть 
очень перспективным для объединения, поэтому 
стоит рассмотреть, какой положительный эффект 
он может оказать на коммуникацию БРИКС. 

1. Облегчение документооборота. При выборе 
одного единого языка отпадает надобность в за-
ключении договоров и подписи документов в не-
скольких экземплярах или в переводе документов 
на несколько языков. 

2. Обеспечение открытости для других стран. 
Одна из целей БРИКС – расширение через пригла-
шение новых стран-участниц. В каждой стране 
мире найдутся специалисты разных областей, вла-
деющие английским на достаточном уровне, чего 
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нельзя сказать о владении другими языками 
БРИКС (португальский, русский, хинди и китай-
ский). Выбор в сторону английского откроет двери в 
БРИКС всем странам мира и исключит языковой ба-
рьер. 

3. Снятие межкультурных барьеров. Объедине-
ние БРИКС включает в себя страны с невероятно 
богатой и разнообразной культурой. В таких муль-
тикультурных условиях коммуникация неизбежно 
сталкивается с культурными трудностями. Прини-
мая для себя глобальный язык, которым уже давно 
признан английский, страны снижают вероятность 
межкультурных барьеров. 

Тем не менее, в этой связи стоит отметить один 
возможный риск. Английский язык хоть и признан 
глобальным, в странах БРИКС всё ещё неизбежно 
ассоциируется с США и Великобританией, отноше-
ние к которым в странах БРИКС не всегда положи-
тельное или нейтральное. Официальное призна-
ние английского языка как языка БРИКС может вы-
звать недовольство в обществе и внутри самого 
объединения. Делая такой выбор, БРИКС должны 
осознавать его риски и тщательно продумать пути 
их устранения. 
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The article examines the prospects of English as a language of international 

communication within the BRICS. The authors examine the languages in 
which BRICS documentation is conducted and investigate the level of 
English proficiency in the BRICS countries. The pros and cons of English 
for the BRICS are presented with a focus on intercultural communication 
and BRICS cultural identity. 
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Английский, как язык обучения в странах БРИКС:  
вызовы и перспективы 
 
 
 
 
Зарудная Мария Владимировна  
ст. преподаватель кафедры иностранных языков № 1 РЭУ им. 
Г.В. Плеханова  
 
В статье предпринята попытка рассмотреть возрастающую 
роль английского в качестве языка обучения при выстраивании 
и укреплении взаимоотношений между российскими вузами и 
университетами стран БРИКС в меняющемся образовательном 
ландшафте. Особое внимание уделяется потенциальным слож-
ностям, которые могут возникать при использовании методики в 
различных странах и перспективам использования английского 
в качестве lingua franca в академической среде.  
Ключевые слова: английский как язык обучения, профессио-
нальная подготовка, академическая мобильность.  
 

Продолжающийся тренд на интернационализацию 
высшего образования предполагает расширение 
географии использования английского языка в ка-
честве языка преподавания в вузах. За последнее 
десятилетие страны азиатско-тихоокеанского реги-
она, юго-восточной Азии и Латинской Америки ак-
тивно используют английский как язык обучения 
(EMI) для повышения привлекательности образова-
ния и академической мобильности, привлечения 
зарубежных студентов, аспирантов и проведения 
совместных научных исследований.  

В последнее время значительно возросло взаи-
модействие между российскими вузами и универси-
тетами стран БРИКС, в особенности Китайскими, 
Бразильскими и Индийскими, что предполагает вос-
требованность англоязычных программ и потен-
циал для их разработки и внедрения в вузах разных 
стран. Несмотря на это, необходимо обратить вни-
мание на некоторые моменты в использовании ме-
тодики EMI, которые следует учитывать, чтобы спо-
собствовать максимальной эффективности англо-
язычных программ.  

В данной статье будут рассмотрены основные 
вызовы, с которыми сталкиваются преподаватели и 
студенты, использующие английский в качестве 
языка обучения, а также перспективы взаимодей-
ствия стран БРИКС в образовательном простран-
стве.  

Многочисленные исследования в нашей стране, 
а также в Индии и Китае выявили не только возрас-
тающую роль английского в качестве языка обуче-
ния в этих регионах, но и растущий интерес к мето-
дическим разработкам и публикациям в этой обла-
сти. Многочисленные публикации и выступления, 
однако, фокусируются не только на положительных 
аспектах внедрения EMI в практику преподавания в 
университетах, но и отражают ряд сложностей, а 
именно:  

 отсутствие единой методики;  
 разные степень использования английского в 

академических и социальных ситуациях; 
 отсутствие единого стандарта английского 

(world Englishes); 
 различия в мотивации у студентов и универ-

ситетов в обучении на английском; 
 распространение английского в стране и ис-

пользование его в других сферах деятельности, 
кроме обучения и некоторые другие аспекты.  

Предлагаю кратко рассмотреть каждый из выде-
ленных выше пунктов.  

На данный момент в мировой практике не суще-
ствует единой методики преподавания академиче-
ских дисциплин (за исключением английского 
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языка) на английском в аудитории, где у препода-
вателя и студентов английский не является род-
ным/первым языком. Это вызвано целым рядом 
причин, включая степень распространения англий-
ского в конкретной стране, наличия требований к 
преподавателям, использующим EMI, гомогенность 
или гетерогенность студенческих групп и другие ас-
пекты. Как следствие, можно наблюдать значитель-
ные расхождения в степени использования англий-
ского как языка обучения от случаев, когда англий-
ский является единственным языком общения в 
академическом контексте, до использования род-
ного языка студентов и преподавателей на части 
занятий.  

Следующий, напрямую связанный с первым, ас-
пект - использование английского за пределами 
аудитории. Исследования показывают, что в раз-
ных странах, или даже разных регионах одной и той 
же страны, английский не одинаково широко ис-
пользуется в социальном общении студентов. 
Например, в континентальном Китае студенты, обу-
чающиеся на английском, склонны общаться на 
родном языке в социальном контексте, тогда как в 
Гонконге большинство выберет английский и для 
внеаудиторного общения.  

В последние десятилетия все больше внимания 
уделяется мировым вариантам английского языка. 
Если в недавнем прошлом мы говорили про два ос-
новных варианта - британский и американский, и 
еще упоминались австралийский, новозеландский 
и канадский английский, то в настоящее время 
можно рассматривать гораздо большее число вари-
антов со своими лексическими и грамматическими 
особенностями. Это значит, что становится слож-
нее определить стандартные требования к препо-
давателям и студентам, использующим или плани-
рующим использовать английский в качестве языка 
обучения. Более того, отсутствие единого стан-
дарта может снизить мотивации к академической 
мобильности и усложнить обучение в отдельных 
университетах/странах.  

Продолжая говорить о мотивации, следует отме-
тить, что несмотря на стремление к интернациона-
лизации высшего образования и желание привлечь 
иностранных студентов. Не все универси-
теты/страны будут одинаково заинтересованы в ис-
пользовании английского в качестве языка обуче-
ния. К примеру, в Бразилии, где высшее образова-
ние является бесплатным как для граждан страны, 
так и для иностранцев, необходимость введения 
преподавания на английском может быть ниже, по-
скольку экономически бесплатное образование и 
так является очень привлекательным, а следова-
тельно, конкурентоспособным в международном 
образовательном пространстве.  

Последний аспект, который хотелось бы осве-
тить в рамках данной статьи - степень использова-
ние английского в стране в целом. Студенты, при-
езжающие в тот или иной университет в рамках ака-
демической мобильности, не находятся исключи-
тельно в ситуациях академического общения: они 
также ведут социальную жизнь за пределами вуза. 

При выборе университета для обучения они прини-
мают в расчет и то, насколько уверенно они будут 
чувствовать себя в обществе в целом, смогут ли 
комфортно общаться с местным населением и дру-
гими обучающимися.  

Несмотря на все потенциальные вызовы, суще-
ствующие в использовании английского как языка 
обучения в странах БРИКС стоит отметить, что пер-
спективы экономического взаимодействия между 
странами диктуют необходимость использования 
английского языка не только для интернационали-
зации образовательных программ и развития ака-
демической мобильности, но и для более широкого 
взаимодействия. Таким образом? становится оче-
видно, что английский, как lingua franca академиче-
ского общения, закладывает прочный фундамент 
для профессионального общения между учеными, 
исследователями, экспертами и специалистами в 
различных областях.  
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Специфика вузовского обучения новым подходам  
к управлению предприятием 
 
 
 
Аникин Игорь Юрьевич 
кандидат педагогических наук, доцент, Тюменский индустриаль-
ный университет, филиал г. Ноябрьск, tvtianikin@mail.ru 
 
В статье рассмотрены некоторые направления актуализации об-
разовательных программ в вузах, осуществляющих подготовку 
по специализации «Менеджмент». Отмечаются такие проблемы, 
как устаревание образовательных программ и обучающего кон-
тента, а также упор в обучении на теоретический массив знаний. 
Сделан вывод о том, что практико-ориентированная модель обу-
чения поможет существенно актуализировать содержание обу-
чения в университетах. Рассматриваются преимущества кейс-
метода и проблемного подхода к обучению. Отмечается важ-
ность формирования навыков системного мышления путем вза-
имопроникновения массивов знаний из разных областей, взаи-
мосвязанности компетенций и знаний, междисциплинарности. 
Выявлены дополнительные дисциплины, которые требуется 
изучить современному менеджеру (управление конфликтами, 
брендирование и позиционирование, тайм-менеджмент и проч.). 
Важным аспектом трансформации систем обучения будущих ме-
неджеров является формирование и развитие цифровых компе-
тенций. 
Ключевые слова: вуз, менеджер, менеджмент, системное 
мышление, цифровизация, проблемное обучение, кейс-метод 
 
 
 
 

Менеджмент – одна из наиболее важных теорети-
ческих и прикладных областей знания, благодаря 
которой реализуются многие социальные и эконо-
мические преобразования на уровне предприятий, 
регионов и стран.  

История научного изучения менеджмента доста-
точно продолжительна; на тему менеджмента напи-
сано колоссальное множество диссертационных 
исследований, монографий и публикаций. На сего-
дняшний день менеджмент находится на трансфор-
мационном этапе; исследователи предпринимают 
попытки выработать новые подходы к управлению 
организациями, социальными группами и даже це-
лыми государствами. Происходит, помимо прочего, 
тотальная «оцифровка» управленческой среды, ко-
торая также вносит свои коррективы в механизмы 
управления. Таким образом, менеджмент доста-
точно давно и глубинно рассматривается в различ-
ных научных контекстах. 

При этом, как ни парадоксально, на периферии 
внимания остаются методологические аспекты ме-
неджмента как академической дисциплины. В науч-
ной и деловой среде уже достаточно давно по-
нятно, каким должен быть идеальный менеджмент 
в конкретной экономической ситуации, в конкретной 
сфере, в компании определенного типа, но до сих 
пор не ясно, как воспитать и обучить идеального 
менеджера, который сможет реализовать идеаль-
ную управленческую концепцию в реальной прак-
тике. Тем не менее, в вузах абсолютного большин-
ства стран мира проводятся наборы по специали-
зациям, связанным с управлением. Таким образом, 
разработка дидактического аспекта – обучения и 
подготовки менеджеров – остается мало изучен-
ным и поэтому весьма актуальным вопросом.  

Рассматривая текущие тенденции и процессы, 
протекающие в системе профессионального обра-
зования, можно наблюдать, как вузы стремятся мо-
дернизировать учебные программы и обновить ар-
сенал педагогических технологий – в первую оче-
редь для того, чтобы выпускать специалистов, вос-
требованных на отечественном и мировом рынках 
труда. Кроме того, квалифицированные управ-
ленцы будут стимулировать развитие отечествен-
ных компаний, а динамичное развитие предприни-
мательства и производства, как известно, пред-
ставляет собой залог макроэкономического роста.  

Современный менеджер занимается не только 
операционными вопросами («движущимся управ-
лением предприятием» [10, с. 186]), но и тем, что 
ранее, в эпоху плановой экономики, входило в обя-
занности министерств и ведомств – определением 
функций формирования и развития иного предпри-
ятия на долговременную перспективу, анализом 
целей и их результатов. Рыночные отношения 
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предъявляют достаточно жесткие требования к ме-
неджеру любого звена и любой отрасли народного 
хозяйства. Повышение интенсивности труда, тре-
бование об оперативном практическом применении 
знаний в профессиональной практике, цифровиза-
ция и потребность во внедрении новых подходов к 
управлению – все это приводит к выводу о том, что 
«качество образовательного продукта становится 
решающим в повышении качества трудовых ресур-
сов» [2, с. 32].  

Менеджер должен уметь выполнять многообраз-
ные управленческие функции, оперативно решать 
сложные ежедневные и стратегические проблемы, 
обладать инициативностью, энтузиазмом и мотива-
цией. В данной связи требуется изменить подход к 
формированию специалиста направления «Ме-
неджмент» и сместить акцент в сторону концепции 
развивающего личность обучения, готовой сфор-
мировать «специалиста с высокой творческой ак-
тивностью» [8, с. 99]. 

Как отмечают современные исследователи, в 
подготовке менеджеров на уровне вузов суще-
ствует ряд нерешенных проблем, среди которых ос-
новными можно считать следующие: (1) неподго-
товленность студентов к началу изучения данной 
учебной дисциплины и отсутствие знаний в области 
экономической теории, социологии, институцио-
нальной экономики, основ профессиональной дея-
тельности (все эти дисциплины, как правило, вво-
дятся в программу одновременно с изучением ме-
неджмента), а также отсутствие у них трудового 
опыта; (2) неумение мыслить системно, нестан-
дартно, нехватка аналитических навыков, умения 
обобщать, синтезировать, исследовать [11, с. 249]; 
(3) устаревание образовательных программ и обу-
чающего контента и опора на школы, постулаты и 
принципы менеджмента, релевантные в прошлом, 
но не обладающие актуальностью в современной 
управленческой практике; (4) упор в обучении на 
теоретический массив знаний, который при первом 
трудоустройстве весьма сложно применить в про-
фессиональной практике. Последние две из выше-
перечисленных проблем могут и должны быть раз-
решены в ближайшей перспективе, иначе качество 
образования менеджеров будет неуклонно сни-
жаться.  

Безусловно, крайне важно в обучении менедже-
ров сместить акцент с теории на практику. Модель 
обучения, ориентированного на практические 
навыки, поможет существенно актуализировать со-
держание обучения в университетах. Как отмечают 
специалисты, удельный вес практических занятий 
должен составлять более 60% аудиторных занятий, 
а доля занятий лекционного типа не должна превы-
шать 35% [11, с. 252].  

Реализация практико-ориентированного под-
хода в обучении будущих менеджеров должна 
предусматривать применение в учебном процессе 
активных и интерактивных методов обучения – к 
примеру, семинаров в диалоговом режиме по со-
временным проблемам менеджмента, дискуссий, 
деловых игр, круглых столов, симуляций; нужно 
обучать менеджеров не абстрактным понятиям об 

управлении, а формировать массив знаний о спе-
цифике функционирования российской модели ме-
неджмента. 

В данной связи можно подчеркнуть актуальность 
внедрения т. н. проблемного подхода (метода) в 
обучении. Учитывая тот факт, что менеджеру при 
выполнении должностных обязанностей прихо-
дится решать конкретные практические проблемы 
оперативного, тактического и стратегического ха-
рактера, обучение также должно формировать уме-
ния работать в условиях проблемной ситуации. 
Российские предприятия действуют в условиях эко-
номической, геополитической, валютной, законода-
тельной турбулентности, и решение проблем явля-
ется важной и, может быть, даже основной задачей 
российских управленцев.  

Логичным шагом по эффективизации образова-
тельных программ в рассматриваемой нами пред-
метной области выступает применение кейс-ме-
тода. Кейс-метод применительно к обучению буду-
щих менеджеров можно определить как «разбор 
конкретных ситуаций, касающихся вопросов управ-
ления организациями» и предложение путей реше-
ния возникших проблем [11, с. 252].  

Кейс-метод достаточно широко и успешно при-
меняется в изучении экономики, юриспруденции, 
медицины, менеджмента. Перспективность кейс-
метода заключается в его возможности симулиро-
вать реальные рабочие ситуации, развитие навы-
ков действовать в контексте неопределенности и 
изменчивости, учитывать все гетерогенные фак-
торы – производственный, логистический, репута-
ционный, экологический, финансовый и проч., что 
стимулирует формирование междисциплинарного, 
целостного видения профессии (о междисципли-
нарности мы еще расскажем подробнее в данной 
статье).  

Любой кейс представляет собой профессио-
нальную проблему, нуждающуюся в разрешении, 
но, при этом, далеко не любая проблема может вы-
ступать кейсом для обучения студентов. Эффек-
тивно использовать кейсы в обучении можно при 
выполнении двух ключевых условий: во-первых, 
требуется подбирать качественные кейсы – разре-
шаемые в контексте изучаемой темы, актуальные, 
современные, провоцирующие дискуссии; во-вто-
рых, кейс должен актуализировать теоретические 
знания, полученные студентами ранее, в практиче-
ской деятельности. Теория, таким образом, может 
быть «представлена с точки зрения реальных собы-
тий» [7, с. 37].  

Кейс-метод, как неоднократно отмечают иссле-
дователи, предоставляет уникальную возможность 
сменить позицию пассивного реципиента теорети-
ческого знания на деятеля, создателя, организа-
тора [7, с. 37]. Профессия менеджера, как известно, 
сочетает в себе множественные элементы из раз-
ных областей знания и даже из разных профессий 
– в той или иной степени менеджер должен обла-
дать знаниями в области законодательства, знать 
технологии производства на своем предприятии, 
обладать экологической грамотностью, уметь рабо-
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тать с кадрами, а также уметь выгодно презенто-
вать компанию во внешней среде, что сближает его 
с пиар-менеджером, маркетологом, специалистом 
по рекламе. Преимущество кейса в подобном кон-
тексте заключается том, что кейс может быть 
«разыгран» в формате деловой игры, где учащиеся 
пробуют различные роли и позиции в проблемной 
ситуации. Кейс позволяет рассматривать смодели-
рованную рабочую среду и как целостное образо-
вание, и как совокупность процессов, факторов, по-
зиций, ресурсов. Данный тезис, в свою очередь, 
«встраивается» в концепции системного и процесс-
ного подхода к менеджменту, а также в ряд иных 
инновационных идей и методологий реорганизации 
системы управления.  

Следует сказать, что в задачи образовательных 
систем входит подготовка менеджеров, которые 
смогут практиковать инновационные подходы к 
управлению предприятиями. К примеру, системный 
и процессный подход к менеджменту требуют от 
управленцев качественно нового типа мышления; 
реализовать эти подходы может только менеджер-
созидатель, способный мыслить нестандартно, 
смело, видеть ситуацию и «сверху», и «изнутри» [9]. 
На сегодняшний день системы образования гото-
вят, скорее, менеджеров, подходящих для верти-
кальных иерархических структур традиционного 
типа.  

Системный подход к управлению, а также свя-
занные с ним концепции design-thinking, agile, про-
цессный метод, устойчивое управление, проектный 
метод и др., можно считать результатами систем-
ного мышления. Все эти подходы рассматривают 
предприятие в качестве совокупности изменчивых 
параметров, регулирование который должно приво-
дить к эффективизации бизнес-активности.  

Одним только внедрением кейс-методик, ко-
нечно, развить системность мышления у будущих 
менеджеров нельзя. Требуется выработать различ-
ные технологии и приемы, которые приведут к 
трансформации программ обучения по специаль-
ности. Кроме того, требуется устранить явные ба-
рьеры, препятствующие реализации новой пара-
дигмы обучения специалистов в области управле-
ния бизнесом.  

Системное мышление не может быть сформиро-
вано в условиях традиционного разделения учеб-
ной программы на отдельные не связанные между 
собой компоненты. Взаимопроникновение масси-
вов знаний из разных областей, взаимосвязанность 
компетенций, навыков и умений, междисциплинар-
ность – все это должно стать принципами при реор-
ганизации обучения. Природа менеджмента апри-
ори междисциплинарна, и поэтому искусственно 
членить ее на сегменты не представляется логич-
ным. Отечественные и зарубежные специалисты 
неоднократно подчеркивали, что важным недостат-
ком современного бизнес-образования выступает 
его фрагментарность, дисциплинарность и выра-
женная декомпозиция содержания, при которой 
разные аспекты менеджмента преподаются и об-
суждаются так, «будто они существуют как совер-
шенно обособленные виды деятельности» [1, с. 74]. 

Назрела необходимость внедрения целостного 
подхода к обучению менеджменту, который бы под-
черкнул взаимосвязанность всех аспектов управ-
ленческой деятельности. Для этого нужны новые – 
системные – педагогические технологии, которые 
вместо однобоких интерпретаций предложат плю-
ралистическое мировоззрение.  

Системный подход к обучению предполагает, 
помимо прочего, расширение тех сфер, которые ра-
нее обсуждались в ходе обучения в качестве неос-
новных или даже факультативных. Речь идет о та-
ких направлениях, как soft skills, эмоциональный ин-
теллект, психология делового и эмоционального 
лидерства, деловой этикет. Позиция менеджера, 
безусловно, сопряжена с конфликтами, противоре-
чиями, изменчивостью внутренней и внешней 
среды, стрессами, поэтому требуется изучать, по-
мимо прочих аспектов, методы бесконфликтного 
руководства, тайм-менеджмент, имидж руководи-
теля, управление стрессами.  

Менеджер также зачастую вынужден аргументи-
ровать свою позицию, формулировать и представ-
лять непонятную или даже неприятную окружаю-
щим точку зрения. В данной связи вполне целесо-
образно внедрить к обучающий курс занятия (обу-
чающий модуль), посвященные навыкам публич-
ных выступлений. Для работы в международной 
компании актуальны будут также навыки межкуль-
турной коммуникации [3]. 

Следует также отметить, что менеджер совре-
менной компании работает не только с материаль-
ными ресурсами и активами, но и с нематериаль-
ными факторами производственной среды – осо-
бенно при взаимодействии со внешней средой. 
Следует учесть, что далеко не в каждой компании 
имеется отдельный специалист по связям с обще-
ственностью или пресс-секретарь, и представлять 
компанию массовой общественности иногда прихо-
дится руководителям или даже менеджерам сред-
него звена. В данной связи можно предположить 
необходимость включения в программы спецкурсов 
по медиаграмотности, работе с общественностью, 
ивент-менеджменту и позиционированию организа-
ции в целом [5, с. 14]. Менеджер, даже если это не 
входит в его прямые обязанности, должен пони-
мать, каким образом управление репутацией позво-
ляет превратить авторитет компании и ее руково-
дителей в высокодоходный актив [6].  

Последним важным аспектом трансформации 
систем обучения будущих менеджеров является 
формирование и развитие цифровых компетенций. 
Следует сказать, что функционирование многих 
компаний уже сегодня происходит главным обра-
зом в онлайн-пространстве. Подбор поставщиков, 
маркетинг, документооборот и делопроизводство, 
коммуникация со стейкхолдерами и потребите-
лями, организация рабочих процессов – все это ре-
ализуется посредством цифрового инструментария 
– даже в тех сферах, которые долгое время счита-
лись «нецифровыми».  

Трудоемкие задачи промышленности решаются 
роботами, данные о внешней среде анализирует 
искусственный интеллект, финансовые прогнозы 
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составляют нейросети. В российской экономиче-
ской системе уже имеются примеры полной и эф-
фективной цифровизации бизнеса, внедрения циф-
ровых двойников и цифровых прототипов [4, с. 128].  

Конечно, менеджер не может и не должен уметь 
разрабатывать и внедрять подобные системы, но в 
спектр его компетенций могут входить различные 
аспекты, связанные с цифровизацией. В данной 
связи вузам требуется обеспечить багаж знаний и 
компетенций, которые бы помогли специалисту (1) 
автоматизировать рутинные задачи, (2) оптимизи-
ровать процессы производства, (3) повысить произ-
водительность труда, (4) проанализировать и реор-
ганизовать системы использования ресурсов; (5) 
прогнозировать динамику интересующих показате-
лей финансового и производственного характера.  

Таким образом, проведенное исследование поз-
воляет сделать следующие выводы: 

(1) Современный менеджер выполняет роль 
коммуникационного и координирующего центра, 
принимающего, упорядочивающего и перераспре-
деляющего информацию, оказывающего воздей-
ствие на группы людей с целью организации и со-
гласования их деятельности. Для того чтобы вы-
полнять обязанности, менеджеру требуется каче-
ственное обучение и повышение квалификации.  

(2) Вузовские программы в области подготовки 
менеджеров обнаруживают ряд проблем, таких как 
устаревание обучающего контента и педагогиче-
ских технологий наряду, а также упор в обучении на 
теорию, что увеличивает разрыв между вузовскими 
знаниями и реальной профессиональной практи-
кой.  

(3) Учитывая текущие образовательные прак-
тики в области подготовки менеджеров на уровне 
вузов, можно предположить следующие векторы 
модернизации образовательных программ.  

Во-первых, требуется сместить акцент с теории 
на практику и внедрить проблемный подход к обу-
чению.  

Во-вторых, в процессе эффективизации образо-
вательных программ требуется применение кейс-
метода. Кейс позволяет рассматривать смоделиро-
ванную рабочую среду и как целостное образова-
ние, и как совокупность процессов, факторов, пози-
ций, ресурсов.  

В-третьих, требуется развивать системное мыш-
ление; системное мышление не может быть сфор-
мировано в условиях традиционного разделения 
учебной программы на отдельные не связанные 
между собой компоненты.  

В-четвертых, междисциплинарность должна 
стать принципом организации обучения. Природа 
менеджмента априори междисциплинарна, и по-
этому искусственно членить ее на сегменты не 
представляется логичным.  

Наконец, в-пятых, требуется актуализировать 
содержание обучения с учетом современных реа-
лий и включить в образовательные программы до-
полнительные дисциплины, спецкурсы и модули, 
посвященные вопросам бесконфликтного руковод-
ства, тайм-менеджмента, имиджа руководителя, 
управления стрессами, публичным выступлениям, 

медиаграмотности, работе с общественностью, 
ивент-менеджменту и др. Кроме того, следует учи-
тывать, что современный менеджер действует пре-
имущественно в виртуальной среде, поэтому циф-
ровые компетенции должны быть сформированы 
уже в вузе.  
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Specificity of university training in new approaches to enterprise 
management 

Anikin I.Yu. 
Tyumen Industrial University 
The article discusses several directions of updating educational programs in 

universities that provide training in the Management field. Problems such 
as the obsolescence of educational programs and educational content, as 
well as the emphasis in teaching on a theoretical body of knowledge are 
noted. It is concluded that a practice-oriented training model will help to 
significantly update the content of training at universities. The advantages 
of the case method and problem-based approach to learning are analyzed. 
The importance of developing systems thinking skills through the 
interpenetration of bodies of knowledge from different fields, the 
interconnectedness of competencies, skills and abilities, and 
interdisciplinarity is noted. Additional disciplines have been identified that 
a modern manager needs to study (conflict management, branding and 
positioning, time management, etc.). An important aspect of transforming 
training systems for future managers is the formation and development of 
digital competencies. 

Keywords: university, manager, management, systems thinking, digitization, 
problem-based learning, case method 
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В настоящей научной статье рассматриваются особенности ис-
тории развития дополнительного образования в России как ме-
ханизм изменения траектории развития биологического образо-
вания. В начале исследования дается общая характеристика 
биологии как одного из ключевых предметов естественно–науч-
ного направления, в том числе как элемента дополнительного 
образования. Рассматриваются основные исторические этапы 
становления и развития биологического образования, его осо-
бенности и ключевые моменты.  
В заключении обсуждаются характеристики современного состо-
яния развития биологического образования как элемента допол-
нительного образования, а также отмечаются предпосылки для 
дальнейшего развития данного направления. В частности, ука-
зывается на необходимость постоянной актуализации предмета, 
его соответствие имеющимся трендам и характеристикам, на по-
стоянное развитие и совершенствование используемых инстру-
ментов и методик.  
Ключевые слова: дополнительное образование, биологическое 
образование, историческое развитие, траектория развития, си-
стема образования, образование в России. 
 

 

Согласно общей классификации наук, биология 
включена в состав естественно-научного направле-
ния, которое характеризуется тесной связью с при-
родой и отдельными ее элементами, значительной 
практикоориентированностью, повсеместным рас-
пространением и особенным местом, которые есте-
ственные науки занимают не только в профессии, 
но и в быту (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Система наук с подразделением по объекту 

 
Очевидным выступает тот факт, что сегодня био-

логия имеет высокие темпы развития, и во многом 
это зависит от изменений вокруг нее, объемов тех-
нологического прогресса и других характеристик. В 
связи с этим, если акцентировать внимание именно 
на развитии биологического направления как до-
полнительного образования, то здесь также нужно 
говорить о необходимости постоянного совершен-
ствования образовательных программ, анализе но-
вых инструментов и открытий, умении качественно 
донести информацию до современных детей и т.д. 
[6] 

Поэтому для понимания актуального состояния 
биологического образования как элемента ДПО и 
ДО, предпосылок для его дальнейшего развития 
необходимо кратко рассмотреть историю развития 
биологии в данном контексте.  

Итак, ключевой этап в развитии биологического 
образования как элемента ДПО и ДО наблюдается 
в конце XIX – начале XX века. На тот момент уже 
сформировались потребности общества и государ-
ства в обновлении и дальнейшем развитии есте-
ственно-научного знания, что приводило к повсе-
местному формированию различных образователь-
ных структур, целью создания которых было изуче-
ние естественных наук, реализация просвещения в 
этом направлении.  
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Одним из ученых, внесших значительный вклад 
в распространение естественно-научного знания, 
биологии в России стал великий педагог  
К.Д. Ушинский. В частности, именно он повлиял на 
разработку особой дисциплины, изучающей при-
родное разнообразие, в школах – так появился 
предмет «Родиноведение», основанный на извест-
ных трудах К.Д. Ушинского «Родное слово», «Дет-
ский мир» и т.д. В школах также стали широко рас-
пространяться кружки по изучению дисциплин дан-
ного направления [1; 10].  

Однако значительный период это происходило 
только в школах. Первые внешкольные объедине-
ния, посвященные биологии, стали появляться 
только в 1899 году, когда Н.А. Бартошевич открыл в 
Санкт-Петербурге первое подобное учреждение, а 
спустя 5 лет аналогичная структура была образо-
вана в Лесном коммерческом училище Л.Н. Никоно-
вым. Это был первый в отечественной истории 
натуралистический кружок, который носил соответ-
ствующее название «Общество молодых натурали-
стов».  

Изучение биологии не в теории, а на практике 
также стало более широко применяться в данный 
период, когда, например, в 1910 году благодаря уси-
лиям  
В.Ф. Мольденгауэра стартовали первые есте-
ственно-педагогические экскурсии, что в дальней-
шем только получило свое развитие [5]. 

Кратко обозначим также некоторые другие важ-
ные исторические события, оказавшие существен-
ное влияние на развитии биологии как предмета 
ДПО и ДО: 

– 1918 год: открытие «Московского биосада», ко-
торый впоследствии был преобразован в первую 
Московскую педагогическую биостанцию; 

– 1920 год: переформирование биостанции в 
Центральную биостанцию юных натуралистов им. 
К.А. Тимирязева; 

– 1927 год: печать 1-го выпуска журнала о разви-
тии юннатского движения России, который, к слову, 
с небольшими перерывами выпускается и по се 
день; 

– 50-е годы: переход от исследовательского обу-
чения биологии к практической с повсеместным 
распространением по территории Советского Со-
юза; 

– 1967 год: создание первых школьных лесни-
честв, птице- и звероводческих ферм, мероприя-
тий, связанных в той или иной степени с ними; 

– 80-е годы: широкое развитие юннатского дви-
жения, общее число юннатов на данный момент бо-
лее 16 млн, патрулей – порядка 100 тыс и т.д. [11]; 

– 1992 год: принятие нового закона «Об образо-
вании», где одним из ключевых направлений высту-
пает воспитание любви к окружающей природе, а 
также усиление экологической направленности в 
сфере образования, прежде всего – школьного; 

– 2002 год: создание (вернее, реформирование) 
Федерального детского эколого-биологического 
центра, что знаменуют собой качественно новый 
этап развития биологического образования в Рос-
сии, в т.ч. и дополнительного. Это связано в т.ч. с 

усилением внимания государства к этому направле-
нию, формированию нового государственного за-
каза на развитие экологии и системы биологиче-
ского знания [9].  

В современном мире ученых стали больше инте-
ресовать глобальные вопросы современности, свя-
занные с биологией: такие как глобальное измене-
ние климата, проблемы с экологической обстанов-
кой в отдельных биоценозах и во всей биосфере, 
нехватка питьевой воды, дефицит продукции сель-
скохозяйственных культур, значительное сокраще-
ние биоразнообразия и методы современные ме-
тоды реинтродукции, значительно возрос интерес к 
вирусологии, медицинской генетике и анализу и ре-
дактированию генома, медицинской робототехнике, 
телемедицины и другим инновационным направле-
ниям научной медицины. Такое большое количе-
ство разнообразной информации уже невозможно 
охватить в рамках одного курса изучения. Перед со-
временными преподавателями образования ста-
вится задача составления комплекса образователь-
ных программ, которые познакомят обучающихся с 
современными направлениями развития биологии 
и помогут выделить наиболее интересное направ-
ление дальнейшего обучения для каждого обучаю-
щегося. Однако при работе и составлении рабочих 
программ невозможно отказаться от огромного 
опыта наших великих ученых и преподавателей и 
перейти на полную цифровизацию и аналоговую си-
стему преподавания биологии. Обучающие, как и 
раньше должны ходить на экскурсии в парк и лес, 
видеть живые растения и животных и понимать вза-
имосвязи всего живого на нашей планете, что не-
возможно без возвращения к природе на занятиях, 
как и более 150 лет назад во времена К. Д. Ушин-
ского [3; 7]. 

Кратко обозначим также предпосылки для даль-
нейшего развития биологического образования как 
элемента системы ДО И ДПО, существующие сего-
дня: 

– рост интереса к биологии и отдельным ее 
направлениям, элементам [2]; 

– развитие научных достижений, появление но-
вых исследований и открытий в области генетики, 
нейробиологии, экологии и ряде других областей; 

– потребность во всеобщем экологическом обра-
зовании и просвещении, и т.д.; 

– развитие практики применения генетических 
исследований, компьютерного моделирования в ре-
альных ситуациях; 

– иные [9].  
Все изложенное, таким образом, свидетель-

ствует о том, что сегодня биологическое образова-
ние находится на качественно новом этапе своего 
развития, однако одновременно имеет ряд предпо-
сылок для дальнейшего поступательного развития 
в будущем. Тем более что для этого сегодня суще-
ствует целый ряд запросов и потребностей как у об-
щества и государства, так и у отдельных их пред-
ставителей – например, сферы предприниматель-
ства. В частности, высокую значимость налагает по-
пулярная сегодня повсеместно социальная, эколо-
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гическая ответственность, с каждым годом набира-
ющая все большее распространение в теории и на 
практике  
[11]. 

Обозначим далее ключевые итоги рассматрива-
емому в данной статье вопросу. 

Вопросы качественного биологического образо-
вания сегодня находятся в центре внимания совре-
менного общества ряда стран. Значение биологиче-
ского образования для современного человечества 
определяется влиянием открытий и новых научных 
разработок в биологических науках в нынешнее 
время. Многие негативные процессы в природе по 
вине биологически безграмотного человека, к сожа-
лению, сегодня уже стали необратимы.  

Иными словами, потребность скорейшего пре-
одоления различного рода препятствий на пути к 
достижению целей биологического образования как 
такового (организационного, научного, дидактиче-
ского характера и ряда других) в итоге обуславли-
вает необходимость обращения внимания к этой 
проблеме. 

Таким образом, очевидным выступает необходи-
мость продолжения разного рода теоретических и 
практических разработок в данном направлении де-
ятельности. 
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In this scientific article, the author examines the features of the history of the 

development of additional education in Russia as a mechanism for 
changing the trajectory of the development of biological education. To 
prepare this study, the author, first of all, gives a general description of 
biology as one of the key subjects of the natural science field, including as 
an element of additional education. Next, the author of the article proceeds 
to consider the main historical stages of the formation and development of 
biological education, highlights the features and key points.  

In conclusion, the author notes the characteristics of the current state of 
development of biological education as an element of additional education, 
also noting the prerequisites for further development of this area. In 
particular, the author points out the need for constant updating of the 
subject, its compliance with existing trends and characteristics, and the 
constant development and improvement of the tools and techniques used.  

For the preparation of scientific work, the author focuses on the application of 
such methods of the theoretical level of scientific knowledge as analytical, 
comparative, historical, dialectical, and others. As materials for 
preparation, the author uses the scientific works of domestic specialists – 
primarily teachers and historians, as well as researchers of natural science 
disciplines.  
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В статье поднимается проблема, обусловленная необходимо-
стью формирования социально-значимого вида мотивационной 
направленности врачей-педиатров, предлагается интерпрета-
ция результатов исследования, направленного на изучение ви-
дов мотивационной направленности ординаторов, обучающихся 
в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом меди-
цинском университете на факультете послевузовского и допол-
нительного профессионального образования. Практическая зна-
чимость проведенного исследования состоит в том, что выявлен 
доминирующий вид мотивационной направленности врачей-пе-
диатров, обучающихся на первом курсе ординатуры, охаракте-
ризованы причины этого доминирующего вида мотивационной 
направленности, обусловленного духовно-нравственными ори-
ентирами, сформированными в процессе онтогенеза, социаль-
ной ситуацией развития на этапах додипломного и последи-
пломного профессионального образования. Авторы делают вы-
вод о необходимости кардинального преобразования воспита-
тельной системы медицинского университета, с целью повыше-
ния уровня общей и профессиональной культуры врачей-педи-
атров, формирования у них системы знаний о социально-значи-
мой роли медицинской деятельности. 
Ключевые слова: профессиональное медицинское образова-
ние, врач-педиатр, виды мотивационной направленности, меди-
цинская деятельность, ценностные смыслы медицинской дея-
тельности. 

 

Здравоохранение во все времена является од-
ной их важнейших социально значимых сфер дея-
тельности государства, так как состояние здоровья 
граждан, продолжительность их жизни выступают 
показателями благосостояния и процветания об-
щества. В частности, здоровое подрастающее по-
коление – это особый ресурс социально-экономи-
ческого развития страны, который определяет 
дальнейшую эффективность ее существования. 
Важнейшая роль в решении задач государствен-
ного здравоохранения принадлежит врачам и вра-
чам-педиатрам как представителям социономиче-
ской группы профессий. 

Заметим, врач-педиатр работает не просто с ре-
бенком, но с пациентом, у которого наблюдаются 
изменения в состоянии здоровья. Все это сопря-
жено со стрессом детей и их родителей, с трево-
гами и негативными переживаниями, преодоление 
которых лежит в сфере профессиональных компе-
тенций и высокого уровня профессиональной под-
готовки специалистов, развития их мотивационной 
направленности на особый, социально-значимый 
вид сотрудничества как с пациентами, так и с их 
близкими [8]. 

Мотивация и мотивационная направленность 
врача-педиатра как субъекта профессиональной 
деятельности – системообразующие феномены в 
формировании профессиональных установок на 
всех этапах обучения, а также и в последующей ме-
дицинской деятельности. Ключевым фактором раз-
вития у врача-педиатра вида мотивационной 
направленности к сотрудничеству с пациентами яв-
ляется наличие у него ценностно-смысловых уста-
новок, формирующихся в процессе додипломной и 
профессиональной последипломной подготовки 
[13], [4]. 

Ученые, исследовавшие мотивационную 
направленность как область жизнедеятельности 
людей, интерпретировали ее по-разному, напри-
мер, С.Л. Рубинштейн отождествлял мотивацион-
ную направленность личности с динамической тен-
денцией, Б.Г. Ананьев трактовал ее как основную 
жизненную направленность [18], [2]. 

На наш взгляд, мотивационная направленность 
специалиста составляет систему его устойчивых 
мотивов, взглядов, убеждений, потребностей и 
устремлений, которые формируют профессиональ-
ное поведение и способы достижения поставлен-
ных целей. Этот феномен составляет часть потреб-
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ностно-мотивационной сферы человека и обуслов-
лен его онтогенезом, социальной ситуацией разви-
тия, воспитанием, особенностями процесса обуче-
ния и обстоятельствами дальнейшей профессио-
нальной деятельности субъекта. 

Становление мотивационной направленности 
специалиста происходит под влиянием значимой 
для личности потребности, от которой зависит ак-
тивность в деятельности, возможность предвидеть 
результат взаимодействия с пациентом и намере-
ние достичь его излечения [17]. 

По мнению Г.В. Дороховой и А.К. Марковой, 
именно вид направленности профессиональной 
мотивации побуждает, регулирует, формирует дея-
тельность, в частности, врача и является сущност-
ной характеристикой профессионализма [6], [15]. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что источ-
ником значений профессиональной деятельности 
субъекта является понимание им того, какое место 
в его жизни занимают профессиональные ценности 
и смыслы, а также потребность развития в ней. Это 
позволяет нам обсуждать такие виды мотивацион-
ной направленности профессиональной деятель-
ности как личностно-значимый вид, профессио-
нальный вид и социально-значимый вид направ-
ленности. Прокомментируем заявленные виды мо-
тивационной направленности в профессиональной 
деятельности. 

Личностно-значимый вид мотивационной 
направленности обусловлен ценностным отноше-
нием специалиста к самому себе, т.е. главным мо-
тивом профессиональной деятельности является 
личный интерес специалиста. Профессиональный 
вид мотивационной направленности продиктован 
ценностным отношением специалиста к професси-
ональной деятельности в целом. Социально-значи-
мый вид мотивационной направленности опреде-
ляется ценностным отношением к социальному 
значению профессиональной деятельности и пони-
манию ее роли в решении целого ряда социальных 
задач.  

В частности, у студентов, участвующих в волон-
терских проектах, выявляется социально-значимый 
вид мотивационной направленности [19]. 

Таким образом, выделенные нами виды мотива-
ционной направленности врача-педиатра связаны 
с особенностями потребностно-мотивационной 
сферы личности, но не с внешними факторами его 
жизнедеятельности и профессиональной практики. 

С точки зрения Е.Ю. Панчук, от вида мотиваци-
онной направленности врача зависит выбор целей 
и установок его профессиональной деятельности, и 
именно вид мотивационной направленности может 
оказывать влияние на формирование алгоритма 
лечения пациента, а также на успешность этого 
процесса [16]. 

Сегодня мир переживают социо-гуманитарный 
кризис, который затрагивает в том числе, человека, 
социальную модель, науку, образование и имеет 
мировоззренческий характер. Основой кризиса, по 
мнению В.С. Голубева, является мировоззрение 
вульгарного материализма «бытие определяет со-

знание». Ученый считает, что в сложившихся усло-
виях имеющийся потенциал гуманитарных наук 
слабо, а нередко и отрицательно влияет на форми-
рование социально-значимой мотивационной 
направленности личности [5]. 

Быстро меняющаяся реальность, гиперинфор-
мативность, дегуманизация социальных коммуни-
каций чрезмерно воздействуют на психику чело-
века, порождая интеллектуальное, психологиче-
ское, физиологическое истощение, «страхи выжи-
вания», снижение работоспособности, профессио-
нальные ошибки и профессиональные деформа-
ции, что, безусловно, не способствует формирова-
нию социально-значимой мотивационной направ-
ленности личности В этих условиях личность 
сложно адаптируется к изменениям среды, пережи-
вая кризис идентичности и вырабатывая опреде-
ленные формы зависимости. 

У современного специалиста нередко возникают 
ограничения в реализации своего потенциала. Та-
кая ситуация усложняется и выраженной тенден-
цией к подмене духовных потребностей материаль-
ными, изменению смыслов профессиональной дея-
тельности, ее ориентиров и перспектив [9]. 

Все сказанное выше выступило основанием для 
проведения в 2023 году в Санкт-Петербургском гос-
ударственном педиатрическом медицинском уни-
верситете на факультете послевузовского и допол-
нительного профессионального образования (ФП и 
ДПО) исследования, целью которого являлось изу-
чение видов мотивационной направленности про-
фессиональной деятельности ординаторов. 

Участниками исследования стали ординаторы, 
из них: 233 женщины и 67 мужчин, средний возраст 
которых 25.48±2.03 лет, обучающиеся на первом 
курсе ФП и ДПО в Санкт-Петербургском государ-
ственном педиатрическом медицинском универси-
тете. Все респонденты имели высшее медицинское 
образование, обучались конкретной специализа-
ции. 

Исследование видов мотивационной направ-
ленности ординаторов осуществлялось с помощью 
опросного листа, созданного на основе опросника 
А.А. Реана и В.А. Якунина для диагностики мотива-
ции обучающихся [3]. В модифицированном опрос-
нике предлагалось три вида мотивационной 
направленности: личностно-значимая, профессио-
нальная и социально-значимая. Вопросы опрос-
ника имели следующее содержание: «Обучение па-
циентов здоровьесберегающему образу жизни в 
процессе взаимодействия с ними необходимо 
для…», «Возможно, я не стал бы учиться в ордина-
туре, если бы…», «Мне доставляет удовольствие, 
когда пациенты благодарят за…», «По моему мне-
нию, цель обучения в ординатуре…». 

К вопросам предлагались варианты ответов. В 
качестве возможных ответов, характеризующих 
личностно-значимый вид мотивационной направ-
ленности, были предложены следующие: «облегче-
ния работы врача-педиатра», «уменьшение 
нагрузки и временных затрат врача-педиатра», 
«перспектива личностного роста», «необходимость 
личностного развития», «мои профессиональные 
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способности», «мои личностные качества», «разви-
тие профессиональных медицинских способно-
стей», «развитие личностных качеств». Ответы, 
свидетельствующие о выборе профессионального 
вида мотивационной направленности были такими: 
«профилактика болезней; принятия пациентами 
стратегии здорового образа жизни», «своевремен-
ное лечение заболеваний у детей и профилактика 
болезней детей», «хотел стать врачом-педиатром, 
владеющим умениями формирования здоро-
вьесберегающего образа жизни у пациентов», 
«своевременно оказанную помощь по профилак-
тике болезней детей», «я обучаю их здоровьесбе-
регающему образу жизни», «в своевременной про-
филактике болезней детей», «в овладении знани-
ями, направленными на формирование здоро-
вьесберегающего образа жизни пациентов». От-
веты, демонстрирующие социально-значимый вид 
мотивационной направленности врачей-педиатров 
имели следующую формулировку: «становление 
здоровья нации», «снижение нагрузки на систему 
общественного здравоохранения», «думал о необ-
ходимости сохранения и дальнейшего развития 
здоровья населения», «задумывался о снижении 
нагрузки на систему общественного здравоохране-
ния», «вклад в сохранение и дальнейшее развитие 
здоровья населения», «хорошую работу и профес-
сиональный подход к общественному здравоохра-
нению», «вклад в дальнейшее развитие системы 
российского здравоохранения», «подготовка к со-
циоориентированной профессиональной медицин-
ской деятельности». 

Анализ частоты встречаемости различных ви-
дов мотивационной направленности (% от общего 
числа ответов) свидетельствовал о том, что соци-
ально-значимая направленность характерна для 
2.7%, личностно-значимая направленность – для 
86.6% и профессиональная направленность – для 
10.7%. 

В подгруппе мужчин результаты исследования 
были следующими: социально-значимая направ-
ленность характерна для 3.3%, личностно-значи-
мая направленность – для 80% и профессиональ-
ная направленность – для 16.7%. 

В подгруппе женщин результаты оказались не-
сколько иными: социально-значимая направлен-
ность характерна для 2.5%, личностно-значимая 
направленность – для 88.3% и профессиональная 
направленность – для 9.2%. 

Анализ результатов исследования как общей 
группы, так и подгрупп, сформированных по гендер-
ному признаку, свидетельствует о том, что для зна-
чительного большинства респондентов характерен 
личностно-значимый вид мотивационной направ-
ленности. По нашему мнению, выбор личностно-
значимого вида мотивационной направленности 
врачами-педиатрами можно объяснить нынешним 
социально-экономическим уровнем развития госу-
дарства, в частности, снижением интеллектуаль-
ного ресурса современного человека, его ценност-
ными ориентирами, преобладанием потребитель-
ских интересов, возможно, снижением гуманизации 

и гуманитарной составляющей медицинского обра-
зования, изменением целей профессиональной де-
ятельности специалистов, утратой наследия рус-
ской медицинской школы, изменением вектора вос-
питательной работы с населением вообще, и меди-
цинскими работниками, в частности. 

Результаты исследования в полной мере под-
держиваются и исследованиями ученых. Напри-
мер, Т.Б. Коваль пишет, что у православного чело-
века его внутренние, духовные качества были все-
гда основной ценностью, а стремление к идеалу со-
циального благополучия превалировало в обще-
ственном сознании [12]. К сожалению, современ-
ные социально-экономические реалии нашей 
жизни создают новые стандарты потребления, ко-
торые способствуют формированию зависимости 
человека от потребительства, содействуют перепо-
треблению, накопительству, выступают маркером 
принадлежности к определенной социальной 
группе [7]. Это сказывается на формировании до-
минирующего вида мотивационной направленно-
сти профессиональной деятельности врачей-педи-
атров, так как меняются ориентиры, цели и мотивы 
профессиональной жизни специалистов. 

Следует заметить, что на формирование соци-
ально-значимого вида мотивационной направлен-
ности профессиональной деятельности специали-
ста может отрицательно влиять и снижение уровня 
общего интеллекта обучающихся, нарушение их 
психических процессов, снижение глубины и ярко-
сти эмоций, притупление чувств, инфантилизм, 
поздняя сепарация [10]. 

Самой уязвимой в таких обстоятельствах явля-
ется молодежь, у которой только формируется 
сфера нравственных и духовных приоритетов, за-
частую, они воспринимают профессиональное об-
разование как потенциальное средство улучшения 
качества своей жизни, а профессиональную дея-
тельность – главным мотивом потребления и воз-
можностью занять определенное место в социуме. 
Именно поэтому преобладающим видом мотиваци-
онной направленности профессиональной дея-
тельности врачей-педиатров является личностно-
значимая [1]. 

Сложившееся в последние десятилетия отноше-
ние к медицинской деятельности как к индустрии 
повлекло дегуманизацию и деэтизацию професси-
онального сознания врачей, постепенно стала 
утрачиваться медицинская традиция духовной, 
нравственной культуры служения и преданности 
делу, так отличавшая великих русских врачей: Сер-
гея Петровича Боткина, Владимира Михайловича 
Бехтерева, Викентия Викентьевича Вересаева, 
Григория Антоновича Захарьина, Павла Захаро-
вича Кондоиди, Вячеслава Авксентьевича Манас-
сеина, Матвея Яковлевича Мудрова, Николая Ива-
новича Пирогова, Константина Ивановича Щепина 
и многих, многих других. 

В свою очередь, медицинское профессиональ-
ное образование свелось к передаче знаний, фор-
мированию профессиональных умений и навыков, 
но при этом гуманитарные и ценностные смыслы 
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деятельности сфокусировались на профессио-
нально-значимых качествах, производственных 
требованиях и функциональных обязанностях 
врача [14]. Но в настоящее время проблема, свя-
занная с развитием социальной ответственности 
обучающихся в медицинском вузе, становится все 
более актуальной, что обусловлено рядом соци-
альных вызовов, с которыми сталкиваются специа-
листы [11]. 

Обобщая сказанное выше, отметим, что каче-
ство воздействия на пациентов и общество в целом 
специалистов медицинского профиля зависит не 
только от уровня их профессиональных знаний, но 
и от духовно-нравственных ориентиров, сформиро-
ванных в процессе додипломного и последиплом-
ного профессионального образования. Воспитание 
таких специалистов возможно при условии карди-
нальных обновлений воспитательной системы ме-
дицинского университета, которая должна иметь 
безусловный приоритет в профессиональном ме-
дицинском образовании. Это позволит изменить су-
ществующий вид мотивационной направленности 
обучающихся в ординатуре на социально-значи-
мый вид мотивационной направленности, обуслов-
ленный пониманием ими роли и значения социаль-
ных, духовных, нравственных смыслов профессио-
нальной деятельности, и сформировать систему 
знаний ординаторов о социально-значимой роли 
медицинской деятельности, а также повысить уро-
вень их общей и профессиональной культуры. 
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Formation of a socially significant type of motivational orientation of 

residents as an urgent problem of professional education at a 
medical university 

Zinkevich E.R., Yatsevich N.A. 
St. Petersburg State Pediatric Medical University 
The article raises a problem caused by the need to form a socially significant type of 

motivational orientation of pediatricians, and offers an interpretation of the 
results of a study aimed at studying the types of motivational orientation of 
residents studying at the St. Petersburg State Pediatric Medical University at 
the Faculty of Postgraduate and Additional Professional Education. The 
practical significance of the study is that the dominant type of motivational 
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orientation of pediatricians studying in the first year of residency has been 
identified, the reasons for this dominant type of motivational orientation, 
conditioned by spiritual and moral guidelines formed in the process of 
ontogenesis, the social situation of development at the stages of pre-graduation 
and postgraduate professional education. The authors conclude that it is 
necessary to radically transform the educational system of a medical university, 
in order to increase the level of general and professional culture of pediatricians, 
and to form a system of knowledge about the socially significant role of medical 
activity. 

Keywords: professional medical education, pediatrician, types of motivational 
orientation, medical activity, value meanings of medical activity. 
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Цель статьи – обоснование роли дидактического обеспечения в 
подготовке бакалавров технологического образования, зада-
чами исследования являются: анализ литературы источников по 
исследуемой проблеме, анализ содержания основных понятий, 
видов дидактического обеспечения в том числе и документации 
письменного инструктирования. Гипотеза исследования осно-
вано на том, что рассмотренное дидактическое обеспечение бу-
дет способствовать более результативной профессиональной 
подготовке будущих учителей технологии. Методы исследова-
ния: теоретический – анализ научных и психолого-педагогиче-
ских источников; эмпирический – анализ, сравнение, обучение. 
Ключевые слова: дидактическое обеспечение, средства обуче-
ния, преподаватель технологии, образовательный процесс, до-
кументация письменного инструктирования. 
 

Одной из составляющей профессионально-педаго-
гической деятельности преподавателя в высшей 
школе, является создание условий для результа-
тивной реализации в учебном процессе дидактиче-
ского обеспечения, направленного на формирова-
ние технологических знаний и умений будущих учи-
телей технологии. Рассмотрим сущность и содер-
жание и понятия «дидактического обеспечения». 

И.Н. Булдакова под «Дидактическое обеспече-
ние» понимает педагогическую, личностно ориен-
тированную технологию, основанную на выявлен-
ных закономерностях, принципах и условиях её ре-
ализации, которая включает: цель и задачи, дидак-
тический материал, адаптированный к индивиду-
альным особенностям обучающихся, а также мето-
дические рекомендации, способствующие самосто-
ятельному выполнению учебных заданий [5, с.176]. 

Г.С. Итпекова рассматривает данное понятие 
как «комплекс взаимосвязанных по дидактическим 
целям и задачам образования и воспитания разно-
образных видов содержательной учебной инфор-
мации на различных носителях, с учетом требова-
ний психологии, педагогики, валеологии, информа-
тики и других наук» [1, c. 76]. 

Под дидактическим обеспечением, А.Г. Шаба-
нов понимает учебно-методический комплекс, по-
строенный на основе современных достижений в 
области дидактики, психологии, эргономики, ин-
форматики и других наук и включает в себя сово-
купность взаимосвязанных разнообразных видов 
педагогически полезной содержательной учебной 
информации. 

На основании этого можно сделать вывод, что 
дидактическое обеспечение, в том числе и в подго-
товке будущих учителей технологии, должно в 
первую очередь, соответствовать целям и задачам 
их технологической подготовки, а также отвечать 
требованиям дидактических принципов: системно-
сти, интегративности, вариативности, гибкости, ко-
торые обеспечат результативное управление учеб-
ным процессом в высшей школе. 

Считается, что дидактическое обеспечение со-
здает оптимальные условия и для продуктивной са-
мостоятельной учебно-познавательной деятельно-
сти обучающихся. Важным аспектом в использова-
нии дидактического обеспечения технологического 
образования является выбор средств обучения, 
способов и путей их реализации в образователь-
ном процессе высшей школы. 

В педагогике под средствами обучения подразу-
мевают объекты, созданные человеком, а также 
предметы естественной природы, используемые в 
образовательном процессе в качестве носителей 
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учебной информации и инструмента деятельности 
педагога и обучающихся для достижения постав-
ленных целей обучения, воспитания и развития. 

С позиции педагогики средства обучения рас-
сматриваются в онтологическом и гносеологиче-
ском аспектах, как средство труда педагога и обу-
чающихся. Средства обучения в онтологическом 
аспекте выступают как средство познания. В гно-
сеологическом плане средства обучения рассмат-
риваются как средства науки [8]. Средство обуче-
ния рассматривается и как средство труда, сред-
ство педагога и обучающихся способствующие оп-
тимальному объединению теоретического и прак-
тического компонентов процесса обучения. 

Г.А. Жуков и П.Г. Матросов средства обучения 
рассматривают как совокупность материализован-
ных предметных и регулятивных посредников орга-
низации взаимодействия педагога и обучающихся. 
К материальным и реальным объектам, используе-
мых в учебном процессе, ученые относят меха-
низмы, оборудование, натуральные образцы, ин-
струмент, приборы и др. Логические регулятивы де-
ятельности, по мнению ученых – это принципы, пра-
вила, методы, действия, трудовые операции и про-
цессы. Особенность логических регулятивов дея-
тельности заключается в том, что они являются 
определенными предписаниями к процессу обуче-
ния, тогда как учебные средства, включающие и ди-
дактический материал, отражают информацию об 
объекте учебного познания. В роли логических ре-
гулятивов выступает мыслительный аппарат педа-
гога по планированию, самооценке и представле-
нию обучающей деятельности [4]. 

Таким образом, средства обучения формируют 
материальную и информационную составляющую 
учебной среды, влияют на деятельность субъектов 
обучения и организацию дидактического процесса, 
создают условия для обеспечения возможности до-
стижения результатов обучения. 

Наиболее эффективное воздействие на обучаю-
щихся оказывают современные аудио-визуальные 
и мультимедийные средства обучения. Мультиме-
диа средства являются наиболее оптимальными 
средствами обучения и отличаются многообразием 
форм реализации, которые обусловлены как специ-
фикой учебных предметов, так и возможностями 
современных компьютерных технологий. Совре-
менные электронные средства обучения, по мне-
нию ученых, могут быть представлены в виде: вир-
туальных лабораторий, лабораторных практику-
мов, компьютерных тренажеров, тестирующих и 
контролирующих программ, программно-методиче-
ских комплексов, текстового, графического и муль-
тимедийного материала, который обеспечен систе-
мой гиперссылок, информационно-поисковых си-
стем, учебных баз данных, интеллектуальных обу-
чающих систем [8]. 

Данные ресурсы ориентированы на организа-
цию и поддержку познавательных процессов обуча-
ющихся, а учитывая ресурс наглядности учебного 
материала, делают его более легкодоступным, 
обеспечивают более точные сведения об исследу-

емом явлении либо процессе в процессе самостоя-
тельной работы обучающихся и позволяют реали-
зовать ее в индивидуальном темпе. В ходе работы 
с подобными дидактическими материалами в обу-
чающихся увеличивается мотивация к учебе, про-
исходит формирование конкретного типа мышле-
ния (наглядно образного, теоретического, логиче-
ского), осуществляется процесс формирование са-
моразвития в ходе учебной деятельности, активи-
руется связь умственных и эмоциональных функ-
ций при коллективном решении исследовательских 
и творческих учебных задач. 

На сегодняшний день в образовательном про-
цессе получило широкое применение компьютер-
ных средств обучения, что способствует высвобож-
дению учебного времени за счет выполнения с по-
мощью компьютера трудоемких вычислительных 
работ, усиление мотивации обучения, развитие 
наглядно-образного, технического и технологиче-
ского мышления [2]. 

К основным видам электронно-демонстратив-
ных дидактических средств обучения относится: 
дидактические тексты для обучения обучающихся с 
различными источниками информации (учебники, 
карты, справочники, словари, электронные ресурсы 
и т.д.); задания по формированию умений сравни-
вать, анализировать, доказывать, устанавливать 
причинно-следственные связи; задания различного 
уровня сложности (репродуктивного, преобразую-
щего, творческого); задания с проблемными вопро-
сами; задания на развитие воображения и творче-
ства; экспериментальные задания; инструктивные 
алгоритмы, отражающие логическую схему изуче-
ния нового материала; дидактические материалы с 
поясняющими рисунками; алгоритмы действий; мо-
дели изучаемых или исследуемых объектов, про-
цессов или явлений [3]. То есть, используя в подго-
товке будущих учителей технологии различные 
виды электронных дидактических средств обуче-
ния, способствует выработке в них навыков иссле-
довательского характера в процессе анализа, срав-
нения, а также моделирования технологических 
процессов, связанных с будущей практической де-
ятельностью. 

Использование дидактических материалов поз-
воляет установить и контроль за учебными дости-
жениями обучающихся на основе обратной связи, с 
диагностикой ошибок по результатам учебной дея-
тельности, оценкой результатов обучения в целом. 
Дидактические материалы в виде тестов направ-
лены на самоконтроль и самокоррекцию обучающи-
мися выполняемых действий и являются самым 
распространенным видом дидактического обеспе-
чения, позволяющие реализовать дидактическую и 
мониторинговую функции педагога. 

Тест (от англ. test – испытание, проверка) – стан-
дартизованные, краткие, ограниченные во времени 
испытания, предназначенные для установления ко-
личественных и качественных индивидуальных 
различий [6]. 

В педагогической практике применяют различ-
ные тесты, в том числе: тесты личности – для 
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оценки эмоционально-волевых качеств индивиду-
ума; тесты интеллекта – для анализа уровня разви-
тия познавательных процессов и функций мышле-
ния; тесты способностей – для оценки возможности 
в овладении различной деятельностью; тесты до-
стижений, с помощью которых оценивают развитие 
знаний, умений, навыков после обучения. Из всего 
многообразия типов стандартизированных тестов в 
образовании довольно часто используются тесты 
достижений, создаваемые для проверки результа-
тов обучения на разных ступенях получения обра-
зования, измерения эффективности программ и 
процесса обучения [6,7]. 

К дидактическому обеспечению, влияющему на 
уровень профессиональной подготовки будущих 
бакалавров технологического образования отно-
сится и документация письменного инструктирова-
ния в виде алгоритмов действий, операционных, 
инструкционных и технологических карт. Счита-
ется, что документация письменного инструктиро-
вания создает условия для формирования в обуча-
ющихся таких профессиональных умений и навы-
ков, как анализ и систематизация отдельных трудо-
вых приемов технологических операций в техноло-
гические процессы. 

Содержание заявленных видов документации 
письменного инструктирования во многом зависит 
от специфики профессии, специальности при под-
готовке которых они применяются и способствуют 
управлению процессом формирования двигатель-
ных, сенсорных и интеллектуальных умений, навы-
ков, самоконтроля и коррекции действий. 

Алгоритмы содержат точные указания последо-
вательных действий, необходимых для выполне-
ния комплекса упражнений, следующих в логиче-
ской последовательности выполнения определен-
ного вида работ. Так, в процессе формирования 
практических действий по токарным работам 
можно использовать алгоритм, связанный с заточ-
кой прорезных резцов, а именно: заточка резца по 
главной задней поверхности; контроль величины 
заточки заднего угла резца; контроль величины за-
точки переднего угла резца; заточка вспомогатель-
ных задних поверхностей резца. 

Операционная карта включает в себя только 
одну технологическую операцию и содержит: тре-
бования к качеству выполненной операции, харак-
теристику оборудования, инструментов, материа-
лов, графическое изображение операции. Выпол-
няя токарную операцию по установке центров то-
карного станка, в операционной карте указывается 
материально-техническое оснащение рабочего ме-
ста обучающегося, организационные условия, 
предусматривающие выполнение нескольких тру-
довых приемов, рисунков с изображениями про-
тирки конических хвостовиков переднего и заднего 
центров, установки переднего и заднего центра в 
пиноль задней бабки, их закрепление и открепле-
ние, проверку совпадения осей центров передней и 
задней бабок. 

Инструкционная карта содержит указания о по-
следовательности выполнения какого-либо про-
цесса, структура которой представляет собой: 

наименования приема или технологической опера-
ции, детальные инструктивные указания по их вы-
полнению. Например, выполняя затачивание от-
резных резцов, разрабатывается конкретная ин-
струкция, предусматривающая указание по выпол-
нению приемов, используемых при затачивании 
прорезных резцов, технические требования к углу 
наклона к вертикальной оси головки резца. 

Более детальной является технологическая 
карта, в которой указаны виды и последователь-
ность выполнения операций, технологические 
условия, применяемое оборудование и приспособ-
ления, рабочий и контрольно-измерительный ин-
струмент, графическое изображение выполняемой 
операции, краткие инструктивные указания. На 
определенных этапах обучения в нее может быть 
включен перечень возможных дефектов и способов 
их устранения, требования к качеству выполненных 
работ. Осуществляя моделирование учебно-произ-
водственной деятельности обучающихся, мы учи-
тываем структурную логику общего технологиче-
ского процесса, поэтапное выполнение технологи-
ческих процессов и операций, блочная наполняе-
мость содержания технологичной карты. 

Применение данного вида инструктивной доку-
ментации в процессе подготовки будущих учителей 
технологии подтвердили результативность форми-
рования практических умений и навыков.  

Нами было проведено анкетирование техноло-
гического образования, направленного на выявле-
ние результативной и применения различного рода 
инструктивной документации в процессе выполне-
ния практических работ для формирования как уме-
ний и навыков, так и использование этой докумен-
тации при формировании сложного комплекса тех-
нологических операций. 

Так, алгоритмы действий, операционные и ин-
струкционные карты использовались на первона-
чальном этапе формирования поэтапного выполне-
ния трудовых приемов на репродуктивном уровне. 
В процессе анкетирования было выявлено, что 41% 
обучающихся использовали этот подход в про-
цессе практических знаний, педагогических прак-
тик. Практикой доказано, что применение техноло-
гических карт способствует развитию творческого 
потенциала обучающихся. В процессе исследова-
ния было выявлено, что около 53% обучающихся 
не только применяли, но и моделировали техноло-
гию изготовления изделий, деталей в виде техноло-
гической карты, что способствовало развитию в них 
технического мышления в процессе выбора режу-
щего инструмента, режимов резания, построения 
технологического процесса в целом. 

Таким образом, применение соответствующего 
дидактического обеспечения для подготовки бака-
лавров технологического образования в высшей 
школе, способствует формированию системы про-
фессиональных знаний, умений, практического 
опыта выполнения технологических операций и 
процессов различной сложности, а, следовательно, 
и развитию творческого потенциала обучающихся в 
процессе решения нестандартных ситуаций и за-
дач.  
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Формирование профессиональных компетенций  
в сфере транспорта и логистики  
через инновационные педагогические технологии 
 
 
 
Козлов Анатолий Васильевич 
доктор педагогических наук, профессор, Тюменский индустри-
альный университет филиал г. Ноябрьск, tvtianikin@mail.ru 
 
Статья посвящена рассмотрению перспективных путей эффек-
тивизации вузовского обучения будущих специалистов транс-
портно-логистического сектора. Отмечается, что транспортно-
логистическая отрасль считается одной из наиболее динамич-
ных, а знания в данной области, актуальные 5-10 лет назад, на 
сегодняшний день устаревают и нуждаются в обновлении. Рас-
тет уровень требований к профессиональным компетенциям вы-
пускников вузов и практикующих специалистов. Рассмотрены 
некоторые актуальные инновационные педагогические техноло-
гии и инструменты, внедряемые в вузовскую практику обучения 
в последние годы. В целом обзор новых курсов профессиональ-
ной подготовки и повышения квалификации показывает наличие 
следующих закономерностей: широкое применение ролевых и 
деловых игр, симуляций, дискуссионный метод, творческие ме-
тоды, а также любые иные методы, ориентированные на практи-
ческое обучения профессиональным hard и soft skills.  
Ключевые слова: логистика, транспорт, вуз, педагог, транс-
портно-логистическая отрасль, педагогическая инновация, про-
блемный подход к обучению 
 

Терминологическая категория «логистика» утвер-
дилась в научно-исследовательском дискурсе и 
прикладной профессиональной практике в начале 
1990-х гг. с целью обозначения нового направления 
теории и практики управления материальными по-
токами и совокупности процессов, «связанных с 
процессами обращения сырья, материалов, гото-
вой продукции, их доведением от поставщика до за-
вода-изготовителя и от завода-изготовителя до ко-
нечного потребителя» [9, с. 59]. До этого применя-
лись такие понятия, как «управление материа-
лами», «физическое распределение», «рохрема-
тика» и проч. Логистика на сегодняшний день пони-
мается в качества сочетания взаимосвязанных по-
токов: (1) финансового – инициирующего и поддер-
живающего материальные потоки; (2) сервисного – 
«обслуживающего» материальные потоки с целью 
приращения потребительской ценности материаль-
ных ценностей; (3) информационного – формирую-
щего целостную логистическую систему – т. н. «ло-
гистический поток» [9, с. 59].  

К началу 2000-х гг. спрос на технологии и квали-
фицированные кадры со стороны логистического 
сектора существенно увеличился, что привело к 
формированию отечественных научных школ логи-
стики. Тем не менее, несмотря на то, что внедрение 
логистики в качестве академической дисциплины и 
специализации на уровне вузов произошло около 
двух десятилетий назад, транспортно-логистиче-
скую отрасль нашей страны едва ли можно охарак-
теризовать как операционно эффективную – осо-
бенно в сопоставлении с отраслями развитых 
стран. Ключевой причиной отставания, по мнению 
ряда исследователей (И. В. Лебедева [9], П. В. Си-
монин с соавт. [12], Г. В. Бубнова с соавт. [3] и 
проч.), выступает нехватка квалифицированных 
кадров и недостаток опыта работы.  

При этом уровень оснащения российских транс-
портно-логистических предприятия в целом до-
вольно высок: широко применяется современная 
подъемно-транспортная техника, внедряются циф-
ровые системы оперативного управления; некото-
рые компании постепенно переходят от стадии 
цифровизации к стадии интеллектуализации и ис-
пользуют в работе технологии, основанные на ис-
кусственном интеллекте, Биг Дата-аналитику, 
нейросети. Но, как отмечает П. В. Симонин, даже в 
самых современных логистических центрах наблю-
дается проблема «кадрового голода», обусловлен-
ная как нехваткой специалистов для найма, так и 
недостаточной квалификацией имеющихся сотруд-
ников [12, с. 2].  
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Транспортно-логистическая отрасль считается 
одной из наиболее динамичных; знания в данной 
области, актуальные 5-10 лет назад, на сегодняш-
ний день устаревают и нуждаются в обновлении. 
Растет уровень требований к профессиональным 
компетенциям выпускников вузов и практикующих 
специалистов. Современная транспортно-логисти-
ческая отрасль включает в себя множество функци-
ональных областей: закупочную, производствен-
ную, распределительную, транспортную, таможен-
ную, информационную, маркетинговую и проч. Эф-
фективность каждого из этих компонентов напря-
мую обусловлена качеством подготовки кадров.  

Важными тенденциями современной транс-
портно-логистической отрасли выступают глобали-
зация и цифровизация. Единственно возможный 
путь стабильного развития транспортно-логистиче-
ских систем и комплексов – инновационный. Любая 
компания рассматриваемой нами отрасли должна 
ориентироваться на цифровое производство, снаб-
жение, сбыт, проектирование и т. д. Современное 
предприятие работает с такими цифровыми ин-
струментами, как смарт-контракты, ERP-системы, 
дата-аналитика, виртуальные двойники, Интернет 
вещей и др. При этом важно не только точечно 
внедрять технологические инновации, но и реали-
зовывать политики по системной интеграции циф-
ровых коммуникационных технологий «между поль-
зователем, транспортным средством, системой 
управления движением и инфраструктурой» с це-
лью формирования сквозных цифровых технологий 
организации перевозочного процесса [3, с. 72].  

Динамизм транспортно-логистического сектора 
народного хозяйства приводит к необходимости си-
стематического обновления образовательных про-
грамм подготовки специалистов соответствующего 
профиля. Образование в транспортно-логистиче-
ской отрасли предполагает междисциплинарность 
и многоуровневость, опору на передовые дидакти-
ческие разработки отечественных и зарубежных 
ученых-транспортников.  

В российских вузах предпринимаются попытки 
обновления содержания обучающих программ – 
вплоть до введения новых дисциплин и модулей. 
Таковыми являются, к примеру, занятия, направ-
ленные на подготовку будущих специалистов в ре-
ализации мультимодальных перевозок – наиболее 
сложного «режима» перемещения товаров и грузов 
[8, с. 118].  

Все чаще руководители транспортно-логистиче-
ских компаний, а также государственных ведомств, 
регулирующих работу транснационального и внут-
реннего перемещения материальных ресурсов, 
приходят к осознанию недостаточности уровня раз-
вития межкультурной компетенции у молодых кад-
ров. Глобализация, ускоренная цифровизацией ло-
гистики, приводит к резкому увеличению доли и 
объемов международного транспортного сотрудни-
чества. Данная тенденция, в свою очередь, актуа-
лизирует проблему подготовки кадров, обладаю-
щих иноязычными и инокультурными компетенци-
ями.  

Знание профессионально ориентированного 
иностранного языка, отмечает Р. В. Дражан, высту-
пает одним из ключевых компонентов профессио-
нальной деятельности выпускников в рассматрива-
емой нами предметной области. Специалист дол-
жен уметь оперативно и качественно решать про-
фессиональные задачи не только в рамках родной 
лингвокультурной среды, но в трансграничном ком-
муникативном контексте. Тем не менее, исследова-
тели констатируют «факт разрыва в уровнях подго-
товки выпускников колледжей, вузов, и требовани-
ями работодателей, обусловленные запросами 
времени и практики» [6, с. 54].  

Завершая обзор компетенций, актуальных в про-
фессии специалиста в области транспорта и логи-
стики, но остающихся на периферии внимания ру-
ководства вузов, следует отметить социально-пси-
хологическую компетенцию. По мнению Ю. В. Га-
тен, потребность в формировании социально-пси-
хологической компетентности специалистов в об-
ласти организации работы транспортно-логистиче-
ских систем обусловлена следующими факторами: 
(1) сложностью и высоким темпом транспортных и 
логистических процессов; (2) необходимостью кон-
троля за множеством параметров, удерживая в па-
мяти большой объем информации; (3) интенсифи-
кацией умственного труда специалиста и увеличе-
ние нагрузки на нервно-психическую деятельность; 
(4) высокой долей кризисных и нетипичных про-
блемных ситуаций, ежедневно возникающих на ра-
бочем месте в условиях неопределенности и «мно-
гокритериальности рыночной среды» [5, с. 16]. 

Рассмотрим некоторые актуальные инновацион-
ные педагогические технологии и инструменты, 
внедряемые в вузовскую практику обучения в по-
следние годы. В целом обзор новых курсов профес-
сиональной подготовки и повышения квалифика-
ции показывает наличие следующих закономерно-
стей: широкое применение ролевых и деловых игр, 
симуляций, дискуссионный метод, творческие ме-
тоды, а также любые иные методы, ориентирован-
ные на практическое обучение профессиональным 
hard и soft skills.  

Ю. В. Гатен пишет о высокой результативности 
внедрения проблемного подхода в обучение буду-
щих логистов и «транспортников». Ведущим мето-
дом обучения студентов выступают профессио-
нально направленные проектные задачи и задания. 
К примеру, в рамках цикла занятий по инновацион-
ному модулю «Транспортная психология» студен-
там предлагается идентифицировать актуальную 
отраслевую проблему, обсудить ее и сопряженные 
с ней факторы и барьеры и, на основе теории и ре-
зультатов дискуссии, выработать собственное ре-
шение данной проблемы, оформив его в виде про-
екта. Проблемный подход, по мнению исследова-
теля, следует вводить постепенно: сначала можно 
предложить обучающимся точечные проблемные 
задания, затем объединять их в серии последова-
тельных и взаимосвязанных проблем, а по завер-
шении модуля студенты могут выполнить собствен-
ные проекты, где им потребуется продемонстриро-
вать творческие, исследовательские, социально-
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психологические компетенции. Метод Ю. В. Гатен, 
как можно догадаться, ориентирован на т. н. «мяг-
кие» навыки и формирование социально-психоло-
гической компетенции студентов. В качестве при-
меров проблемных задач, предлагаемых исследо-
вателем, можно отметить следующие: составление 
психологического профиля сотрудника посред-
ством метода наблюдения; компиляция шаблонов 
взаимодействия с клиентами/партнёрами, отра-
ботка сценариев профессиональной коммуника-
ции; работа в условиях производственного кон-
фликта, выработка плана действий по его урегули-
рованию и профилактики; выработка программы 
проведения деловых переговоров и встреч [5, с. 
18].  

Многие исследователи, как и Ю. В. Гатен, гово-
рят о необходимости смещения акцента в обучении 
на реальную профессиональную практику. В. Н. Ко-
стров с соавт., к примеру, пишет о дистанционном 
модульном курсе подготовки логистов, основанном 
на решении профессиональных задач в областях 
функционирования транспортной сети, смешанных 
перевозок, таможенного оформления и проч. [8, с. 
116]. 

В. М. Приходько с соавт. указывает, что весьма 
действенным способом сократить разрыв между 
вузовской теорией и реалиями профессиональной 
жизни специалиста в области транспорта и логи-
стики является сотрудничество между вузами, «пе-
редовой наукой, реальным производством и инно-
вационным бизнесом» [10, с. 132].Обучающая про-
грамма, по мнению авторов, должна основываться 
на анализе реальных задач и проблем торговых, 
производственных и логистических компаний (что, 
собственно, согласуется с описанным выше про-
блемным подходом к обучению). Требуется делать 
упор в обучении на практические методы, что до-
стижимо за счет внедрения бизнес-кейсов, мастер-
классов, имитационного моделирования. В каче-
стве преподавателей, пишет В. М. Приходько, 
нужно приглашать лучших специалистов и топ-ме-
неджеров подразделений логистики, а также авто-
ритетных ученых [10, с. 132].  

Схожие тезисы можно обнаружить в публика-
циях В. Н. Кострова с соавт. [8], Н. Ю. Барковой [1] 
и др. В. Н. Костров, в частности, говорит о том, что 
наряду с традиционной подготовкой студента тре-
буется внедрять в обучающую практику тренинги, 
тематические встречи с представителями транс-
портного бизнеса, научно-исследовательскую ра-
боту в области организации перевозочного про-
цесса, транспортной инфраструктуры, отраслевых 
ИТ-технологий [8, с. 115]. 

Н. Ю. Баркова, в свою очередь, указывает, что 
администрация высших учебных заведений не за-
интересована принимать на работу практикующих 
специалистов, и даже если практикующий логист 
самостоятельно обратится в высшее учебное заве-
дение с просьбой взять его на работу, «то вероят-
нее всего он получит отказ по причине того, что у 
такого специалиста нет опыта работы в высших 
учебных заведениях и нет научной степени канди-

дата или доктора наук» [1, с. 423]. Еще одним барь-
ером для привлечения практиков к преподаванию 
выступает низкий уровень оплаты труда – особенно 
в сравнении с доходами специалиста, находяще-
гося на позиции руководителя предприятия или 
подразделения. Для того, чтобы преодолеть эти и 
другие препятствия, Н. Ю. Баркова предлагает при-
нятие следующих мер: (1) стимулирующие доплаты 
практикующим специалистам – аналогично допла-
там, которые получают педагоги-теоретики за науч-
ную степень; (2) практика обязательного резерви-
рования определенного количества мест профес-
сорско-преподавательского состава вуза за практи-
ками (10-15% от общего числа преподавателей); (3) 
возможность гибкого графика для проведения ма-
стер-классов и тренингов; (4) взаимодействие педа-
гогов-практиков и педагогов-теоретиков в форме 
обучающих занятий, организуемых практикующими 
специалистами для штатных педагогов в форме 
круглых столов, мастер-классов, кейсов и проч. [1, 
с. 425]. 

Некоторые исследователи говорят о целесооб-
разности применения игровых методов в обучении 
студентов. В. В. Борщ с соавт. пишет об эффектив-
ности и мощном междисциплинарном акценте де-
ловых игр по управлению цепями поставок: «как и в 
повседневной работе на предприятии, в них тесно 
переплетаются финансовые, маркетинговые, про-
изводственные и логистические компоненты реше-
ний при управлении процессами» [2, с. 112]. Прак-
тически навыки формируются за счет выполнения 
алгоритмов, имитирующих реальную среду. Уча-
стие в деловых играх позволяет не только приме-
нить изученную теорию на практике, но и сгенери-
ровать собственное знание, получить личностный 
опыт, развить и «жесткие», и «мягкие» навыки.  

Как отмечено выше, в обучении студентов во-
просам иноязычной коммуникации и формирова-
нию межкультурной компетенции уделяется недо-
статочно внимания. В данной связи многие специа-
листы предлагают сместить позицию иностранного 
языка с фактически факультативного элемента обу-
чающей программы в разряд приоритетных. И. Р. 
Зернова говорит о том, что логисты нередко «стал-
киваются с необходимостью уверенно общаться на 
английском языке по телефону, вести бизнес и пе-
реписку с иностранными партнерами, читать ин-
формационные материалы, разбираться в тонко-
стях договоров на английском языке, владеть спе-
циальной лексикой, используемой в области логи-
стических операциях и перевозки грузов» [7, с. 227]. 
Безусловно, свободное владение письменным и 
устным иностранным языком – «серьезный признак 
бизнес культуры, уровня образования и общего ста-
туса специалиста» [7, с. 227]. Существует также 
мнение о целесообразности практики международ-
ного межвузовского обмена [4, .с 55]. 

Наконец, следует отметить важность непрерыв-
ного образования специалистов транспортно-логи-
стической отрасли. Данный сектор народного хо-
зяйства крайне изменчив, и работник предприятия 
должен постоянно обновлять массив знаний, рас-
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ширять спектр навыков и компетенций. Образова-
ние будущего логиста, указывает А. Г. Федоров, «не 
заканчивается с принятием на работу, поскольку 
знания быстро устаревают, а квалификационные 
требования постоянно растут» [13, с. 105]. Образо-
вание должно проводиться и на самих предприя-
тиях – в очной или дистанционной форме. По мне-
нию К. Розенталя, инструменты электронного обу-
чения позволят руководителям предприятий ока-
зать положительное влияние на профессиональное 
развитие кадров, на их компетенцию и квалифика-
цию независимо от расстояний и временных огра-
ничений [11, с. 85].  

Таким образом, использование инновационных 
методов обучения приобретает особое значение в 
свете постоянно меняющихся условий функциони-
рования транспортно-логистической отрасли. Ин-
новационные методы обучения позволяют логи-
стам усваивать новые технологии работы и эффек-
тивно применять их. Современные цепи поставок 
становятся все более глобальными и сложными. 
Инновационные методы обучения помогают логи-
стам развивать навыки управления сложными меж-
дународными поставками, использовать аналитику 
для оптимизации процессов и адаптироваться к из-
меняющимся рыночным условиям. Инновационные 
методы обучения должны быть направлены не 
только на технические аспекты логистики, но и на 
развитие «мягких» навыков, таких как коммуника-
ция, решение проблем, сотрудничество. Эти 
навыки не менее важны для успешной работы в ло-
гистической отрасли. Важно учитывать потреб-
ность рынка в специалистах, обладающих высоким 
уровнем сформированности межкультурных, соци-
ально-психологических, цифровых компетенций.  
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The article is devoted to the consideration of promising ways to effectively 

improve the university education of future specialists in the transport and 
logistics sector. It is noted that the transport and logistics industry is 
considered one of the most dynamic; and knowledge in this area, relevant 
5-10 years ago, is now outdated and needs to be updated. The level of 
requirements for the professional competencies of university graduates 
and practicing specialists is growing. Some current innovative pedagogical 
technologies and tools introduced into university teaching practice in 
recent years are considered. In general, a review of new professional 
training and advanced training courses shows the presence of the 
following patterns: widespread use of role-playing and business games, 
simulations, discussion methods, creative methods, as well as any other 
methods focused on practical training of professional hard and soft skills. 
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Подготовка IT-специалистов в высшей школе:  
вектор на практические навыки и гибкие компетенции 
 
 
 
Лаптева Светлана Васильевна 
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра «Транспорт и 
технологии нефтегазового комплекса», Тюменский индустри-
альный университет (филиал в г. Ноябрьске), s.v.lapteva@mail.ru 
 
Данная статья описывает активное развитие IT-образования во 
второй половине XX века благодаря прогрессу в области компь-
ютерных технологий и интернета, так автор освещает значи-
тельный рост интереса к IT-образованию в XXI веке, вызванный 
быстрым развитием IT-индустрии и высоким спросом на специа-
листов. 
В работе анализируются различные принципы IT-образования, в 
том числе мнения работодателей о значении высшего образо-
вания в данной сфере, влияние образования на трудоустрой-
ство и зарплату, и новые образовательные модели и процесс 
цифровизации, далее обсуждаются разнообразные подходы к 
обучению, такие как интерактивные уроки и смешанное обуче-
ние, и их влияние на студентов. 
Автор статьи заостряет внимание на потребности в адаптации 
образовательных программ к технологическим реалиям совре-
менного общества, такое как обновление методик обучения, пе-
реподготовку педагогических кадров, и материально-техниче-
ское обеспечение учебных заведений, особо выделяется инте-
грация технических навыков с мягкими навыками и фокус на раз-
витие личностного и профессионального роста. 
Ключевые слова: высшее образование, IT-образование, ин-
формационные технологии, методики обучения, цифровизация 
образования, педагогические инновации, требования рынка, 
профессиональное развитие, интеграция навыков. 
 
 

Зарождение и развитие высшего образования в 
России началось ещё в XI-XII веках, с тех пор оно 
постоянно эволюционировало в ответ на потребно-
сти общества в квалифицированных кадрах и в 
связи с активным обменом опыта с другими стра-
нами. Так процесс информатизации образования в 
России, в том числе IT-образование, начал активно 
развиваться во второй половине XX века – данный 
период характеризуется усиленным внедрением 
информационных технологий в образовательный 
процесс, которое стало возможным благодаря раз-
витию компьютерных технологий и интернета. 

В последнее время, особенно с начала XXI века, 
наблюдается значительный рост интереса к IT-
образованию в России, оно обусловлено быстрым 
развитием IT-индустрии и высоким спросом на спе-
циалистов в данной области. В связи с этим многие 
учебные заведения начали активно внедрять и раз-
вивать соответствующие образовательные про-
граммы, специализации по программированию, 
компьютерным наукам и информационным систе-
мам [5]. 

Развитие IT-образования в РФ поддерживается 
государством и частным сектором через создание 
новых образовательных инициатив, инвестиции в 
инфраструктуру и оборудование, разработку новых 
образовательных стандартов, направленных на 
подготовку высококвалифицированных IT-
специалистов. 

Рассмотрим особенности высшего образования 
в IT-сфере с точки зрения работодателей, влияния 
образования на трудоустройство и зарплату, и че-
рез призму инновационных моделей образования и 
цифровизации. 

Во-первых, мнения работодателей на значение 
и роль высшего образования в IT-сфере значи-
тельно отличаются. Например, П. Красавцев, гене-
ральный директор продакшн-компании iBrush, вы-
деляет существование высшего образования как 
такового, несмотря на то, что специализация может 
быть не профильной, а также отмечает, что оно 
свидетельствует о способности человека пройти 
через студенческие испытания. В то же время, 
П. Сыртланов, технический директор хостинг-про-
вайдера .masterhost, считает профильное образо-
вание обязательным, особенно для должностей, 
требующих аналитического мышления и работы с 
высоконагруженными системами. Его мнение под-
держивается и А. Волосюком, техническим дирек-
тором компании Digital Society Laboratory, который 
выделяет опыт работы как более значимый вопрос, 
хотя профильное образование в ряде случаев ста-
новится плюсом [3]. 
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С другой стороны, как выяснилось, наличие выс-
шего образования влияет на трудоустройство и за-
работную плату. Опрос, проведенный "Хабр Карь-
ера" среди 3700 IT-специалистов, показал, что про-
фильное высшее образование помогло устроиться 
на работу 52% респондентам, при этом зарплаты 
выпускников вузов варьируются в зависимости от 
учебного заведения. Например, выпускники МФТИ 
зарабатывают в среднем 250 000 рублей, в то 
время как выпускники Челябинского университета - 
около 100 000 рублей (подобная тенденция наблю-
дается и за рубежом, где зарплаты точно также за-
висят от престижности университета) [2]. 

Что касается инновационных моделей образо-
вания, то такие модели подразумевают владение 
базовыми компетенциями исследовательской и ин-
новационной деятельности, сочетание преподава-
тельской деятельности с исследовательской, тес-
ное сотрудничество с реальным сектором эконо-
мики и создание инновационных предприятий, со-
действующих качественной подготовке конкуренто-
способных выпускников вузов. Так, например, ис-
следования показывают, что конкурентоспособ-
ность стран в XXI веке зависит от уровня образова-
ния трудовых российских ресурсов и способностью 
вузов к созданию инновационной инфраструктуры 
[7]. 

Поэтому, в IT-направлении активно развиваются 
и применяются различные методы и технологии 
обучения, которые ориентированы на улучшение 
навыков решения проблем, критического мышле-
ния и самооценки студентов. Предполагается со-
здание интерактивных и вовлекающих обучающих 
сред, которые стимулируют активное участие сту-
дентов в процессе обучения. Например, при прове-
дении интерактивных уроков, студенты выступают 
и как пассивные слушатели, и как активные участ-
ники, взаимодействующие с преподавателями и од-
ноклассниками через различные платформы и тех-
нологии. 

Основной упор в современном образовании де-
лается на интеграцию теоретических основ педаго-
гики и практических видов деятельности. Напри-
мер, в учебный план внедряется специализирован-
ный курс по педагогической инноватике, и тогда 
подготовка студентов сводится к использованию 
инноваций как в учебной, так и в профессиональной 
деятельности. 

Современные исследования, такие как работы 
Бордовской Н. В., Кошкиной Е. А. и Бочкиной Н. А., 
выделяют другой немаловажный фактор – глобали-
зацию и открытость инновациям в образовании, то 
есть владение и эффективное использование раз-
нообразных образовательных технологий позво-
ляют педагогам более продуктивно использовать 
гуманитарно-педагогические и информационно-
технические средства для достижения ожидаемых 
образовательных результатов [1]. 

Особенно актуальными в образовании стано-
вятся такие методы и технологии как смешанное 
обучение (Blended Learning), «перевернутый урок» 
(Flipped Classroom), обучение, основанное на собы-
тиях, сценарное обучение, создание экосистемы и 

«умной» образовательной среды. Так исследова-
ния, посвященные зарубежному опыту применения 
этих технологий, показывают возможности их ис-
пользования для трансформации и повышения эф-
фективности высшего образования, и их интегра-
цию в мировое образовательное пространство [6]. 

Что касается навыков и компетенций, востребо-
ванных в современном IT-мире, то сегодня отда-
ется предпочтение комплексным знаниям, которые 
сочетают технические умения с личностными каче-
ствами и мягкими навыками. С одной стороны, фун-
даментальными остаются технические компетен-
ции (знание операционных систем, программирова-
ние, веб-разработка, кибербезопасность, искус-
ственный интеллект, машинное обучение и анали-
тика данных), то есть навыки, которые обеспечи-
вают специалистам IT сферы возможность эффек-
тивно работать с компьютерами, разрабатывать 
функциональные и удобные веб-приложения и 
сайты, защищать информацию и предотвращать 
кибератаки, разрабатывать технологии для «обуче-
ния» компьютеров и анализировать большие объ-
емы данных. 

С другой стороны, акцент делается на мягкие 
навыки, такие как любознательность, адаптивность 
и креативность, позволяющие адаптироваться к по-
стоянно изменяющимся условиям современной 
действительности. Так, например, любознатель-
ность помогает специалистам постоянно изучать 
новые технологии и искать свежую информацию, 
адаптивность позволяет гибко реагировать на ме-
няющиеся требования и условия работы, креатив-
ность вносит вклад в генерацию новых идей и под-
ходов, а коммуникативные навыки сопутствуют в 
успешной командной работе и взаимодействии с 
коллегами и клиентами. 

С точки зрения специализированных навыков, 
IT-специалисты часто ориентируются на опреде-
ленные области, такие как разработка программ-
ного обеспечения (как фронтенд, так и бэкенд раз-
работку), тестирование программного обеспече-
ния, управление проектами и другие специфиче-
ские направления. Другими словами, разработчики 
ПО должны обладать знаниями конкретных языков 
программирования и технологий, а менеджеры по 
управлению проектами обязаны владеть навыками 
планирования и организации работы. 

В связи с вышеперечисленным, особенностью 
современного образовательного процесса в IT-
сфере является его ориентация на практические 
навыки и компетенции, актуальные для рынка. Так, 
например, большой акцент делается на подготовку 
команд разработчиков, в навыки которых входят не 
только технические принципы программирования, 
но и развитие умений в области управления проек-
тами, командной работы и креативного лидерства, 
то есть создание программ, которые обеспечивают 
студентов необходимыми знаниями и навыками 
для успешной карьеры в IT-отрасли. 

В рамках адаптации образовательных программ 
к требованиям рынка IT в образование внедряются 
различные подходы, в том числе электронные 
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курсы, иммерсивное обучение и использование Си-
стем Управления Обучением (СУО/LMS). Главным 
элементом при этом становится создание образо-
вательного контента, который соответствует совре-
менным требованиям IT-индустрии и предостав-
ляет студентам возможность осваивать новейшие 
технологии и методы работы [8]. 

Также необходимо помнить, что студенты, рабо-
тающие над индивидуальными или групповыми 
проектами, также развивают умения управления 
временем и коммуникативные навыки при работе в 
команде. 

Среди прочих современных подходов выделя-
ются методы, такие как мозговой штурм, кейс-
стади, использование и применение интернет-ре-
сурсов в процессе обучения – они позволяют рас-
ширить границы традиционного образовательного 
процесса [9]. 

Также необходимо помнить и об информатиза-
ции обучения, которая улучшает мотивацию сту-
дентов к изучению дисциплин и повышает эффек-
тивность учебного процесса, так как переход к бо-
лее объективным отношениям "ученик-компьютер-
учитель" снимает психологическое напряжение и 
помогает более глубокому погружению в предмет.  

На основе вышесказанного делаем вывод, что 
современные подходы к преподаванию позволяют 
ценить преподавателя не за объем его знаний, а за 
умение организовать процесс саморазвития сту-
дентов, например, через тренинги, метод мозгового 
штурма, метод Дельфи и др., направленные на лич-
ностный и профессиональный рост обучающихся. 

Мы определили, что главной целью развития IT-
образования считается адаптация образования к 
технологическим реалиям и потребностям совре-
менного общества, в связи с чем появляются неко-
торые проблемы, такие как обновление методик и 
технологий обучения. Так, Г. Канторович выделяет, 
в первую очередь, повышение уровня подготовки 
учителей, особенно в младших классах, и измене-
ния подходов к обучению, чтобы оно соответство-
вало восприятию и интересам современных учени-
ков. Такой подход требует глобального переосмыс-
ления учебного процесса и внедрения инновацион-
ных методов на всех уровнях образования, в том 
числе и в высшем. 

Другим немаловажным вопросом становится 
цифровизация образования, о которой говорит 
П.И. Гаирбекова: «цифровая трансформация обра-
зования необходима для подготовки квалифициро-
ванных специалистов, соответствующих требова-
ниям “цифрового” времени». Автор отмечает, что 
ограниченные финансовые возможности тормозят 
процесс цифровизации образования в России, оно 
выражается в технической отсталости учебных за-
ведений, технических ограничениях, связанных с 
отсутствием высокоскоростного интернет-покрытия 
в ряде регионов, а также отсутствии технических 
средств у населения и его цифровой неграмотности 
[4]. Новые форматы обучения (онлайн-образова-
ние, появление массовых открытых онлайн-курсов 
(MOOC)) делают качественное образование до-
ступным для большего числа людей и содействуют 

эффективному усвоению материала, благодаря бо-
лее коротким и концентрированным формам пред-
ставления информации. 

Одной из наиболее острых проблем становится 
переподготовка педагогических кадров. В связи с 
цифровизацией педагогам требуется освоить но-
вые технологии и методики, которые требуют до-
полнительного обучения и тренингов для полной 
интеграции цифровых технологий в образователь-
ную систему. 

Наконец, еще одним фактором, упомянутым ра-
нее, является материально-техническое обеспече-
ние учебных заведений, так как, несмотря на нали-
чие достаточного оборудования и программных 
продуктов, встает вопрос внедрения и эффектив-
ного использования современных информацион-
ных технологий в образовательном процессе (со-
здание специализированных средств для организа-
ции обучения и повышение компетенций учителей 
в области информационных технологий). 

В заключении отметим, что развитие высшего 
образования в IT-сфере в России отражает как 
внедрение информационных технологий в образо-
вательный процесс, так и усиление взаимодей-
ствия с реальным сектором экономики, делая ак-
цент на инновационные образовательные модели, 
которые формируют квалифицированных специа-
листов. 

Необходимо помнить, что подход к обучению, 
сочетающий технические навыки с мягкими навы-
ками, акцент на развитие личностного и професси-
онального роста, а также программы образования, 
ориентированные на практические компетенции и 
актуальные для рынка, – все они открывают новые 
горизонты для студентов и преподавателей. 

А цифровизация образования и адаптация обра-
зовательных программ к технологическим реалиям 
ставят перед учебными заведениями новые за-
дачи, такие как обновление методик и технологий 
обучения, переподготовку педагогических кадров и 
улучшение материально-технического обеспече-
ния, требуя существенных инвестиций и поддержки 
как со стороны государства, так и частного сектора. 

Таким образом, развитие высшего образования 
в IT-сфере в РФ выглядит многообещающим, так 
как ориентация на инновации, гибкость в подходах 
к обучению и подготовка кадров, способных реаги-
ровать на постоянные изменения в IT-индустрии, 
будут основными (а возможно и главными) факто-
рами успеха в обучении специалистов, готовых вно-
сить вклад в развитие технологической отрасли 
страны. 
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Training it specialists in high school: vector on practical skills and 
flexible competencies 
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This article describes describes the active development of IT education in the 

second half of the 20th century thanks to progress in the field of computer 
technology and the Internet, so the author highlights the significant 
increase in interest in IT education in the 21st century, caused by the rapid 
development of the IT industry and high demand for specialists. 

The work analyzes various principles of IT education, including the opinions of 
employers about the importance of higher education in this area, the 
impact of education on employment and wages, and new educational 
models and the process of digitalization, and further discusses various 
approaches to training, such as interactive lessons and mixed learning, 
and their impact on students. 

The author of the article focuses on the need for adaptation of educational 
programs to the technological realities of modern society, such as 
updating teaching methods, retraining of teaching staff, and logistics of 
educational institutions, especially highlighting the integration of technical 
skills with soft skills and a focus on the development of personal and 
professional growth. 

Keywords: higher education, IT education, information technology, teaching 
methods, digitalization of education, pedagogical innovations, market 
requirements, professional development, integration of skills. 
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профессионального образования  
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Актуальность и цели. Рассмотрены проблемы построения про-
странства метавселенной профессионального образования и 
его применение в обучении. Актуальность исследуемой темы 
обосновывается тем, что одним из направлений совершенство-
вания образовательного процесса является проектирований ме-
тавселенной в рамках обучающего процесса. Речь идет о фор-
мировании единой виртуальной образовательной среды с це-
лью внедрения целостного подхода к реализации и управлению 
процессом обучения в рамках профессионального образования. 
Проектирование метавселенной профессионального образова-
ния связано с развитие профессионально-коммуникативной 
компетентности обучающихся на основе создания возможно-
стей более глубокого и всестороннего погружения их в образо-
вательную среду, благодаря реализации существующих техно-
логий виртуализации и диджитализации, становится в станах 
постиндустриального общества одним из трендов современной 
системы профессионального образования. Действительно, об-
щая тенденция виртуализации образовательного пространства 
за счет внедрения информационных технологий (применения 
мобильных технологий, например, периферийных цифровых 
устройств и технологий потоковой передачи данных), сегодня 
уже не вызывает удивления. Важно, чтобы данная тенденция 
приобрела более целостную и последовательную форму в си-
стеме профессионального образования – в качестве процессов 
построения пространства метавселенной. Цель работы – иссле-
довать проблемы построения пространства метавселенной про-
фессионального образования и его применения в обучении. 
Материалы и методы. Для решения задач использованы следу-
ющие методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, моделирование); эмпи-
рические (изучение и обобщение педагогического опыта, наблю-
дение и т.д.).  
Результаты. Изучены методы и условия построения простран-
ства метавселенной профессионального образования, что поз-
воляет применять данный опыт в организациях профессиональ-
ного образования. 
Выводы. Сделан вывод о том, что метавселенная предполагает 
высокий уровень интеграции традиционных педагогических 
практик в виртуальное пространство за счет использования он-
лайн-технологий, технологий искусственного интеллекта (ИИ), 
виртуальной реальности и 3D-Интернета. Коммуникации между 
пользователями метавселенных происходят в особом виртуаль-
ном пространстве через создание электронных аватаров-заме-
стителей. Также большую роль в создании метавселенных иг-
рают технологии геймификации. В рамках педагогики проектиро-
вание метавселенной позволяет осуществлять кардинально но-
вый дизайн образовательного процесса и существенным обра-
зом повышать вовлеченность обучающихся в процесс получе-
ния знаний. Помимо этого, за счет нивелирования географиче-
ских границ и преград, технологии метавселенной позволяют об-
разовательной организации существенным образом увеличить 
охват как потенциальных потребителей образовательных услуг 
(абитуриентов, слушателей различных образовательных про-
грамм), так и вывести научное сотрудничество на совершенно 
новый уровень. 
Ключевые слова: метавселенная, виртуальная образователь-
ная среда, виртуальное пространство, инновации, инновацион-
ные технологии, профессиональное образование, диджитализа-
ция. 

 

Введение 
На сегодняшний день вопросы повышения каче-

ства профессионального образования актуализи-
руются как никогда. Наша страна вошла в глобали-
зационные процессы, характеризующиеся явлени-
ями нестабильности социально-политической кон-
фронтации. Для того, чтобы иметь устойчивые кон-
курентные позиции в мире как с военно-политиче-
ской, так и с экономической точки зрения, Россий-
ская Федерация нуждается в развитии внутреннего 
экономического и инновационно-технологического 
потенциала. А для реализации этой задачи требу-
ются кардинальные реформы и изменения в си-
стеме профессионального образования – для по-
вышения качества обучения и подготовки специа-
листов различных отраслей народного хозяйства. 

Одним из направлений совершенствования об-
разовательного процесса является проектирова-
ний метавселенной в рамках обучающего про-
цесса. Речь идет о формировании единой вирту-
альной образовательной среды с целью внедрения 
целостного подхода к реализации и управлению 
процессом обучения в рамках профессионального 
образования.  

Проектирование метавселенной профессио-
нального образования связано с развитие профес-
сионально-коммуникативной компетентности обу-
чающихся на основе создания возможностей более 
глубокого и всестороннего погружения их в образо-
вательную среду, благодаря реализации существу-
ющих технологий виртуализации и диджитализа-
ции, становится в станах постиндустриального об-
щества одним из трендов современной системы 
профессионального образования. Действительно, 
общая тенденция виртуализации образователь-
ного пространства за счет внедрения информаци-
онных технологий (применения мобильных техно-
логий, например, периферийных цифровых 
устройств и технологий потоковой передачи дан-
ных), сегодня уже не вызывает удивления. Важно, 
чтобы данная тенденция приобрела более целост-
ную и последовательную форму в системе профес-
сионального образования – в качестве процессов 
построения пространства метавселенной. 

Цель работы – исследовать проблемы построе-
ния пространства метавселенной профессиональ-
ного образования и его применения в обучении. 

Различные аспекты проблемы построения про-
странства метавселенной профессионального об-
разования отчасти раскрыты в психолого-педагоги-
ческой литературе. В качестве примера можно при-
вести работы С.П. Федоренко, А.А. Измайловой, 
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О.Н. Гурова, Т.А. Коньковой и др. Однако данные 
вопросы требуют более глубокого осмысления. 

Для решения задач использованы следующие 
методы исследования: теоретические (анализ, син-
тез, сравнение, обобщение, систематизация, моде-
лирование); эмпирические (изучение и обобщение 
педагогического опыта, наблюдение и т.д.). 

Практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что изучены методы и условия по-
строения пространства метавселенной профессио-
нального образования, что позволяет применять 
данный опыт в организациях профессионального 
образования. 

 
Результаты и их обсуждение 
Под созданием метавселенной профессиональ-

ного образования предлагается понимать проекти-
рование особого виртуального пространства, вир-
туальной образовательной среды как в рамках кон-
кретной образовательной организации, так и це-
лого образовательного кластера или направления. 
Философия образовательной метавселенной бази-
руется на широком внедрении информационных 
технологий в сферу образования. 

Метавселенная предполагает высокий уровень 
интеграции традиционных педагогических практик в 
виртуальное пространство за счет использования 
онлайн-технологий, технологий искусственного ин-
теллекта (ИИ), виртуальной реальности и 3D-Ин-
тернета [3, c. 55]. Таким образом, метавселенная 
профессионального образования представляет со-
бой качественно новое пространство для осуществ-
ления коммуникаций участников образовательного 
процесса. 

Коммуникации между пользователями метавсе-
ленных происходят в особом виртуальном про-
странстве через создание электронных аватаров-
заместителей. Также большую роль в создании ме-
тавселенных играют технологии геймификации. 

Степень «погруженности» участников виртуаль-
ного процесса в функционирование метавселенной 
и уровень реалистичности восприятия происходя-
щих внутри нее виртуальных процессов коммуника-
ции зависит лишь от технических возможностей и 
задач, которые ставят перед собой разработчики 
метавселенных. 

Предполагается, что в сфере образования про-
ектирование метавселенных не ставит целью со-
здание совершенно новых «виртуальных миров», 
конкурирующих по своей реалистичности в миром 
реальным (как в известной кино-эпопее «Мат-
рица»). Однако в рамках педагогики проектирова-
ние метавселенной позволяет осуществлять карди-
нально новый дизайн образовательного процесса и 
существенным образом повышать вовлеченность 
обучающихся в процесс получения знаний. Помимо 
этого, за счет нивелирования географических гра-
ниц и преград, технологии метавселенной позво-
ляют образовательной организации существенным 
образом увеличить охват как потенциальных потре-
бителей образовательных услуг (абитуриентов, 

слушателей различных образовательных про-
грамм), так и вывести научное сотрудничество на 
совершенно новый уровень. 

Как правило, в рамках функционирования орга-
низаций профессионального образования проекти-
рование метавселенной ставит цель интеграцию 
образовательного процесса в виртуальное про-
странство. Концепция дистанционного обучения по-
лучает в рамках проектирования метавселенной 
более широкое и разностороннее приложение. 

Электронно-информационные образователь-
ные среды (ЭИОС) современных образовательных 
организаций – это платформы для создания ме-
тавселенных профессионального образования [8, 
c. 61]. 

Так, на сегодняшний день как зарубежные, так и 
отечественные образовательные организации ис-
пользуют ряд технологий, позволяющих прибли-
зиться к построению на их основе образовательных 
метавселенных. 

Диджитализация образовательных технологий 
способствует построению пространства метавсе-
ленной в рамках профессионального образования. 
Действительно, сегодня почти у каждого студента 
есть свое мобильное устройство с доступом в сеть 
Интернет. Появление и использование технологии 
мобильной связи 4G позволяет активно использо-
вать потоковую передачу данных (streaming), ос-
новным преимуществом которой является почти 
мгновенное их воспроизведение другими пользова-
телями без необходимости загрузка самого файла. 
Это свидетельствует о потенциальных перспекти-
вах активного использования потоковой передачи 
данных среди пользователей интернет в России. 
Прикладное использование потоковой передачи 
данных с YouTube, SoundCloud, Dailymotion, Vimeo, 
Deezer, Spotify, Facebook и т.д., а также использо-
вание таких мобильных приложений, как WeChat, 
WhatsApp, Periscope, Telegram и т.д., предостав-
ляют возможность пользователям обмениваться 
потоковыми данными в реальном времени [6, c. 
157]. Т.е. имеет место возникновение новых сцена-
риев проектирования пространства метавселенной 
в образовательном процессе.  

Построение метавселенной открывает возмож-
ность налаживать телекоммуникационное общение 
обучающихся с преподавателями, сверстниками, 
работниками образовательных учреждений, лабо-
раторий, библиотек, музеев и тому подобное, неза-
висимо от географических границ. Т.е. во многом 
проектирование метавселенных интенсифицирует 
такую тенденцию современного образования, как 
интернационализация.  

Обучение в рамках образовательной метавсе-
ленной способствует развитию не только профес-
сиональных умений и навыков, но и формированию 
информационных умений обучающихся: 1) прини-
мать участие в интерактивных диалогах; 2) читать 
графики визуализации; 3) работать с анимацион-
ными роликами; 4) диагностировать, корректиро-
вать, оценивать свои знания с помощью компью-
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тера; 5) пользоваться SmartStat - технологии, кото-
рые помогают определить готовность к экзаменам 
и тому подобное.  

В данном случае образовательные коммуника-
ции внутри метавселенной обеспчевают возмож-
ность использования различных материалов в за-
висимости от уровня знаний. Так, метавселенная 
профессионального образования предполагает 
наличие мультимедийного содержания, специаль-
ных навигационных механизмов и отсутствие пред-
варительно определенного пути ознакомления с 
информацией, то есть возможность обрабатывать 
ее в любой необходимой последовательности, а 
также включение определенных видов учебной де-
ятельности (систем вопросов-ответов, интерактив-
ных элементов для закрепления знаний).  

В структуре образовательной метавселенной 
функционируют деятельно ориентированные про-
граммы, включающие разновекторные системы во-
просов и ответов, направленных на формирование 
и совершенствование целого ряда умений и навы-
ков. Тренировочные программы – это программы 
для совершенствования знаний, умений и навыков, 
которые характеризуются одновременным нали-
чием значительных блоков учебной информации и 
механизмов проверки усвоения знаний [7, c. 15]. Та-
ким образом, с помощью технологий метавселен-
ной у обучающихся формируются умения и навыки 
общаться и взаимодействовать при обсуждении 
планов действий и способов выполнения, слушать, 
комментировать, задавать вопросы, формировать 
последовательность идей, чувств, событий, мыш-
ления. Среди специальных умений и навыков фор-
мируются умения проводить исследования и экспе-
рименты в виртуальном пространстве. 

Возможности образовательной метавселенной 
могут достаточно эффективно использоваться для 
обеспечения обратной связи преподавателей и 
обучающихся, мониторинга успеваемости каждого 
обучающегося, оценки знаний и умений обучаю-
щихся, позволяющей педагогу «подстроить» про-
цесс обучения под их уровень подготовки. Также в 
рамках метавселенной речь может идти об исполь-
зовании интеллектуальных наставников для предо-
ставления образовательного контента. 

В построении образовательной метавселенной 
большую роль играют технологии геймификации. К 
примеру, организация обучения основанная на ме-
тоде проб и ошибок – это достаточно эффективный 
прием для закрепления навыков, поскольку в этом 
процессе отсутствуют четкие инструкции, студент 
интуитивно ищет наиболее эффективные пути ре-
шения проблемы.  

Гемификационные аспекты проектирования ме-
тавселенной профессионального образования 
находят свое отражение в процессах разработки 
обучающих чат-ботов. В рамках образовательной 
метавселенной чат-бот должен соответствовать 
следующим требованиям: 1) полная деперсонали-
зация. Чат-бот не должен собирать, хранить и ана-
лизировать данные о пользователе. Регистрация в 
чат-боте происходит путем ввода кода доступа, ко-

торый пользователь получает от своего преподава-
теля; 2) анализ контекста общения. Для более точ-
ного ответа и обеспечения индивидуальной траек-
тории обучения необходимо проанализировать как 
можно больше данных - поэтому алгоритм взаимо-
действия чат-бота и пользователя должен преду-
сматривать готовые диалоги. Эти диалоги могут 
быть заранее прописаны, либо чат-бот может обра-
щается к посторонним ресурсам (интернет и другие 
базы данных) чтобы усовершенствовать свой алго-
ритм; 3) привязка к ключевым словам. Алгоритм 
взаимодействия чат-бота и пользователя должен 
обеспечить привязку ответов чат-бота к ключевым 
словам, то есть, чат-бот не должен выдавать раз-
ные ответы на одни и те же самые по смыслу во-
просы, но разные по формулировке. Разнообразие 
ответов чат-бота, которое позволит избежать уни-
фицированных ответов и шаблонного типа обще-
ния. Чат-бот позволяет удерживать достаточно ста-
бильно высокую мотивацию с помощью геймифика-
ции, а также благодаря возможности структуриро-
вать длительную программу обучения на понятные 
краткие составляющие, очерчивая таким образом 
как краткосрочную, так и долгосрочную перспективу 
[5, c. 176]. 

Если до этого мы говорили об отдельных 
направлениях проектирования образовательной 
метавселенной, которые частично реализуют со-
временные организации профессионального обра-
зования, то хотелось бы привести несколько приме-
ров успешной реализации концепции образова-
тельной метавселенной в рамках целостного под-
хода. 

Так, Токийский университет (Todai) запустил 
Metaverse School of Engineering. Проект реализует 
программы, в которых обучение происходит в вир-
туальном кампусе. Слушатели и преподаватели 
присутствуют на занятиях в виде аватаров незави-
симо от географического положения [2, c. 77].  

Еще один успешный проект построения ме-
тавселенной профессионального образования реа-
лизован в Университете Гонконга (Hong Kong 
University of Science and Technology), гже уже про-
водят занятия в виртуальных классах и планируют 
открыть метаверситет. Проект предлагает захваты-
вающий опыт игрового 3D-обучения и будет функ-
ционировать как единая бесшовная платформа для 
студентов, преподавателей и выпускников со всего 
мира, где они могут обучаться, общаться и внед-
рять инновации [1, c. 40]. 

В России также есть потенциал у образователь-
ных проектов, связанных с метавселенными. 
Например, НЕЙМАРК.MetaVerse – виртуальный об-
разовательный центр, где слушатели из разных то-
чек страны посещают лекции, проводят лаборатор-
ные работы и развивают цифровые проекты [3, c. 
60]. 

 
Выводы 
Итак, метавселенная предполагает высокий 

уровень интеграции традиционных педагогических 
практик в виртуальное пространство за счет ис-
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пользования онлайн-технологий, технологий искус-
ственного интеллекта (ИИ), виртуальной реально-
сти и 3D-Интернета. Коммуникации между пользо-
вателями метавселенных происходят в особом 
виртуальном пространстве через создание элек-
тронных аватаров-заместителей. Также большую 
роль в создании метавселенных играют технологии 
геймификации. 

В рамках педагогики проектирование метавсе-
ленной позволяет осуществлять кардинально но-
вый дизайн образовательного процесса и суще-
ственным образом повышать вовлеченность обуча-
ющихся в процесс получения знаний. Помимо 
этого, за счет нивелирования географических гра-
ниц и преград, технологии метавселенной позво-
ляют образовательной организации существенным 
образом увеличить охват как потенциальных потре-
бителей образовательных услуг (абитуриентов, 
слушателей различных образовательных про-
грамм), так и вывести научное сотрудничество на 
совершенно новый уровень. 

Электронно-информационные образователь-
ные среды (ЭИОС) современных образовательных 
организаций – это платформы для создания ме-
тавселенных профессионального образования. 

Сегодня метавселенные применяются образо-
вательными учреждениями в следующих целях: 

1) как часть процесса обучения для решения 
конкретных образовательных задач. Например, в 
метавселенную можно перенести практику: созда-
вать реалистичные симуляции и решать кейсы для 
отработки навыков; 

2) как формат взаимодействия слушателей. Ме-
тавселенная – место для групповой работы или 
проведения «цифрового» выпускного после про-
граммы; 

3) как инструмент управления кампусом; 
4) для маркетинга образовательной организа-

ции и «омоложения» бренда. В метавселенной 
можно провести день открытых дверей, устроить 
выставку проектов или организовать экскурсию по 
образовательной организации.  

Благодаря существующим инструментам вирту-
ализации в метавселенной есть возможность со-
здать цифрового двойника любой части образова-
тельного процесса. 
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Construction of the metaverse space of professional education and its 

application in teaching 
Li Xinrui, 
Lomonosov Moscow State University  
Relevance and goals. The problems of constructing the space of the metaverse of 

professional education and its application in teaching are considered. The 
relevance of the topic under study is justified by the fact that one of the 
directions for improving the educational process is designing a metaverse 
within the framework of the learning process. We are talking about the formation 
of a unified virtual educational environment in order to introduce a holistic 
approach to the implementation and management of the learning process 
within the framework of vocational education. Designing a metaverse of 
vocational education is associated with the development of professional and 
communicative competence of students based on the creation of opportunities 
for deeper and more comprehensive immersion in the educational 
environment, thanks to the implementation of existing virtualization and 
digitalization technologies, becoming one of the trends in the modern system 
of vocational education in the countries of post-industrial society. Indeed, the 
general trend of virtualization of the educational space through the introduction 
of information technologies (the use of mobile technologies, for example, 
peripheral digital devices and data streaming technologies) is no longer 
surprising today. It is important that this trend takes on a more holistic and 
consistent form in the system of professional education - as processes for 
constructing the space of the metaverse. The purpose of the work is to explore 
the problems of constructing the metauniverse space of professional education 
and its application in teaching. 

Materials and methods. To solve problems, the following research methods 
were used: theoretical (analysis, synthesis, comparison, generalization, 
systematization, modeling); empirical (study and generalization of 
teaching experience, observation, etc.). 

Results. The methods and conditions for constructing the space of the 
metaverse of vocational education have been studied, which makes it 
possible to apply this experience in vocational education organizations. 

Conclusions. It is concluded that the metaverse involves a high level of integration 
of traditional pedagogical practices into the virtual space through the use of 
online technologies, artificial intelligence (AI) technologies, virtual reality and the 
3D Internet. Communications between users of metaverses occur in a special 
virtual space through the creation of electronic substitute avatars. Gamification 
technologies also play a big role in creating metaverses. Within the framework 
of pedagogy, designing a metaverse allows for a radically new design of the 
educational process and significantly increases the involvement of students in 
the process of acquiring knowledge. In addition, by leveling geographical 
boundaries and barriers, metaverse technologies allow an educational 
organization to significantly increase the reach of both potential consumers of 
educational services (applicants, students of various educational programs) 
and take scientific cooperation to a completely new level. 

Keywords: metaverse, virtual educational environment, virtual space, 
innovation, innovative technologies, vocational education, digitalization. 
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Раннее профессиональное ориентирование,  
как элемент опережающей профессиональной подготовки 
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В статье рассмотрены сущностные черты педагогического опе-
режения. Обозначены цели и особенности опережающих про-
грамм профессиональной подготовки. Одним из компонентов 
педагогического опережения называется раннее профессио-
нальное ориентирование детей школьного возраста. Описаны 
направления работы в области раннего ориентирования. Сде-
лан вывод о том, что ключевой тенденцией в области раннего 
профессионального ориентирования выступает отказ от каби-
нетно-диагностических и информирующих мероприятий в 
пользу практикоориентированных форматов. Представлены 
риски, возникающие в процессе ранней профессиональной ори-
ентации. Описаны некоторые конкретные механизмы и форматы 
работы. 
Ключевые слова: профессиональное ориентирование, ранее 
профессиональное ориентирование, опережающая профессио-
нальная подготовка, опережение, профессиональное самоопре-
деление 
 
 

Современный рынок труда столкнулся с проблемой 
отставания профессионального образования от из-
менчивых реалий управленческой и производ-
ственной практики. Эта проблема привела ко внед-
рению разнообразных подходов в области опере-
жающих программ профессиональной подготовки. 
Опережающая профессиональная подготовка 
имеет важность как для самих обучающихся и вы-
пускников, позволяя им успешно конкурировать на 
рынке труда, так и для государства в целом, с уче-
том возрастания глобальной производственной, 
технологической и образовательной конкуренции 
[12, с. 11]. 

Рассмотрим сущностные черты категории «опе-
режающая профессиональная подготовка». А. Г. 
Кислов определяет данное понятие следующим об-
разом: «такое профобразование, которое позво-
ляет обучающемуся <…> войти не только в одну и 
даже не только в несколько смежных, но в две и бо-
лее принципиально неоднородные профессии, 
<…> обрести готовность к полноценной професси-
ональной жизни в условиях высокой социальной и 
профессиональной динамики, высоких темпов об-
новления технологий и социально-экономических 
оснований организации труда» [7, с. 83]. С. Н. Каз-
начеева с соавт. рассматривает термин «опережа-
ющая подготовка» как подход, обеспечивающий со-
ответствие требованиям техники и технологиям, 
«которые либо еще не внедрены в производство, 
либо совсем не существуют» [5, c. 154]. 

В. Г. Лысенко указывает: парадигма опережения 
основана на идее о том, что содержание професси-
онального образования должно опережать текущие 
потребности производства. Кроме того, опереже-
ние подразумевает социально-экономическую от-
ветственность образовательной организации и 
учет ее представителями перспектив социального 
и макроэкономического развития. Опережающие 
программы профессиональной подготовки, по мне-
нию автора, отличаются от программ прошлого, 
прежде всего, своей гибкостью, адаптивностью, до-
ступностью, маневренностью [9, с. 160].  

Если ранее в понятие опережающей професси-
ональной подготовки было принято включать про-
цессы и мероприятия по модернизации программ 
профессиональных учреждений образования, сего-
дня семантический спектр этой категории суще-
ственно расширился. Опережение стало соотно-
ситься и с более ранними этапами образователь-
ного процесса. Сегодня одним из компонентов пе-
дагогического опережения принято считать также и 
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практики, направленные на раннее профессио-
нальное ориентирование (самоопределение) детей 
школьного возраста.  

Профессиональное самоопределение, указы-
вает М. В. Журавлева, представляет собой сово-
купность целей, установок и реализуемых в соот-
ветствии с ними мероприятий, направленных на ак-
селерацию и оптимизацию процесса принятия ре-
шений, касающихся будущей профессии [2, c. 286]. 
Как правило, профессиональное ориентирование 
характерно для переломного этапа в жизни моло-
дого человека – на завершающей стадии школь-
ного образования и при подготовке к поступлению в 
учреждение профессионального образования. Ра-
нее профессиональное ориентирование происхо-
дит несколько ранее – уже в среднем или старшем 
школьном возрасте.  

Профессиональное самоопределение происхо-
дит в условиях баланса между собственными пред-
почтениями, объективной оценкой склонностей и 
способностей, с одной стороны, и тенденциями, су-
ществующими на рынке труда – с другой [2, c. 286]. 
Успешность профессионального самоопределения 
личности зависит главным образом от таких факто-
ров, как наличие определенных профессиональных 
и личностных качеств, степень устойчивости инте-
реса к определенной профессии, осознанность вы-
бора, наличие жизненного плана – четкой модели 
профессионального и личного пути.  

Можно предположить, что зачастую процесс 
профессионального самоопределения заверша-
ется неуспехом. В пользу данного предположения 
можно привести статистические данные: 22% сту-
дентов российских вузов не заканчивают обучение 
или берут академический отпуск, 31% студентов 
разочарованы в выбранной специальности, 19% 
имеют затруднения с успеваемостью [8]. Зачастую 
радость от поступления сменяется разочарова-
нием. Многие студенты покидают вузы или перево-
дятся на другие факультеты для того, чтобы сме-
нить профессию. Практически каждый россиянин в 
течение жизни три или четыре раза меняет профес-
сию, а в будущем динамика социально-экономиче-
ских условий приведет к тому, что эта смена будет 
происходить в два раза чаще [11, c. 236]. 

Многие из этих проблем можно разрешить по-
средством раннего ознакомления учащихся школ с 
конкретными профессиями. Таким образом у них 
будет формироваться готовность к реалиям про-
фессиональной жизни, ко вхождению в самостоя-
тельную жизнь, к самостоятельному анализу, про-
ектированию собственного профессионального 
маршрута.  

Все чаще исследователи приходят ко мнению о 
том, что ранняя профессиональная ориентация мо-
жет иметь место не только в старшем или среднем 
возрасте, но и на более ранних этапах обучения и 
воспитания. Так, к примеру, А. А. Муратова говорит 
о том, что идентификация профессиональной 
направленности в дошкольном возрасте позволит 
сконструировать индивидуальные маршруты соци-
ализации ребенка, раскрыть его потенциальные 
способности и задатки [10, с. 89]. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте 
дети осваивают профессии по принципу «от близ-
кого к далекому». Речь идет о том, что сначала ре-
бенок узнает о тех профессиях, с представителями 
которых он взаимодействует в обиходе: водитель, 
воспитатель, педагог, доктор. Впоследствии ребе-
нок узнает о профессиях, более далеких от его по-
вседневности. Знания о таких профессия дети по-
лучают посредством наглядных образов (повар, 
швея, строитель, сантехник, животновод, писатель, 
художник, артист, тренер). Во многом собственные 
предпочтения ребенок развивает в ходе сюжетно-
ролевой, настольной, компьютерной игры. На дан-
ном этапе профориентационные мероприятия 
имеют, помимо прочего, важное воспитательное 
воздействие: они учат социальной адаптивности, 
ответственности, самостоятельности, коммуника-
тивности [10, с. 90].  

Рассмотрим более подробно цели и задачи, ко-
торые ставятся в процессе раннего профессио-
нального ориентирования. Следует, прежде всего, 
отметить наличие заблуждения о том, что ключевой 
установкой ранней профориентации является то, 
чтобы к концу школьного периода ребенок был го-
тов осуществить осознанный выбор профессии. 
Целями раннего профессионального ориентирова-
ния выступают следующие (Рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 – Цели раннего профессионального ориентирования 
Примечание: источник – собственная разработка  

 
Основными направлениями и механизмами ран-

ней профессиональной ориентации на текущий мо-
мент выступают (Таблица 1):  

Ключевой тенденцией в области раннего про-
фессионального ориентирования выступает отказ 
от кабинетно-диагностических и информирующих 
мероприятий в пользу практикоориентированных 
форматов. Следует отметить, что на сегодняшний 
день информационное и диагностическое направ-
ление ранней профориентации сохраняют домини-
рующую позиций. С одной стороны, включение пси-
хологической диагностики в перечень мероприятий 
по профессиональному ориентированию позволяет 
понять задатки и качества школьника и сфокусиро-
ваться на разных гранях самоопределяющейся 
личности как на главной цели профориентационной 
работы. Тем не менее, такой подход привел к 
утрате связи профориентационной работы с другим 
важным участником профессионального мира – ра-
ботодателем [4]. В данной связи текущие подходы 
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модернизируются, трансформируются, в резуль-
тате чего диагностика и информирование стано-
вится не единственным форматом работы, а лишь 
одним из ее этапов.  

 
Таблица 1 
Направления и механизмы ранней профессиональной ориен-
тации 

Направление ра-
боты в области 

ранней профессио-
нальной ориента-

ции 

 
Содержание работы 

Информационно-
ресурсное 

Организация образовательных выста-
вок, встречи в учебных заведениях про-
фессионального образования, видеома-
териалы, анимация о профессиях, бе-
седы. 

Развивающе-игро-
вое 

Сюжетно-ролевые игры о профессиях.  

Активизирующее Формирование и развитие внутренней 
готовности ребенка к самостоятельному 
и осознанному построению профессио-
нальной траектории. 

Диагностическое Оценка индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся. 

Воспитательное Формирование интереса к труду, трудо-
любия – уроки трудового воспитания. 

Примечание: источник – собственная разработка с использо-
ванием данных [11, c. 236]. 

 
Недостатком информационного и диагностиче-

ского вектора профориентационной работы высту-
пает ее разовый, мероприятийный характер. От то-
чечных мер нужно продвигаться к продолжитель-
ным, преемственным программам сопровождения 
профессионального самоопределения детей [4]. 

 
Таблица 2 
Риски ранней профессиональной ориентации 

Риски Содержание 
 
Психологи-
ческие 

Отсутствие у школьника объективных психологи-
ческих предпосылок для самостоятельного обра-
зовательно-профессионального выбора; ситуа-
тивность мотивов, неустойчивость предпочтений. 
Поверхностный, стихийный выбор профессии.  

 
Этические 

Применение манипулятивных технологий профо-
риентации, воздействующих на мотивы ребенка и 
его поведение. Побуждение к скорейшему само-
определению, искусственное «подталкивание» 
учащихся к профессиональному выбору. 

 
 
Социально-
экономиче-
ские 

Трансформационный характер экономики, порож-
дающий противоречие между динамикой рыноч-
ного спроса на квалифицированный труд и выбо-
ром школьника, сделанным около 5-9 лет до мо-
мента выпуска из учреждения образования. 
Утрата актуальности общественного образца 
«профессионал на всю жизнь», декларируемого в 
процессе профориентации. Неучет в процессе 
ориентирования возможности смены профессии, 
саморазвития, переподготовки. Отсутствие ак-
цента на гибкости, мобильности успешных про-
фессионалов современности.  

 
Аксиологи-
ческие 

Неверные ценности, стоящие за выбором про-
фессионального пути: образование и профессия 
воспринимаются лишь как способ достижения ма-
териальных целей, как своеобразный капитал 
для будущих инвестиций. 

 
Риск 
утраты 
субъектно-
сти 

Родители могут занять доминирующую позицию 
и навязывать школьнику собственные воззрения, 
в т.ч. устаревшие и не соответствующие индиви-
дуальным особенностям и возможностям ре-
бенка.  

Примечание: источник – собственная разработка с использо-
ванием материалов [1], [11] 

Прежде чем рассмотреть конкретные способы 
работы в области ранней профессиональной ори-
ентации, следует обратиться к рискам, возникаю-
щим в данном процессе (Таблица 2).  

Несмотря на вышеобозначенные риски, ранее 
профессиональное ориентирование повсеместно 
считается эффективной мерой и неотъемлемым 
компонентом системы опережающей профессио-
нальной подготовки. 

Среди эффективных механизмов реализации 
концепции раннего профессионального ориентиро-
вания можно назвать территориальные сетевые 
циклы профессиональных проб (имеют место в Во-
логодской, Иркутской, Кемеровской, Нижегород-
ской, Самарской областях). Профессиональные 
пробы представляют собой способ профессиональ-
ного ориентирования, используемый для оценки и 
анализа навыков, знаний и способностей индивида 
в конкретной профессиональной области. Профес-
сиональные пробы могут включать в себя разнооб-
разные задания, тесты, симуляции реальных рабо-
чих ситуаций или практические испытания, которые 
позволяют оценить компетентность и профессио-
нальную пригодность человека для определенной 
работы или профессии. Пробы являют собой со-
временную технологию сопровождения профессио-
нального выбора школьников.  

Профессиональные пробы реализуются в кон-
тексте модели «работодатель – колледж и вуз – 
школьник». Каждый школьник за время обучения в 
8-х – 11-х классах получает возможность пройти 10-
15 различных проб в области тех профессий, кото-
рые наиболее востребованы и перспективны для 
конкретной территории. 

Так, к примеру, в Вологодской области профес-
сиональные пробы проводятся в таких областях, 
как информационные технологии («Компьютерная 
скоропись», «Робототехника», «Моделирование и 
персонажная анимация», «Программирование 
Java», «1С: Предприятие 8» и проч.). В рамках стро-
ительной отрасли школьники изучают такие специ-
альности, как «Декоративная отделка жилых поме-
щений», «Строим умный дом», «3-D проектирова-
ние деревянных лестниц». В области туризма 
школьники проходят обучение и стажировку по спе-
циальностям «Мастерская живописной грамоты», 
«Проектирование туристических маршрутов», «Ор-
ганизация комплексного туристского обслужива-
ния» и т. п. Каждая из проб имеет объем 16+ часов. 
Основной этап профессиональной пробы проходит 
на территории учреждения образования: в учебной 
мастерской, в лаборатории, на территории учебно-
производственного полигона. В разработке про-
граммы и организации проб участвуют также рабо-
тодатели [4]. 

Еще одним практикоориентированным механиз-
мом раннего профессионального ориентирования 
является прямое взаимодействие школьников с 
бизнесом и производством. Уже достаточно давно 
известны такие методы работы, как предоставле-
ние информационных материалов, встречи с руко-
водителями, профессиональные ярмарки, вы-



 181

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

  

ставки и лекции. На данном этапе предпринима-
ются попытки направить взаимодействие с работо-
дателями в более прикладное русло. В рамках ста-
жировок и практикумов школьники получают воз-
можность понять «изнутри», как выглядит труд спе-
циалиста в определенной сфере. Для детей млад-
шего и среднего школьного возраста эффективным 
методом работы будут экскурсии на предприятия, 
совмещенные с мастер-классами [6]. 

С. А. Хромова говорит о том, что выстраивание 
взаимодействия со школьниками является полез-
ным и для самих работодателей: так, к примеру, за-
ранее вовлеченный во взаимодействие с брендом 
компании школьник или студент может неосо-
знанно выступать его посланником среди своих 
друзей и одноклассников [13, c. 379]. 

Бизнес может сотрудничать со школьниками при 
разработке проектов, организации грантов и кон-
курсов [3, с. 307]. Так, в качестве примера можно 
привести такое профориентационное мероприятие, 
как чемпионат JuniorSkiils, проводящийся в Якутии. 
Чемпионат ориентирован на поддержку талантли-
вых детей, развитие навыков практического реше-
ния профессиональных задач и работы с различ-
ными инструментами и оборудованием [11, c. 237]. 

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
1. Базисом парадигмы педагогического опере-

жения выступает идея о том, что содержание про-
фессионального образования должно опережать 
текущие потребности производства и бизнеса. Опе-
режающие программы профессиональной подго-
товки отличаются гибкостью, адаптивностью, до-
ступностью, маневренностью. 

2. Сегодня концепция опережающей професси-
ональной подготовки распространяется и на ран-
ние этапы образовательного процесса. Одним из 
компонентов педагогического опережения принято 
считать также и практики, направленные на раннее 
профессиональное ориентирование детей школь-
ного возраста.  

3. Раннее ознакомление школьников с миром 
профессий формирует готовность к реалиям про-
фессиональной жизни, ко вхождению в самостоя-
тельную жизнь, к самостоятельному анализу, про-
ектированию личного профессионального марш-
рута.  

4. Можно выделить следующие направления 
работы в области ранней профессиональной ори-
ентации: информационно-ресурсное, развивающе-
игровое, активизирующее, диагностическое, воспи-
тательное.  

5. Ключевая тенденция в области раннего про-
фессионального ориентирования – отказ от каби-
нетно-диагностических и информирующих меро-
приятий в пользу практикоориентированных фор-
матов профориентационной работы.  

6. В области ранней профессиональной ориен-
тации имеют место психологические, этические, со-
циально-экономические, аксиологические риски, а 
также риск утраты субъектности.  

7. Среди эффективных механизмов реализации 
концепции раннего профессионального ориентиро-
вания можно назвать профессиональные пробы, 
встречи с руководителями, профессиональные яр-
марки, выставки и лекции, стажировки и практи-
кумы, разработка проектов, организация грантов и 
конкурсов.  
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The article examines the essential features of pedagogical advance. The goals 

and features of advanced vocational training programs are outlined. One 
of the components of pedagogical advance is called early vocational 
guidance for school-age children. The directions of work in the field of early 
career guidance are described. It is concluded that the key trend in the 
field of early vocational guidance is the abandonment of desk-based 
diagnostic and informative activities in favor of practice-oriented formats. 
The risks arising in the process of early vocational guidance are 
presented. Some specific mechanisms and formats of work are described. 
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Игромастерство –  
ключ успешной конкурсной деятельности будущего педагога 
 
 
 
Прокопенкова Елизавета Геннадьевна  
аспирант, Департамент математики и физики, Институт цифро-
вого образования, Московский городской педагогический уни-
верситет, elizaveta.gawlowskaya@mail.ru 
 
В статье рассматривается актуальная тема конкурсной подго-
товки молодых педагогов. Раскрывается актуальность обучения 
игромастертву. Приводятся результаты опросов педагогов-
участников различных конкурсов, а также анализ работ конкурса 
«Лучший профсоюзный урок» с целью иллюстрации актуально-
сти использования игровых технологий при подготовке конкурс-
ных заданий.  
Ключевые слова: игра, игромастерство, профессиональные 
конкурсы 
 

Количество бюджетных мест в педагогических уни-
верситетах увеличивается из года в год, что гово-
рит, во-первых, о востребованности педагогических 
кадров на рынке труда, во-вторых, о том, что вы-
пускники школ хотят быть учителями [1].  

В Москве в практически в каждой школе в рамках 
первичной профсоюзной организации функциони-
рует совет молодых педагогов. В функционал дан-
ной организации входит адаптация молодых педа-
гогов, организация досуговой деятельности, соци-
альная поддержка и так далее. При Московском Го-
родском Общероссийском Профсоюзе Образова-
ния ведет свою деятельность Столичная Ассоциа-
ция молодых педагогов, которая также помогает 
школам в адаптации молодых педагогов.  

Среди мероприятий, проводимых для начинаю-
щих учителей можно выделить: фестивали педаго-
гического мастерства («Общайся! Создвай! Приме-
няй!, «Время инноваций» и др.), просветительские 
лекции ( «Профсоюзный час», «День молодого пе-
дагога», «Профсоюзная пятиминутка» и др.), благо-
творительные акции («САМП детям», «Благотвори-
тельный Квиз» и др.), мероприятия способствую-
щие профилактике эмоционального выгорания у 
учителей («САМП-арт», «Дорогу педагогу», про-
екты «Учительская есть» и «Клуб классных руково-
дителей)», «Профсоюзные голоса» и др.), большое 
количество спортивных мероприятий и бесплатных 
курсов повышения квалификации, в том числе вы-
ездных. По результатам участия педагогов в проф-
союзной деятельности каждая школа может полу-
чить награду «Территория социального партнер-
ства», а также знак «Эффективная профсоюзная 
организация». 

Немаловажную роль в работе профсоюзной ор-
ганизации играет конкурсная деятельность. В 
настоящий момент молодые педагоги могут участ-
вовать в конкурсах по разным направлениям: педа-
гогическим, спортивным, творческим. Проведение 
профессиональных педагогических конкурсов 
имеет свою историю и ведет свой путь начиная с 
20-х годов прошлого столетия [2]. Важно отметить, 
что также существует множество конкурсов вне ра-
мок профсоюзной организации. Они также пред-
ставлены в различных направлениях. Благодаря 
конкурсам молодой педагог может рассчитывать на 
дополнительные баллы при прохождении аттеста-
ции педагогических работников, в некоторых обра-
зовательных организациях на стимулирующую вы-
плату по результатам работы за год. Успешная кон-
курсная деятельность может помочь в продвиже-
нии по карьерной лестнице. 

Для молодых учителей участие в профессио-
нальных соревнованиях имеет неоспоримую важ-
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ность. Это предоставляет им возможность разви-
вать свои профессиональные навыки, получать об-
ратную связь от экспертов и коллег, а также узна-
вать о передовых практиках и методах преподава-
ния. 

Одной из главных причин участия молодых учи-
телей в профессиональных соревнованиях явля-
ется постоянное обучение и совершенствование. 
Участие в соревнованиях позволяет молодым пре-
подавателям изучать новые методики, технологии 
и инновации, которые могут быть применены в их 
учебной практике.  

Для того, чтобы участвовать в любом конкурсе 
необходимо пройти тестирование, либо подгото-
вить конкурсные материалы, показать лучшее из 
своей практики преподавания. Методическая раз-
работка должна отвечать требованиям Федераль-
ного Государственного Образовательного Стан-
дарта, соответствовать уровню образования, быть 
интересной, интерактивной и мультимедийной. 
Всего этого можно достичь с помощью игрома-
стерва, это важная составляющая подготовки мо-
лодого педагога, а также ключ к его успешной кон-
курсной деятельности. Когда мы говорим об обра-
зовательном процессе, важно понимать, что игры 
могут его разнообразить, а также сделать обучение 
более доступным и понятным для ребенка. Ведь ре-
бенок с раннего возраста привыкает получать ин-
формацию именно в игровом формате [3, с. 236]. 

Агентство стратегических инициатив подгото-
вило атлас новых профессий, в нем представлено 
более 130 профессий, которые появятся в ближай-
шем будущем. Профессия «Игромастер» также 
была в него включена [4]. В настоящий момент уни-
верситеты начинают подготовку специалистов в 
данном направлении. В Московском Городском Пе-
дагогическом Университете был открыт набор на 
магистерскую программу «Интеллектуальные 
игры», открываются курсы повышения квалифика-
ции, а также курсы по выбору у студентов бака-
лавриата и магистратуры. Чем раньше начинать 
обучение будущих учителей основам игромастер-
ства, тем глубже они погрузятся в проблему и смо-
гут пользоваться всеми его возможностями.  

Необходимо научить студентов создавать игры 
для уроков, которые они смогут использовать не 
только на уроках, но и в качестве конкурсных мате-
риалов. Делать это можно в рамках курса «мето-
дика преподавания», «педагогика», а также в рам-
ках курсов по выбору студента. Также обучение иг-
ромастерству можно проводить в рамках курсов по-
вышения квалификации. В настоящий момент тех-
нологический процесс позволяет достичь новых вы-
сот в создании интерактивных и адаптивных систем 
обучения, а также их можно активно использовать 
для создания обучающих математических игр [5]. 
Как показывает опрос, приведенный ниже, это 
очень актуально.  

Была разработана анкета для учителей – участ-
ников конкурсов профессионального мастерства, 
которая им была предложена во время проведения 
IX Всероссийского тренинг-лагеря «Мастерская 

успеха». Опрос проводился среди конкурсантов та-
ких конкурсов как «Мой первый учитель», «Учитель 
года», «Молодой лидер первички», «Старт в педа-
гогику» и включал в себя такие вопросы:  

1) Вы использовали игры или их элементы в 
представлении своего профессионального кон-
курса? 

- Да, использовались игры 
- Да, использовались элементы  
- Нет, не использовались 
2) Если вы не использовали игры, то с чем это 

связано?  
- Не люблю данный вид деятельности  
- Не умею создавать игры  
- Данный вид деятельности не подходил для по-

каза выбранного материала  
2) Можете ли Вы сказать, что вы с легкостью 

смогли создать игру (или внести ее элементы) в 
вашу конкурсную работу? 

- Да 
- Нет 
3) С чем вы связываете эти трудности? 
- С недостаточным знанием теории по созданию 

игр  
- С редким использованием игр в урочной дея-

тельности 
- Другое  
4) Хотели бы вы знать об игромастерстве 

больше? 
- Да 
- Нет 
5) Как вы думаете, выступили бы Вы успешнее, 

если бы Вы сделали более серьезный упор на игро-
вую деятельность? 

-Да 
-Нет 
В выборке участвовали 47 учителей из разных 

городов России: Москва, Калининград, Санкт-Пе-
тербург, Воронеж, Суздаль, Нижний Новгород, 
Смоленск, Краснодар, Красноярск, Новосибирск и 
др. Респонденты принадлежат к разным возраст-
ным группам от 21 до 34 лет. На первый вопрос 34 
учителя ответили, что они использовали в своем 
выступлении игры или элементы игр, а из 13 остав-
шихся 7 отметили, что не использовали их, потому 
что не имеют достаточного количества знаний в 
сфере создания игр. Говоря о педагогах, которые 
использовали игры, 23 из них испытывали трудно-
сти при создании игрового материала, причем 21 
педагог связывает это с недостатком теоретиче-
ских знаний по данной теме. Практически все (38 
педагогов), включая тех, кто не использовал игры в 
своей конкурсной работе, считают, что выступили 
бы успешнее, если бы сделали более серьезный 
упор на игровую деятельность.  

Феномен активного внедрения игр в конкурсную 
деятельность можно хорошо проследить на при-
мере конкурса на лучшую методическую разра-
ботку профсоюзного урока. Цель конкурса - активи-
зация учителей общественных дисциплин, моло-
дых специалистов, профсоюзного актива в разра-
ботке новых интересных тем профсоюзных уроков 
и распространении лучшего опыты проведения 
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профсоюзных уроков в старших классах и лекций 
для первокурсников. Участнику необходимо скон-
струировать конспект урока, а затем его провести. 
Проанализировав сборник, «Профсоюзные уроки. 
Опыт педагогов восточного административного 
опыта», наглядно видно, что из представленной 21 
работы в 16 представлены элементы игровой дея-
тельности, включая урок победителя. 

Важным аспектом участия в профессиональных 
соревнованиях является также возможность об-
мена опытом с другими учителями. Молодые пре-
подаватели могут узнать о передовых практиках, 
методах и стратегиях, которые успешно применя-
ются в других школах и классах. Этот обмен опытом 
способствует инновационному развитию образова-
ния и помогает молодым учителям расширить свой 
методический арсенал. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игро-
мастерство является актуальным направлением 
повышения квалификации в сфере педагогических 
работников, а также необходимо внедрять его в 
программу подготовки будущих учителей. Это поз-
волит повышать уровень конкурсной подготовки 
молодых педагогов, а также их востребованность 
на рынке труда.  
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В статье рассматривается вопрос о тенденциях развития атаку-
ющих действий в волейболе и зависимости направления атаки 
от подачи соперника. На основе анализа статистических данных 
показано, что в современном волейболе наблюдается тенден-
ция к увеличению эффективности атакующих действий, в том 
числе за счет развития техники и тактики нападающих. В совре-
менном волейболе наблюдается тенденция к чередованию вы-
соких результатов отечественных волейболистов с поражени-
ями. Данная тенденция обусловлена изменениями в содержа-
нии соревновательной деятельности, в частности, повышением 
значимости скорости атаки и качественного приема подачи. Эти 
показатели являются ключевыми для победы в современном во-
лейболе и требуют от спортсменов высокого уровня подготовки. 
Методология исследования. В статье проведен анализ статисти-
ческих данных о результатах атакующих действий в волейболе 
и анализ видеозаписей волейбольных матчей. 
Результаты. Полученные результаты состоит в следующем: рас-
крыты особенности ведения атакующих действий волейболи-
стов во время соревнований; обобщенные данные по содержа-
нию атакующих действий в нападении и защите волейболистов; 
проведено сравнение атакующих действий ведущих сборных во-
лейбольных команд. 
Ключевые слова: волейбол, атакующие действия, подача, тен-
денция, эффективность 

 

Введение  
Современные тренеры по волейболу уделяют 

особое внимание развитию командных взаимодей-
ствий во время атаки. Однако эффективность этих 
взаимодействий во многом зависит от индивиду-
альных возможностей игроков при выполнении по-
дачи. Поэтому для повышения эффективности 
атаки необходимо уделять внимание развитию ата-
кующего потенциала игроков, а также совершен-
ствованию индивидуальных тактических действий и 
приема мяча с подач в прыжке. [6].  

В условиях увеличения конкуренции среди во-
лейбольных команд как на национальном, так и 
международном уровнях, необходим поиск опти-
мальных путей повышения эффективности сорев-
новательной деятельности. Это требует от тренера 
знания современных тенденций развития волей-
бола, владения им объективной информацией об 
эффективности атакующих действий игроков с кон-
кретными соперниками, для последующего внесе-
ния коррективов в модель соревновательной дея-
тельности. Об увеличении скорости игры в волей-
бол на современном этапе подчеркивают многие 
специалисты. Необходимость кратковременного 
прикосновения к мячу, а также принятия важных 
тактических решений в условиях жесткого дефи-
цита времени, обуславливают большое количество 
ошибок при выполнении атакующих действий 
спортсменами. В связи с этим, актуальной пробле-
мой современного волейбола является повышение 
эффективности выполнения атакующих действий 
игроками в процессе соревновательной деятельно-
сти [2]. Осуществить это возможно на основе объ-
ективных результатов контроля соревновательной 
деятельности волейболистов.  

 
Литературный обзор  
По мнению Л.В. Булыкина [3], соревнования по 

волейболу предполагают качественно построен-
ные атакующие и защитные действия. Достижение 
победы в конкретном матче и чемпионате в целом 
возможно только при условии тесной взаимосвязи 
между данными компонентами соревновательной 
деятельности. 

Анализ статистических данных волейбольных 
матчей, который доступен в Сети Internet, преиму-
щественно показывает количество выигранных оч-
ков отдельными игроками и всей командой в атаке, 
на блоке и подаче. Это оправдано, поскольку 
именно эти элементы в наибольшей степени спо-
собствуют набору очков командой. Однако по боль-
шей части в статистике остается без внимания ка-
чество выполнения второй передачи на удар, хотя 
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от эффективности именно этого приема, выполнен-
ного связующим игроком, зависит следующее раз-
витие атаки. [1].  

За последнее время в игре команд наблюдаются 
изменения в технике, которые связаны со скоро-
стью выполнения технических приемов и повыше-
нием рациональности техники для достижения бо-
лее значительного спортивного результата. При 
выполнении нападающих ударов и подач все чаще 
начали использовать приемы мяча двумя руками 
сверху. В свою очередь в технике различных видов 
нападающих ударов весомых изменений не наблю-
дается. Сегодня в волейболе одними из наиболее 
распространенных ударов являются удар «по 
ходу», «с переводом» и «обманные» удары, причем 
соотношение их использования существенно не из-
менилось. Все более актуальными становятся 
атаки с задней линии («пайп») и с шестой зоны, так 
как, привлечение к атакам игроков задней линии 
позволяет иметь четырех атакующих игроков во 
всех расстановках, что значительно усложняет про-
ведение правильного группового блока командой 
соперником [5]. 

Передача мяча является наиболее важным и 
сложным игровым действием в волейболе. Пере-
дача мяча служит началом или завершением атаку-
ющих действий, где нападающий удар во многом 
зависит от качества передачи. Передав мяч, ко-
манда переходит от защиты к атаке. Вот почему это 
игровое действие имеет очень важное значение в 
арсенале действий волейболиста. Разнообразие 
способов передачи мяча в игре в разных условиях 
определяет сложность их изучения. Передача мяча 
осуществляется как двумя, так и одной рукой, верх-
ним и нижним способом во время перемещений ша-
гом, бегом, броском, прыжком во время приема 
мяча, летящего с разной скоростью в разных 
направлениях, и при этом всем передача мяча 
должна быть осуществляться очень четко, без за-
держек, проводки, двойных ударов с определенной 
тактической целью и так, что индивидуальные осо-
бенности партнеров, кому адресована передача, 
принимаются во внимание. 

Особое значение в проведении атакующего 
удара имеет технический уровень игрока, потому 
что успех в атаке будет там, где волейболист обла-
дает большим арсеналом атакующих ударов. Успех 
изучения путей атакующих ударов во многом зави-
сит от точности передачи мяча для удара, взаимо-
понимания связующего и нападающего. Важное 
средство для подготовки нападающего является 
выполнение блока: в тренировочных и соревнова-
тельных условиях он определяет уровень готовно-
сти игроков выполнять атакующий удар [4]. 

Согласно правилам волейбола, игроку не разре-
шено выполнять атакующий удар непосредственно 
после подачи соперника, когда мяч находится в пе-
редней зоне и полностью над верхним краем сетки. 
Это называется блоком. 

Блокирование - это технический прием, который 
можно использовать для предотвращения попада-
ния мяча в свою площадку. Однако игроки не могут 

использовать блок для выполнения нападающего 
удара [2]. 

Если игрок выполняет нападающий удар непо-
средственно после подачи соперника, когда мяч 
находится в передней зоне и полностью над верх-
ним краем сетки, то это считается ошибкой блоки-
рование после подачи. В этом случае команда со-
перника получает очко. 

Исключением из этого правила является ситуа-
ция, когда игрок выполняет атакующий удар после 
подачи соперника, когда мяч находится в задней 
зоне. В этом случае игрок имеет право выполнить 
атакующий удар, даже если мяч полностью над 
верхним краем сетки. 

Вот несколько ситуаций, которые могут привести 
к ошибке блокирование после подачи. 

 Игрок выполняет нападающий удар сразу по-
сле того, как мяч касается сетки. 

 Игрок выполняет нападающий удар, когда 
мяч находится в передней зоне и полностью над 
верхним краем сетки. 

 Игрок выполняет нападающий удар, когда 
мяч находится в задней зоне, но затем перелетает 
над сеткой и попадает в переднюю зону [6]. 

Чтобы избежать ошибки блокирование после по-
дачи, игроки должны быть внимательны и следить 
за положением мяча. 

Теоретический анализ научной литературы по-
казал, что попытки разработки объективной оценки 
качества выполнения атакующих действий волей-
болистами осуществлялись неоднократно. Вместе 
с тем, проблема эффективности соревновательной 
деятельности связующего игрока изучалась огра-
ниченным кругом специалистов, а потому требует 
дальнейшего изучения и обоснования.  

 
Материалы и методы  
Для исследования тенденции развития атакую-

щих действий и зависимости направления атаки от 
подачи соперника в волейболе были использованы 
следующие материалы: 

- Статистические данные о результатах атакую-
щих действий в волейболе. Данные были собраны 
из открытых источников, таких как сайты спортив-
ных федераций, интернет-порталы, посвященные 
волейболу, а также из научных публикаций. 

- Анализ видеозаписей волейбольных матчей. 
Анализ видеозаписей позволил выявить зависи-
мость направления атаки от подачи соперника. 

Для анализа статистических данных были ис-
пользованы следующие методы: 

- Расчет основных статистических показателей, 
таких как процент выполнения атакующих дей-
ствий, количество различных видов атакующих 
действий, распределение атакующих действий по 
зонам. 

- Сравнительный анализ статистических данных 
за разные периоды времени. 

 
Результаты  
Исследования атакующих действий, по мнению 

многих специалистов, необходимо проводить на ко-
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мандах, которые имеют высокий уровень спортив-
ного мастерства, и имеют значительный потенциал 
тактико-технической подготовленности. Для экспе-
риментальной части работы мы исследовали раз-
личия атакующих действий при использовании раз-
личных тактических схем и комбинаций в сборных 
волейбольных командах чемпионата Европы 2021 
года.  

Полученные количественные результаты ис-
пользования различных тактико-технических дей-
ствий, взаимодействия в волейбольной команде 
делились на общее количество атак на протяжении 
игры и определялся процент применения конкрет-
ных тактико-технических комбинации. Исследова-
ние проводилось на соревнованиях ведущих волей-
больных команд Европы сборная Италии, сборная 
Словении и сборная России. Показатели использо-
вания различных атакующих действий и взаимо-
действий, схем и комбинаций в нападении пред-
ставлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 
Показатели использования различных атакующих действий 
волейболистов ведущих сборных команд в нападении 

Тактические взаимодей-
ствия 

Команды 
Сборная 
Италии 

Сборная 
Словении 

Сборная 
России 

В нападении 
Индивидуальные тактиче-
ские действия, % 

37 28 46 

Очки набраны с подачи, % 4 3 6 
Атака первым темпом, % 18 22 27 
Атака вторым темпом, % 82 78 83 
Взлет, % 15 13 20 
Прострел и полупрострел, 
% 

12 7 15 

«Волна» и «Эшелон», % 38 41 45 
«Крест», % 34 27 36 
Атака с первой линии, % 73 86 83 
Атака со второй линии 
(пайп), % 

27 14 31 

Система нападения после 
второй передачи связую-
щим игроком первой линии, 
% 

52 59 65 

Система нападения после 
второй передачи связую-
щим игроком второй линии, 
% 

35 24 37 

Система нападения после 
передачи и отбрасывания, 
% 

13 17 28 

 
Анализируя результаты наблюдения за технико-

тактическими действиями и взаимодействиями иг-
роков в нападении, отметим, что они в некоторых 
компонентах совпадали, а в некоторых суще-
ственно отличались в зависимости от команды, 
против которой проводилась игра, ее возможно-
стей, состава игроков в команде, их рейтинга среди 
всех команд мира и общего стиля игры команды на 
турнире. Так индивидуальные тактические дей-
ствия в завершении атаки чаще использовались иг-
роками сборной команды Италии (37%), несколько 
меньше волейболистами сборной Словении на 
(31%) и наибольший показатель у игроков сборной 
России (46%). 

Это обусловлено индивидуальным мастерством 
игроков команды. По титулам и регалиям игрока 
сборной Италии значительно превышают других 
участников исследования и выступают в ведущих 
клубных чемпионатах Европы. Относительно каче-
ства исполнения подачи отметим, что в современ-
ном волейболе это не является основным компо-
нентом набора очков, поэтому в командах в сред-
нем этот показатель составлял 5% от общего коли-
чества набранных очков с максимумом 6% в сбор-
ной России и минимумом 3% в сборной Словении.  

Исследование атак первым и вторым темпом 
указывает, что в целом волейболистами чаще ис-
пользуется второй темп. Анализ выполнения атак 
разными темпами доказал, что самый высокий по-
казатель атак первым темпом снова у российских 
волейболистов -27%, в пределах 22% спортсменов 
из словенской сборной, а самый низкий показатель 
у итальянских волейболистов - 18 %. Соответ-
ственно процент атакующих действий на втором 
темпе распределился наоборот (сборная Италии - 
82 %, сборная Словении - 78 %, сборная России - 
83 %).  

Полученные результаты объясняются следую-
щими факторами: атаки первым темпом, как пра-
вило, используются довольно быстро и требуют 
значительных антропометрических данных и физи-
ческой подготовленности. Исследование использо-
вания групповых атакующих взаимодействий ука-
зывает на то, что «взлет» чаще используется во-
лейболистами сборной России (20 %).  

Игроки сборной Словении и сборной Италии ис-
пользуют данную тактическую комбинацию в 13% и 
15% случаев соответственно. Использование дан-
ных, атакующих действий прямо пропорционально 
зависит от антропометрических показателей ко-
манды, чем больше высоких игроков, тем эффек-
тивнее использование «взлета». В отношении дру-
гих групповых взаимодействий отметим, что в сбор-
ной команде Италии они применяются все практи-
чески одинаково - в пределах 34 %. В других коман-
дах отмечен приоритет выполнения «волн» и «эше-
лонов» в среднем 45% у сборной России атак бази-
руются с использованием данных атакующих дей-
ствий волейболистов. Меньше всего команды ис-
пользуют «прострелы» и «полупрострелы».  

Анализ расстояния, с которого строится и вы-
полняется атака показал, что в сборной Словении и 
сборной России более 80% атак базируется на 
нападающих ударах с первой линии и лишь 14 - 
31% со второй линии. В сборной Италии ситуация 
несколько отличается 27% атак выполняются за 
счет «пайпа», и 73% с первой линии. Полученные 
различия, по нашему мнению, обусловлены рабо-
той связующего игрока, который является диспет-
чером и от него прямо пропорционально зависит с 
какой части площадки будет происходить атака.  

Анализируя использование различных тактиче-
ских систем в нападении, отметим, что во всех ко-
мандах чаще всего используется система нападе-
ния после второй передачи связующим игроком 
первой линии (в среднем 65% случаев в сборной 
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России), несколько меньше система нападения по-
сле второй передачи связующим игроком второй 
линии (37 %) и самый низкий показатель использо-
вания системы нападения после передачи и отбра-
сывания (10 %). Однако в командах есть опреде-
ленные различия: в сборной Италии, по сравнению 
с другими командами больший процент выполне-
ния второй передачи игроком второй линии -35 %. 
В сборной России приваливает применение первой 
передачи связующим игроком с первой линии 
(65%). В сборной Словении значительно больший 
показатель выполнения нападения после передачи 
и отбрасывания - 17%.  

Расхождения в использовании различных атаку-
ющих действий связаны с количеством связываю-
щих игроков на площадке и их мастерством в вы-
полнение нападающих ударов, от мастерства игры 
либеро и умении эффективно принимать и дово-
дить мяч до связующего игрока.  

Подытоживая результаты исследования исполь-
зования различных атакующих действий в нападе-
нии игроков ведущих волейбольных сборных Ев-
ропы установлено, что существуют определенные 
расхождения, связанные с рядом факторов, среди 
которых: антропометрические данные, физическая 
подготовленность игроков, техническое мастерство 
игроков и эффективность работы связывающих иг-
роков и либеро. 

 
Обсуждение  
Эффективность соревновательной деятельно-

сти и особенности технико-тактических действий 
прежде всего зависит от индивидуальных возмож-
ностей волейболистов. Так для применения слож-
ных комбинаций в нападении с эффективным напа-
дающим ударом игрокам необходимо иметь внуши-
тельный рост, для эффективных действий при при-
еме мяча скорость реакции, скорость ориентации в 
пространстве. Также удачное выполнение сложных 
атакующих взаимодействий прямо пропорцио-
нально зависит от уровня технического мастерства: 
если спортсмен технически не подготовлен, то он и 
не готов к применению сложных атакующих дей-
ствий и взаимодействий. 

Анализируя особенности использования различ-
ных атакующих действий игроками разного игро-
вого амплуа в нападении, отметим, что наиболее 
результативным в отношении скорости проведения 
атаки является применение первого темпа, однако 
это требует значительной физической и техниче-
ской подготовленности. Также данный способ атак, 
если к нему подготовиться заранее довольно легко 
блокируется. Поэтому в ведущих командах проис-
ходит чередование атак первым и вторым темпом с 
доминированием последнего. 

В отношении особенностей применения различ-
ных атакующих действий при групповых взаимо-
действиях команды установлено, что в игре посто-
янно происходит чередование различных комбина-
ций, что безусловно постоянно меняет акцент тех-
нико-тактического действия. Наиболее приоритет-
ным является применение «волн» и «эшелонов». 
Использование тех или иных атакующих действий 

зависит от ситуации, которая сложилась на пло-
щадке и от действий связующего игрока в команде, 
умении его своевременно и метко отдать передачу. 

Из полученных входе экспериментальной части 
работы результатов нами установлено, что в совре-
менном волейболе наиболее эффективными явля-
ются атаки с первой линии. Использование атак со 
второй линии происходит в исключительных вари-
антах, когда нет продолжения атаки с первой линии 
и необходимо многообразие в атакующих дей-
ствиях. 

Наконец анализ арсенала атакующих действий 
при различных тактических системах игры в веду-
щих волейбольных командах доказал, что чаще 
всего применяется атака после второй передачи иг-
роком первой линии, несколько меньше система с 
выходом связующего игрока из второй линии. Од-
нако наиболее эффективной является система 
нападения с первой передачи и отбрасывания, од-
нако она довольно сложна в исполнении и ее систе-
матическое использование приведет к адаптации 
защитников к ней и соответственно значительно 
снизится ее эффективность. 

При определении особенностей атакующих дей-
ствий волейболистов высокого класса в защите 
установлено, что эффективность действия тесно 
связана с индивидуальным мастерством спортсме-
нов, их физической подготовленностью и согласо-
ванностью действий на площадке. 

Наиболее эффективным в защите является бло-
кировка, которая либо сразу оставляет мяч на по-
ловине соперника, либо значительно облегчает 
прием мяча в защите. Соответственно наиболее 
эффективным является использование групповой 
блокировки. 

Расположение игроков команд во время приема 
и в одну линию и уступом является по своему эф-
фективным. Она зависит от мастерства и подготов-
ленности исполнителей и скорости построения ата-
кующих действий. 

Обобщая и суммируя результаты проведенного 
экспериментального исследования, можем сделать 
определенные выводы: 

- эффективность атакующих действий волейбо-
листов высокого класса, как в нападении, так и в за-
щите, зависит от ряда факторов, среди которых: ан-
тропометрические данные спортсмена, физическая 
подготовленность игроков, техническое мастерство 
игроков и эффективность их взаимодействий; 

- наиболее эффективными технико-тактиче-
скими действиями в атаке является использование 
второго темпа с первой линии после второй пере-
дачи связующим игроком первой линии с примене-
нием «волны» или «эшелона»; 

- особенностью атакующих действий ведущих 
волейбольных сборных Европы в защите является 
использование блокировки нападающих ударов, а 
именно групповая блокировка. Также установлено, 
что наиболее часто в процессе соревновательной 
деятельности используется система игры «углом 
назад» после нападающих ударов и расстановкой в 
одну линию при приеме подач мяча, что требует от 
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волейболистов высокого класса соответствующих 
атакующих действий. 

 
Заключение  
В ходе исследования установлено, что наибо-

лее эффективными технико-тактическими действи-
ями в атаке является использование второго темпа 
с первой линии после второй передачи связующим 
игроком первой линии с применением «волны» или 
«эшелона». Особенностью атакующих действий в 
защите является использование блокировки напа-
дающих ударов, а именно групповая блокировка. 
Также установлено, что наиболее часто в процессе 
соревновательной деятельности используется си-
стема игры «углом назад» после нападающих уда-
ров и расстановкой в одну линию при приеме подач 
мяча, что требует от волейболистов высокого 
класса соответствующих атакующих действий. 

Исследование процесса подготовки волейболи-
стов показало, что в настоящее время недоста-
точно внимания уделяется развитию индивидуаль-
ного тактического мастерства приема подачи в 
прыжке. Это обусловлено тем, что этот навык явля-
ется ключевым для организации эффективной 
атаки и достижения высоких результатов в сорев-
нованиях. Недостаточный уровень индивидуаль-
ного мастерства приема подачи в прыжке подтвер-
ждается низкими результатами выступлений высо-
коквалифицированных спортсменов. Для решения 
этой проблемы были проведены исследования, 
направленные на оценку эффективности экспери-
ментальной технологии совершенствования инди-
видуального тактического мастерства приема по-
дачи в прыжке. 

Экспериментально определено, что особенно-
сти использования различных атакующих схем во-
лейболистов тесно взаимосвязаны со следующими 
факторами: индивидуальными особенностями во-
лейболистов, и универсализации спортсменов и 
уровня физической и технической подготовленно-
сти игроков, количеством полноценных замен, кото-
рые может использовать во время игры, как соб-
ственной команды, так и команды соперников. Зна-
ние особенностей атакующих действий волейболи-
стов высокого класса позволит существенно повы-
сить эффективность соревновательной деятельно-
сти в командах мастеров, а также детским трене-
рам повысить эффективность обучения и совер-
шенствования различных элементов техники и так-
тическое понимание игроков в ходе игры. 

Однако, на наш взгляд, определение особенно-
стей атакующих действий волейболистов высокого 
класса в ходе соревновательной деятельности во-
лейболистов довольно сложный процесс. Перспек-
тивным направлением дальнейших исследований 
является изучение путей совершенствования ата-
кующих действий волейболистов. 
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Study of trends in the development of attacking actions and the 

dependence of the direction of attack on the opponent's serve in 
volleyball 

Smirnov A.A., Sukhanov A.V. 
Russian University of Sport (SCOLIPE) 
The article examines the issue of trends in the development of attacking actions in 

volleyball and the dependence of the direction of attack on the opponent’s 
serve. Based on the analysis of statistical data, it is shown that in modern 
volleyball there is a tendency to increase the effectiveness of attacking actions, 
including through the development of technique and tactics of attackers. In 
modern volleyball, there is a tendency to alternate high results of domestic 
volleyball players with defeats. This trend is due to changes in the content of 
competitive activity, in particular, the increasing importance of attack speed and 
high-quality serve reception. These indicators are key to victory in modern 
volleyball and require a high level of training from athletes. 

The purpose of the study is to study trends in the development of attacking 
actions and the dependence of the direction of attack on the opponent’s 
serve in volleyball. 

Research methodology. The article analyzes statistical data on the results of 
attacking actions in volleyball and analyzes video recordings of volleyball 
matches. 

Results. The results obtained are as follows: the features of conducting 
attacking actions of volleyball players during competitions are revealed; 
generalized data on the content of attacking actions in the attack and 
defense of volleyball players; a comparison was made of the attacking 
actions of the leading national volleyball teams. 

Keywords: volleyball, attacking actions, serve, tendency, efficiency. 
References 
1. Ananyin, A.S. Dynamics of changes in the content of competitive activity in 

volleyball in connection with changes in competition rules: dis. ...cand. 
ped. Sciences: 13.00.04 / A.S. Ananyin. – M., 2018. – 133 p. 

2. Andreev A.V., Belova N.Yu. Features of sports training of a set player in 
volleyball. Physical culture: upbringing, education, training. 2018. No. 4. 
pp. 41–42. 

3. Bulykina, L.V. Analysis of the effectiveness and efficiency of a high-speed 
jump serve in volleyball depending on its direction / L.V. Bulykina, A.V. 
Dvornikov, V.A. Grigoriev // Physical culture: education, training. – 2017. 
– No. 4. – P. 30–31. 

4. Kudryashov S.V., Maksimova N.V., Kasatkin A.N. The impact of the level of 
development of physical qualities on the effectiveness of gaming actions 
of volleyball players // Pedagogy, psychology and medical and biological 
problems of physical education and sports. 2023. No. 1. pp. 13-19. 

5. Nikolaeva, I.V. Modern approach to the methodology of developing serve 
reception skills among qualified volleyball players: monograph / I.V. 
Nikolaeva, Yu.V. Shikhovtsov, L. A. Ivanova. - Samara, 2015. - 116 p. 

6. Panyashin, A.A. Volleyball: questions of mathematical modeling of defensive 
tactics / A.A. Panyashin, Yu.V. Shikhovtsov, I.V. Nikolaeva // OlymPlus. 
Humanitarian version. – 2015. – No. 1. – P. 85-87. 



 191

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

  

Инновации в юридическом образовании в контексте 
цифровой трансформации:  
теоретико-правовое исследование 
 
 
 
Сунь Сюэпэн 
аспирант, Елецкий государственный университет им. И.А. Бу-
нина  
 
Инновационные формы и методы обучения юридических дисци-
плин являются важным фактором повышения качества и эффек-
тивности высшего юридического образования, так как они спо-
собствуют развитию профессиональных компетенций, творче-
ского потенциала и культуры студентов-юристов. Расширение 
диапазона возможностей, предоставляемых цифровыми техно-
логиями, оказывает значительное влияние на подготовку квали-
фицированных юристов. Переосмысление традиционных мето-
дов обучения и принятие инновационных подходов становятся 
неотъемлемой частью современной парадигмы юридического 
образования. Введение цифровых подходов и инновационных 
форм обучения, таких как интерактивное обучение, ролевые 
игры и дистанционное обучение, предоставляют новые возмож-
ности для повышения качества образования. 
Ключевые слова: юридическое образование, методы обучения, 
инновационные формы, профессиональнык компетенции 
 

Введение 
Расширение диапазона возможностей, предо-

ставляемых цифровыми технологиями, оказывает 
значительное влияние на подготовку квалифициро-
ванных юристов. Переосмысление традиционных 
методов обучения и принятие инновационных под-
ходов становятся неотъемлемой частью современ-
ной парадигмы юридического образования. 

Актуальность. В условиях стремительных из-
менений социальных, экономических и технологи-
ческих реалий, вопросы эффективности и качества 
юридического образования приобретают особую 
актуальность. Цифровая трансформация требует 
новых подходов к подготовке специалистов, спо-
собных успешно адаптироваться к современным 
вызовам. 

 
Цифровая трансформация и ее влияние на 

юридическое образование 
Цифровая трансформация – это процесс, в ко-

тором экономические системы и организации ис-
пользуют цифровые технологии для изменения 
своих бизнес-моделей, продуктов, услуг и способов 
взаимодействия с окружающей средой. Цифровая 
трансформация не только повышает эффектив-
ность и конкурентоспособность, но и создает новые 
возможности для инноваций и роста. В современ-
ном обществе цифровая трансформация стано-
вится необходимостью для адаптации к быстро ме-
няющимся условиям и потребностям цифровой 
экономики. 

Однако цифровая трансформация не сводится к 
простому внедрению новых технологий. Она тре-
бует фундаментального переосмысления того, как 
работает организация и как она создает ценность 
для своих клиентов и партнеров. Как отмечают ав-
торы статьи, цифровая трансформация предпола-
гает внесение коренных изменений в технологии, 
культуру, операции и принципы создания новых 
продуктов и услуг [1,C. 47]. Это означает, что орга-
низация должна быть готова к постоянному обуче-
нию, экспериментированию и сотрудничеству с 
внешними акторами. 

Для успешной цифровой трансформации необ-
ходимо также учитывать специфику разных отрас-
лей и секторов экономики. Не все отрасли одина-
ково поддаются цифровизации и цифровому ли-
дерству. Например, высокотехнологичные отрасли, 
такие как ИТ, телекоммуникации и финансы, имеют 
больше возможностей для создания новых цифро-
вых продуктов и сервисов, чем традиционные от-
расли, такие как сельское хозяйство, промышлен-



 192 

№
 1

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

ность и транспорт. Поэтому необходимо анализи-
ровать спрос, конкуренцию, регуляцию и другие 
факторы, влияющие на цифровую трансформацию 
в каждой отрасли. 

В статье «Положительное влияние цифровой 
трансформации на всех уровнях экономической си-
стемы» приводятся примеры и данные, подтвер-
ждающие положительное влияние цифровой 
трансформации на всех уровнях экономической си-
стемы. Так, по расчетам экспертов, цифровая 
трансформация основных отраслей к 2021 году поз-
волит создавать добавленную стоимость на 5–7 
трлн. руб. в год [Там же,C. 47]. Кроме того, цифро-
вая трансформация способствует повышению про-
изводительности, оптимизации процессов, поиску 
новых потоков доходов, созданию персонализиро-
ванной и привлекательной инфраструктуры обслу-
живания и формированию перспективных иннова-
ций. 

Таким образом, цифровая трансформация в со-
временном обществе является не только техноло-
гическим, но и социальным и экономическим явле-
нием, которое требует нового подхода к управле-
нию и развитию экономических систем. Цифровая 
трансформация представляет собой революцион-
ные изменения бизнес–моделей на основе исполь-
зования цифровых платформ, которые приводят к 
радикальному росту объемов рынка и конкуренто-
способности компаний. 

В своём исследовании Ю.А. Тихомиров и кол-
леги затрагивают проблематику воздействия циф-
ровой трансформации на правовую систему, под-
чёркивая её актуальность и сложность. Анализ осу-
ществляется в межотраслевом и системном ключе, 
охватывая такие области, как национальное и меж-
дународное право, сфера цифрового законода-
тельства, и вопросы юридической ответственности. 
Исследование подчеркивает, что в контексте циф-
ровизации экономики и государственного управле-
ния право сохраняет свою регулирующую роль, 
обеспечивая стабильность и способствуя необхо-
димым социально–экономическим преобразова-
ниям. 

Авторы акцентируют внимание на том, как циф-
ровизация влияет на деятельность юридических 
субъектов, изменяя характер их правоотношений, 
формы принятия решений и уровень ответственно-
сти. Особое внимание уделяется изучению влияния 
цифровизации на динамику взаимоотношений 
между национальным и международным правом, а 
также на возможности и пределы автоматизации 
права. 

В качестве примера авторы приводят Проект 
PAWS, использующий алгоритмы машинного обу-
чения для борьбы с браконьерством, и Стратегию 
новых технологий ООН, направленную на под-
держку устойчивого развития. Эти примеры демон-
стрируют, как технологии могут способствовать ре-
ализации международно–правовых норм. 

Заключительная часть работы посвящена ана-
лизу различных уровней и аспектов правовых про-
блем цифровизации, предлагая рекомендации для 
совершенствования правового регулирования в 

этой сфере. Авторы делают важный вклад в пони-
мание сложности и многоуровневости вопросов, 
связанных с цифровой трансформацией в праве 
[2,C. 4–23]. 

Цифровизация является важным фактором раз-
вития юридического образования, однако она также 
порождает ряд проблем и сложностей, которые тре-
буют адекватного правового регулирования и адап-
тации образовательных организаций. В статье 
«Юридическое образование в условиях цифрови-
зации» И.С. Назарова и др. выделяют и анализи-
руют некоторые из этих проблем, такие как: 

 отсутствие законодательного закрепления 
требования о наличии у преподавателей цифровых 
компетенций; 

 недостаточное включение цифровых компе-
тенций в профессиональные стандарты и образо-
вательные программы для студентов юридических 
специальностей; 

 неурегулированность вопросов о продолжи-
тельности, качестве и контроле дистанционного 
обучения; 

 нежелание и неспособность части препода-
вательского состава и студентов использовать ин-
новационные технологии в образовательной дея-
тельности. 

Авторы предлагают ряд конкретных предложе-
ний по совершенствованию законодательства и 
практики в области цифровизации юридического 
образования, таких как [3,C. 31]: 

 внесение поправок в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», устанавли-
вающих требование о наличии у преподавателей 
цифровых компетенций; 

 закрепление дисциплины «Информационные 
технологии» в качестве базовой для юридических 
специальностей приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации; 

 включение цифровых компетенций в профес-
сиональные компетенции студентов юридических 
специальностей в Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования 
по направлению «Юриспруденция»;  

 законодательное урегулирование вопросов о 
продолжительности, качестве и контроле дистанци-
онного обучения; 

 обязательное проведение курсов повышения 
квалификации для преподавательского состава и 
студентов по освоению цифровых технологий. 

Авторы опираются на данные статистики, ре-
зультаты опросов, примеры из зарубежной и отече-
ственной практики, а также на свой собственный 
опыт работы в образовательных организациях. Они 
также ссылаются на другие научные исследования 
по теме цифровизации образования, выделяя семь 
основных путей ее развития. Авторы приходят к вы-
воду, что цифровизация является необходимым 
условием для повышения эффективности и конку-
рентоспособности юридического образования, но 
для этого необходимо произвести серьезную и ком-
плексную работу по ее правовому и организацион-
ному обеспечению [Там же,C. 31]. 
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Международный и сравнительный опыт в 

области юридического образования  
Юридическое образование является важным 

фактором развития правовой культуры, правосудия 
и правового государства. В современном мире юри-
дическое образование сталкивается с рядом вызо-
вов, связанных с динамичными изменениями в об-
ществе, экономике, технологиях и международных 
отношениях. Поэтому необходимо постоянно со-
вершенствовать юридическое образование, приме-
няя инновационные подходы, методы и технологии, 
а также учитывая международный и сравнительный 
опыт. 

В Соединенных Штатах Америки юридическое 
образование является вторым этапом высшего об-
разования, предоставляемым юридическими кол-
леджами и школами права, входящими в структуру 
университетов. Доступ к этому образованию откры-
вается после получения степени бакалавра по лю-
бому профилю. Для поступления кандидаты прохо-
дят специальный тест LSAT, ориентированный на 
проверку логического мышления, коммуникативных 
навыков, владения английским языком и способно-
сти к ясному изложению мыслей. Особое внимание 
в процессе обучения уделяется практической 
направленности и узкой специализации. Студенты 
изучают не только теоретические основы права, но 
и приобретают практические навыки, такие как ана-
лиз судебных прецедентов, подготовка документов, 
консультирование и ведение переговоров. Препо-
даватели, зачастую являющиеся практикующими 
юристами, вносят значительный вклад в процесс 
обучения, проводя дискуссии по актуальным темам 
и разборы конкретных дел[4,C. 1–3]. 

В Германии, юридическое образование, осно-
ванное на римском праве и принадлежащее к ро-
мано–германской правовой семье, предоставля-
ется на юридических факультетах университетов. 
Обучение включает в себя различные дисциплины, 
начиная от гражданского и уголовного права до ис-
тории и философии права. Отличительной чертой 
немецкой системы является её многоступенчатость 
и теоретическая основа. Студенты сначала полу-
чают обширные теоретические знания, а затем пе-
реходят к специализации. После университета сле-
дует двухлетняя практика в юридических институ-
циях, в завершение которой студенты сдают второй 
государственный экзамен, оценивающий их практи-
ческие навыки[Там же,C. 4–5]. 

Таким образом, оба подхода к юридическому об-
разованию имеют свои преимущества и недо-
статки. Американская система обеспечивает высо-
кий уровень специализации и практических навы-
ков, однако ограничивает гибкость в карьерном раз-
витии. Немецкая система, напротив, предлагает бо-
лее глубокое теоретическое основание и возможно-
сти для карьерного роста и переквалификации, но 
может быть более времязатратной и менее ориен-
тированной на практическое применение знаний. 

Юридическое образование в России сталкива-
ется с рядом серьезных проблем, которые требуют 
срочного решения и корректировки курса реформы 

высшего образования. Среди этих проблем можно 
выделить хроническое недофинансирование, со-
кращение диссертационных советов, бюрократиза-
цию и увеличение учебной нагрузки на преподава-
телей, допуск к магистратуре лиц без базового юри-
дического образования, несовершенство и посто-
янное обновление образовательных стандартов, а 
также отток квалифицированных кадров из науки и 
образования. 

профессор А. А. Кондрашев, анализирует эти 
проблемы с позиции социологии и реальной ситуа-
ции, которая сложилась в российских вузах. Он де-
монстрирует, что реформа высшего образования, 
реализуемая Министерством образования и науки 
РФ в последние 10—15 лет, не привела к повыше-
нию качества и эффективности юридического обра-
зования, а, наоборот, угрожает его коллапсом и тех-
нологической отсталостью России по сравнению с 
ведущими мировыми экономиками[5]. 

Одним из основных аргументов автора является 
то, что зарплата преподавателя вуза в России 
крайне низкая и несопоставима с заработной пла-
той чиновников, судей, работников правоохрани-
тельных органов и даже учителей. Это приводит к 
тому, что преподаватели не идут работать в выс-
шую школу, а уходят в иные отрасли народного хо-
зяйства или ищут дополнительные источники до-
хода. Кроме того, преподаватели подвергаются 
резкому сокращению и переводу на «эффектив-
ные» контракты, которые сокращают уровень за-
щиты их трудовых прав и делают их зависимыми от 
администрации вуза. Автор цитирует данные со-
циологических опросов, которые показывают, что 
более 20 % преподавателей вузов в России за-
явили о желании сменить работу из–за снижения 
зарплаты, а также что идет резкий процесс старе-
ния профессорско-преподавательского состава 
(ППС) российских вузов[Там же, C. 145]. 

Другим важным аргументом автора является то, 
что количество диссертационных советов по праву 
в России было сокращено более чем на 1 200, что 
существенно затрудняет возможность защиты дис-
сертации для аспирантов и соискателей, особенно 
за пределами Москвы и Санкт–Петербурга. Автор 
приводит статистику, которая свидетельствует о 
резком снижении количества защищенных канди-
датских и докторских диссертаций по юриспруден-
ции в последние годы. При этом автор отмечает, 
что значительная часть лиц, получивших ученые 
степени, никогда больше не занимаются наукой, а 
используют ученую степень как разменную монету 
для продвижения по службе или удовлетворения 
собственных амбиций[Там же,C. 148]. Автор также 
указывает на высокую цену защиты диссертации, 
которая включает не только расходы на печать, по-
чту и подарки, но и «легальные» и «нелегальные» 
платежи диссертационным советам за организа-
цию и проведение защиты. 

Третьим существенным аргументом автора яв-
ляется то, что образовательные стандарты по юри-
дическим специальностям несовершенны и посто-
янно обновляются без изменения содержания об-
разовательного процесса. Автор критикует переход 
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на уровневое образование (бакалавриат и маги-
стратуру), которое не учитывает специфику юриди-
ческой профессии и не обеспечивает качественной 
подготовки юристов. Автор также высказывает свое 
несогласие с допуском к магистратуре лиц без ба-
зового юридического образования, которое, по его 
мнению, приводит к снижению уровня знаний и ком-
петенций магистрантов. Автор подчеркивает, что 
юридическое образование должно быть ориентиро-
вано на формирование у студентов системного и 
целостного правового мышления, а не на заучива-
ние отдельных норм и фактов. 

В заключении автор делает вывод, что совре-
менная реформа образования в России не способ-
ствует развитию юридического образования, а, 
наоборот, угрожает его деградации и коллапсу. Ав-
тор призывает к ревизии и корректировке направле-
ний реформы высшего образования, а также к рез-
кому увеличению расходов на образование до 5—6 
% от ВВП[Там же,C. 144]. 

 
Инновационные методы и технологии в юри-

дическом образовании 
Современное юридическое образование сталки-

вается с рядом вызовов и потребностей, обуслов-
ленных развитием науки, технологий, экономики и 
общества. В ответ на эти вызовы возникает необхо-
димость интеграции инноваций в обучение, иссле-
дование и управление в сфере юридического обра-
зования. Под инновациями здесь понимаются но-
вые идеи, продукты, технологии, методы, формы и 
способы организации образовательной, научной и 
управленческой деятельности, которые способ-
ствуют повышению качества, эффективности, до-
ступности и конкурентоспособности юридического 
образования [6,C. 84]. 

Различают три уровня инноваций в юридиче-
ском образовании: макро–, мезо– и микроуровень. 
На макроуровне инновации связаны с государ-
ственной политикой, стратегией, законодатель-
ством, нормативами и стандартами в этой сфере. 
На мезоуровне они относятся к организации и функ-
ционированию образовательных учреждений, их 
структурных подразделений и ассоциаций. На мик-
роуровне инновации затрагивают содержание, 
формы, методы и технологии образовательного 
процесса, а также научную и управленческую дея-
тельность преподавателей и студентов [Там же,C. 
85–86]. 

Кроме того, предлагается классификация инно-
ваций по различным критериям, таким как степень 
новизны, характер изменений, сфера применения и 
масштаб воздействия. Эта классификация важна 
для идентификации, оценки, мониторинга, анализа 
и распространения опыта в сфере инноваций, а 
также для разработки механизмов их поддержки и 
стимулирования [Там же,C. 86–89]. 

В итоге подчеркивается необходимость разви-
тия теории и практики инноваций в юридическом 
образовании и перспективы дальнейшего изучения 
этой проблемы. Отмечаются также ограничения и 
сложности, связанные с инновациями, включая со-

противление изменениям, консерватизм, инерт-
ность, риски, неопределенность и несовершенство 
нормативно–правового регулирования [Там же,C. 
89–90]. 

Инновационные формы и методы обучения 
представляют собой новые перспективные тенден-
ции, процессы и подходы в организации познава-
тельной деятельности, основанные на сочетании 
научной и образовательной деятельности, теории и 
практики, интеграции и дифференциации совре-
менных знаний, фундаментальной и узкопрофиль-
ной подготовки специалистов. Среди инновацион-
ных форм и методов обучения можно выделить та-
кие, как интерактивное обучение, ролевые юриди-
ческие игры, проблемное обучение, кейс–метод, 
проектное обучение, дистанционное обучение и 
другие. 

Интерактивное обучение характеризуется по-
стоянным, активным взаимодействием всех участ-
ников образовательного процесса, в котором сту-
денты и преподаватели являются равноправными, 
равнозначными субъектами обучения, понимаю-
щими, что они делают, рефлексирующими по по-
воду того, что они знают и умеют.  

Интерактивное обучение позволяет воспроизве-
сти и смоделировать профессиональную деятель-
ность юриста, активизировать и интенсифициро-
вать учебную деятельность и общение, стимулиро-
вать учебную деятельность, дать возможность ис-
пытать себя в разных типах ролевого поведения, 
сократить расстояние между обучением и реаль-
ными жизненными ситуациями, учить контролиро-
вать чувства и эмоции и выражать их, а также поз-
волить расширить и углубить процесс профессио-
нального самоопределения, самосовершенствова-
ния и творческого развития студентов [7,C. 201–
202]. 

Ролевые юридические игры представляют со-
бой имитацию, моделирование или разыгрывание 
определенной проблемной ситуации, в которой сту-
денты «играют» других людей или «разыгрывают» 
определенную проблемную ситуацию. Ролевая 
игра эффективно способствует формированию 
умений устанавливать психологический контакт, 
действовать в соответствии ситуации, эффективно 
строить коммуникацию, развивает навыки слуша-
ния2. Ролевая игра позволяет взглянуть на ситуа-
цию с неожиданной точки зрения, спрогнозировать 
поведение других, выявить слабые места в соб-
ственной подготовке [Там же,C. 202]. 

Проблемное обучение основывается на поста-
новке и решении проблемных ситуаций, задач, во-
просов, которые требуют от студентов анализа, 
синтеза, оценки, применения знаний, умений, навы-
ков, а также поиска дополнительной информации, 
самостоятельного мышления, творчества. Про-
блемное обучение способствует развитию критиче-
ского и логического мышления, умения работать с 
различными источниками информации, формиро-
ванию научного мировоззрения, умения находить и 
формулировать проблемы, генерировать и прове-
рять гипотезы, делать выводы и обобщения [Там 
же,C. 203]. 
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Кейс–метод представляет собой метод анализа 
конкретных ситуаций (кейсов), основанных на реаль-
ных или вымышленных фактах, которые имеют юри-
дическое значение и требуют от студентов принятия 
решений, разработки стратегий, оценки последствий, 
аргументации своей позиции. Кейс–метод позволяет 
студентам применять теоретические знания на прак-
тике, развивать профессиональные навыки, умения 
работать в команде, учитывать различные аспекты и 
интересы сторон, анализировать и сравнивать раз-
личные варианты решения, оценивать правовые 
риски и ответственность [Там же,C. 203]. 

Проектное обучение предполагает выполнение 
студентами самостоятельных или групповых проек-
тов, связанных с решением определенной практиче-
ской или научной задачи, требующей творческого 
подхода, поиска и обработки информации, планиро-
вания и организации деятельности, представления и 
защиты результатов. Проектное обучение способ-
ствует развитию исследовательских умений, творче-
ского потенциала, самостоятельности, ответственно-
сти, коммуникативных и презентационных навыков 
студентов. Дистанционное обучение осуществляется 
с использованием современных информационно–
коммуникационных технологий, которые позволяют 
обеспечить доступность, оперативность, интерактив-
ность, индивидуализацию и дифференциацию обра-
зовательного процесса. Дистанционное обучение 
позволяет студентам получать образование вне зави-
симости от места и времени, использовать различ-
ные электронные ресурсы, формы и методы обуче-
ния, развивать навыки самообразования, само-
контроля, саморегуляции [Там же,C. 204]. 

Таким образом, инновационные формы и ме-
тоды обучения юридических дисциплин являются 
важным фактором повышения качества и эффек-
тивности высшего юридического образования, так 
как они способствуют развитию профессиональных 
компетенций, творческого потенциала и культуры 
студентов–юристов. 

 
Заключение 
1. В ходе исследования выявлено, что юриди-

ческое образование в различных странах сталкива-
ется с уникальными вызовами. Американская и 
немецкая системы обладают своими преимуще-
ствами и недостатками, предоставляя различные 
подходы к специализации и теоретическому осно-
ванию. 

2. Анализируя данные о низкой зарплате препо-
давателей в России, а также о сокращении диссер-
тационных советов, можно сделать вывод о нали-
чии серьезных проблем в системе высшего юриди-
ческого образования, требующих немедленного 
внимания и корректировок. 

3. Исследование подчеркивает не только суще-
ствующие проблемы, но и привносит новый взгляд 
на инновационные методы и технологии в юриди-
ческом образовании. Введение цифровых подхо-
дов и инновационных форм обучения, таких как ин-
терактивное обучение, ролевые игры и дистанцион-
ное обучение, предоставляют новые возможности 
для повышения качества образования. 

Таким образом, данное исследование является 
важным вкладом в понимание современных вызо-
вов и возможностей в юридическом образовании в 
условиях цифровой трансформации. 
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В статье рассмотрены современные особенности развития ме-
тодического комплекса игры на саксофоне с позиции фундамен-
тальных основ и принципов развития исполнительства. Дана ха-
рактеристика процессу использования современных техниче-
ских средств развития музыкально-исполнительных навыков 
саксофонистов, представлено описание позитивного опыта ис-
пользования мультимедийных технологий при обучении буду-
щих музыкантов. 
Ключевые слова: саксофон, методика, обучение, технические 
средства, навык. 

 

Введение 
Игра на саксофоне является популярным 

направлением в эстрадно-джазовой и академиче-
ской музыке. Повышенное внимание к данному му-
зыкальному инструменту связано с его универсаль-
ностью и возможностями. В связи с повышенным 
спросом на данный тип музыкального инструмента 
в академической среде возникла потребность в 
подготовке кадров и, в дальнейшем, совершенство-
вании самой методики. 

Современные особенности развития методиче-
ского комплекса игры на саксофоне исходят осно-
ваны на классических школах и подходах, которые 
развивались исторически и помогли усовершен-
ствовать методику игры в целом, подготовив почву 
к внедрению новых технологических решений в об-
разовательной среде.  

Целью работы было описание состояния разви-
тия музыкально-исполнительных навыков саксофо-
нистов с точки зрения истории и современного со-
стояния. 

Задачи в работе были следующие: рассмотреть 
историческую справку особенностей подходов к об-
разовательному процессу развития музыкально-ис-
полнительных навыков саксофонистов, выделить 
характерные черты и определить специфику совре-
менного состояния вопроса, дав характеристику со-
временным техническим средствам и важности ис-
пользования мультимедийных технологий в обра-
зовательном процессе.  

В работе использован метод анализа информа-
ционных источников (информационных электрон-
ных ресурсов, публикаций по теме). 

 
Основная часть 
Востребованность оптимизации и совершен-

ствования подходов в игре на саксофоне вызвана 
запросом практики. До официального появления 
классов саксофона, А.Б. Ривуч издаёт учебное по-
собие по игре на саксофоне с описанием фунда-
ментальных практичных основ игры на музыкаль-
ном инструменте. Затем, в момент укрепления оте-
чественной школы – методики игры на саксофоне, 
были изданы и другие работы с описанием основ 
техники игры на саксофоне (Б.Ф. Прорвич; 1977 г.), 
специфика академической игры на саксофоне (В.Д. 
Иванов; 2003 г., 2004 г., 2005 г.). Уделяется внима-
ние практике и конкретным методам развития навы-
ков и умений игры на музыкальном инструменте. 

Если рассматривать специфику относительно 
современных пособий (до 2020 г.), уделяется вни-
мание особенностям исполнительства. Музыкантов 
готовят к творческой самореализации и восприя-
тию новой формации. Но сохраняется критика 
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наличия более формального подхода к образова-
тельному процессу, который требует большего 
творческого подхода. 

Современные теоретические фундаментальные 
работы указывают на наличие вопросов, которые 
необходимо решать, чтобы оптимально учитывать 
все нюансы игры на саксофоне, условия, образова-
тельную специфику для совершенствования сред-
ства развития музыкально-исполнительных навы-
ков саксофонистов (Б. Прорвич «Основы техники 
игры на саксофоне», А. Ривуч «Школа игры на сак-
софоне», В. Д. Иванов «Школа академической игры 
на саксофоне»). Как указывают авторы, нет опреде-
ленных рекомендаций для развития музыкального 
интеллекта, эмоциональной сферы в ходе игры на 
саксофоне, включенности в творческий процесс, ху-
дожественной интерпретации музыкальных произ-
ведений. Возможно, это связано с концентрацией 
на развитие конкретных навыков, а не наличием 
концептуального и системного подхода к развитию 
музыкально-исполнительных навыков саксофони-
стов. 

Исполнительская деятельность многоуровне-
вая. Базово, вопрос стоит в индивидуальной игро-
вой технике и персонифицированным художествен-
ным прочтением музыкального инструмента. И в 
этом вопросе важная мотивация музыканта и его 
готовность к восприятию. Определенный симбиоз 
технического мастерства, музыкального интел-
лекта, чувствования музыкально-творческих базо-
вых основ является формирующим факторов со-
временного профессионала. Вероятно, использо-
вание современных технических средств предпола-
гает включенность системного подхода и объеди-
нения разных сторон и основ образовательной 
среды будущих музыкантов. Иными словами, тех-
нические средства является средством методики 
развития музыкально-исполнительных навыков 
саксофонистов. 

Вопросу творчества в ходе игры на саксофоне в 
литературе уделяют много внимания. Так, С.В. Ки-
риллов в работе «Техника игры на саксофоне и про-
блемы интерпретации оригинальных произведе-
ний» пишет про творчество как о высшей форме ис-
полнительства. В результате музыкальной, творче-
ской деятельности появляется новый продукт, кото-
рый обладает уникальности и неповторимостью. 
Творец в данном контексте – музыкант (субъект 
творчества). Музыкальное мышление в данном кон-
тексте проявляется в виде задействования психи-
ческих процессов отражения и дальнейшим преоб-
разованием музыкантов субъективных художе-
ственных образов. Как пишет С.В. Кириллов, этот 
новый продукт неповторим и носит уникальную и 
индивидуальную характеристику, особенность ис-
полнителя как носителя своего собственного музы-
кального стиля игры на саксофоне. Важность 
осмысления произведения, развитого слухомотор-
ной сферы, исполнительного мастерства, модели-
рования музыкальных образов в процессе исполни-
тельства, - всё это закладывает специфику уни-
кального стиля музыканта и помогает развивать му-

зыкальное мышление, которое в своё очередь яв-
ляется одной из основ развития общих музыкально-
исполнительских навыков. В работе не будет уде-
лено внимание именно данному аспекту доста-
точно большое время, но стоит взять во внимание 
важность вклада музыкальных психологов в аспект 
исследования специфики музыкального мышления 
– М. Арановская, Г. Овсянкина, Г. Цыпин, О. Шуль-
пяков и др. [9] 

Использование различных средств развития му-
зыкально-исполнительных навыков саксофонистов 
в процессе подготовки музыкантов вызвано рядом 
факторов: недостаточная подготовка учеников, от-
сутствие теоретических знаний у обучающихся 
(приводит к снижению скорости восприятия пони-
мания учебного теоретического и в следствии прак-
тического материала), пробелы или «изучение с 0» 
аппликатуры (начальный этап обучения, который 
связан с координацией рук и правильной их поста-
новкой на музыкальном инструменте), развитие 
навыка исполнительского дыхания, внедрение в 
практику практических и теоретических знаний (уже 
имеющихся или в процессе закрепления матери-
ала) [1] 

В связи с этим, будут развиваться следующие 
музыкально исполнительные навыки у саксофони-
стов: умение работы с музыкальным инструментом, 
творческая деятельность и ее реализация в кон-
кретных продуктах творческой деятельности, ис-
полнительское дыхание, умение работать с музы-
кально-выразительными возможностями, ориента-
ция в классическом музыкальном наследии [6,7]. 

Важно уделить особое внимание индивидуаль-
ной технике саксофониста как один из основопола-
гающих факторов развития профессиональных ис-
полнительских навыков. Е.О. Башмакова фунда-
ментально подошла к вопросу и на примере ряда 
кейсов рассмотрела конкретные особенности, кото-
рые являются препятствием в музыкальном разви-
тии саксофонистов. «Характер этих недостатков по-
казывает, как важно, чтобы учащиеся при игре лю-
бых упражнений научились ставить перед собой 
определенные цели (звуковые, технические или ху-
дожественно–выразительные) и с помощью уме-
лого самоконтроля осуществляли их практическое 
решение. Музыкант, который научиться это делать, 
сможет избежать превращения своих занятий на 
инструменте в механический, а потому - бесполез-
ный процесс. И не стоить забывать, что путь к наме-
ченной цели лежит только через огромное трудо-
любие, самоотдачу и творческую устремленность» 
[11]. 

Рассмотрев основы развития музыкально-ис-
полнительских навыков саксофонистов с разных 
сторон, важно перейти к вопросу характеристики 
современных технических средства развития музы-
кально-исполнительных навыков саксофонистов. 

При разработке учебно-методического ком-
плекса и принятии решения в использовании тех 
или иных технических средств важно руководство-
вать рядом принципов, которые выдвинуты совре-
менной системой образования (см. рисунок 1) [4,5]. 
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Рисунок 1 – принципы современного образования саксофони-
стов для принятия решений в использовании средств обуче-
ния при разработке учебно-методического комплекса 

 
 
Для реализации принципов, основ уже имею-

щихся подходов к развитию музыкально-исполни-
тельных навыков саксофонистов необходимо ис-
пользовать как классические педагогические мо-
дели, которые развивались российскими исследо-
вателями, но также и учитывать новейшие техниче-
ские средства, которые способны реализовать и 
объединить все ключевые составляющие музы-
кального образования будущих саксофонистов. И, 
что немаловажно, возместить те пробелы и закрыть 
вопросы, которые являются проблемными (разви-
тие музыкального интеллекта и творчества самих 
музыкантов, заинтересованность в процессе обуче-
ния и т.п.). 

В настоящее время особое внимание уделяют 
постановке исполнительского аппарата в процессе 
развития музыкально-исполнительных навыков 
саксофонистов. При наличии открытой критики ис-
пользования смешанного типа дыхания, которое 
пропагандировалась в классической литературе, 
которая только появлялась, стали появляться ра-
боты, где современная техника направлена на сни-
жение тенденции использования данной техники. 
Среди аргументов приводят особенность самого 
инструмента (гибкость саксофона), специфику 
усвоения динамических всплесков в процессе игры 
и невозможность их воспроизведения теми учащи-
мися, которые практикуют смешанное дыхание. 
Среди новой техники по данному вопросу специа-
листы, исследовав определенные успешные кейсы, 
популяризируют диафрагмальное дыхание, при ко-
тором возможно сохранять динамическую гибкость 
в процессе игры на музыкальном инструменте. 

Современные преподаватели уходят от темб-
ральной окраски в разных регистрах, чтобы обуча-
ющиеся учились сохранять одинаковый тембр по 
всему диапазону. 

Современные технические средства должны 
быть наравне с тенденцией современной поста-
новки исполнительского аппарата. Рефлексия 
творчества современных исполнителей позволяет 
выявить определенные плюсы и позитивные тех-
ники, которые можно внедрять в образовательный 
процесс [7]. 

Для обеспечения должного уровня обучения бу-
дущих саксофонистов и отслеживания тенденций, о 

которых было написано выше, необходимо внед-
рять или создавать уникальные технические сред-
ства, которые позволяют отвечать запросам прак-
тики. 

П. Лобанов, на примере исследования возмож-
ности развития интонационного слуха у музыкан-
тов, обучающихся на различных музыкальных ин-
струментах создал целый класс технических 
средств обучения. Эти технические средства 
должны были снять зажатость исполнительского 
аппарата обучающихся [10].  

Использование современных технических 
средств, которые внедряются в процесс обучения 
приводят к повышению уровня образования. При 
этом, важно исследовать выделить основные функ-
ции технических средств для формирования испол-
нительских навыков музыканта, предложить ориги-
нальные и специальные устройства (которые поз-
волят удовлетворить выделенную функцию), обес-
печить методическими рекомендациями процесс 
использования таких технических средств. 

Дополнительное использование (задействова-
ние) мультимедийной среды позволяет системно 
подойти к вопросу развитие техники. Благодаря 
компьютеризации, стало возможно дифференциро-
вать задания по степени сложности и наблюдать за 
прогрессом, отмечая индивидуальные достижения, 
отслеживая уровень сложности и его усвоение обу-
чающимся. Повышается не только продуктивность 
на уровне одного обучающегося. Возникает опре-
деленная тенденция повышения качества образо-
вания. Так, в исследовании на базе МАОУК «Гим-
назия «Арт-Этюд» г. Екатеринбурга было показано 
в 2016-2017 гг., что с внедрением мультимедийных 
технологий в класс младших школьников (игра на 
саксофоне) произошли изменения во внимании, 
усваивании, технике, выразительности, качестве 
выполнения домашних заданий. Из плюсов исполь-
зования мультимедийных технологий, было выде-
лено [2]. 

 Создание благоприятной атмосферы на за-
нятиях в привычной обстановке для учащегося; 

 Усиление мотивации обучающихся; 
 Формирование активно-познавательной дея-

тельности; 
 Формирование мыслительной деятельности; 
 Формирование творческой направленности в 

самовыражении; 
 Исключение монологичности в усвоении тео-

ретического материала и как следствие – повыше-
ние уровня усвоения этого материала и демонстра-
ции на практике более высоких результатов (в срав-
нении с учащимися в классе саксофона, где исполь-
зовались мультимедийные технологии). 

Таким образом, была показана позитивная дина-
мика изменения в развитии музыкально-исполни-
тельных навыков саксофонистов с внедрением в 
образовательный процесс мультимедийных техно-
логий. 

 
Заключение 
В работе описано состояние развития музы-

кально-исполнительных навыков саксофонистов с 
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точки зрения истории и современности. Современ-
ные теоретические фундаментальные работы ука-
зывают на наличие вопросов, которые необходимо 
решать, чтобы оптимально учитывать все нюансы 
игры на саксофоне, условия, образовательную спе-
цифику для совершенствования средства развития 
музыкально-исполнительных навыков саксофони-
стов. Внедрение современных мультимедийных 
технологий и уникальных технических средств поз-
волит развить музыкально-исполнительные навыки 
саксофонистов, сохранив традиции школы и пере-
дав современные продуктивные практики. 
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Оценка сформированности профессионально 
ориентированной иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов колледжа 
 
 
 
Шкаредных Анна Сергеевна 

аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государ-
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Проблема объективного оценивания сформированности про-
фессионально ориентированной иноязычной коммуникативной 
компетенции является актуальной в контексте развития совре-
менного профессионального образования. Традиционные ме-
тоды и приёмы не позволяют преподавателю колледжа в полной 
мере оценить знания, умения и навыки иностранного языка в 
профессиональной деятельности студентов и их способность 
применить его для решения профессиональных задач. В статье 
представлен анализ подходов к оценке сформированности про-
фессионально ориентированной иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов колледжа и выделены условия её эф-
фективного оценивания. Автор обращает внимание на важность 
соотнесения балловой оценки и критериального оценивания, а в 
качестве инструмента оценивания предлагает рассматривать 
карту оценки профессионально ориентированной иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов колледжа, которая 
позволяет преподавателю представить развёрнутую оценку, а 
студенту  понять, какие навыки и умения сформированы, и вы-
строить траекторию дальнейшего развития компетенции.  
Ключевые слова: балловая оценка, критериальное оценива-
ние, обучение английскому языку для профессиональных целей, 
профессионально ориентированная иноязычная коммуникатив-
ная компетенция, студент колледжа. 
 

В контексте развития образовательных технологий 
и обновлении атласа профессий, а значит и изме-
нении условий будущей профессиональной дея-
тельности специалистов, очевидным является тот 
факт, что традиционные дидактические методы и 
средства в полной мере не обеспечивают эффек-
тивное оценивание обучения иностранному языку 
для профессиональных целей студентов колледжа. 
Например, письменный тест, включающий в себя 
чтение текста профильного характера, проверку 
его понимания и работу с профессионально ориен-
тированной иноязычной лексикой, не позволяет 
проверить способность студентов применить ино-
странный язык в ситуации общения для решения 
профессиональной задачи. В этой связи вопрос по-
иска новых более совершенных методов, средств, 
методик, обеспечивающих эффективное и объек-
тивное оценивание профессионально ориентиро-
ванной иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов колледжа, становится актуальным. 

Оценивание является эффективным, если его 
результат является минимальным отклонением от 
заданных параметров оценки [11]. Это значит, что 
важной задачей преподавателя при подборе 
средств и материалов оценивания является их спо-
собность оценить компоненты профессионально 
ориентированной иноязычной коммуникативной 
компетенции по заданным параметрам и в задан-
ных условиях.  

Для выявления особенностей оценки уровня 
сформированности профессионально ориентиро-
ванной иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов колледжа, а именно описания условий её 
формирования, обоснования эффективных форм, 
определения методов и параметров оценки, важно 
проанализировать нормативно-правовую, педаго-
гическую и методическую литературе по проблеме, 
а также учесть практический опыт оценки профес-
сиональных компетенций преподавателей и рабо-
тодателей.  

Анализ ФГОС СПО показал, что для оценки 
сформированности компетенций преподаватели 
общеобразовательных и профильных дисциплин в 
сотрудничестве с работодателями и внешними экс-
пертами разрабатывают контрольно-оценочные 
средства и определяют формы, критерии и проце-
дуры оценки сформированности компетенций. Раз-
работанные материалы должны соответствовать 
требованиям к результатам освоения программы и 
оценивать сформированность компетенций [13]. На 
наш взгляд, подобное взаимодействие обеспечи-
вает эффективность оценивания профессионально 
ориентированной иноязычной коммуникативной 
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компетенции, так как позволяет учитывать особен-
ности профессиональной подготовки, специализа-
ции и характер будущей профессиональной дея-
тельности студентов колледжа. 

Однако, для понимания того, как осуществля-
ется контроль обучения иностранному языку в про-
фессиональной деятельности обучающихся сред-
него звена, необходимо не только ознакомиться с 
нормативными требованиями и учитывать их в обу-
чении, но и изучить подходы исследователей к 
оценке сформированности профессионально ори-
ентированной иноязычной коммуникативной компе-
тенции. С этой целью обратимся к научным иссле-
дованиям в области технологии и методологии обу-
чения иностранному языку для профессиональных 
целей.  

Исследователи Г. А. Дубинина, Н. В. Каменская 
подчёркивают актуальность поисков современных 
средств и методов оценивания иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компетенции и 
отмечают недостаточность изученности этой про-
блемы [5, c.205]. Д. К. Воронина разделяет мнение 
исследователей и считает, что методика контроля 
иноязычной коммуникативной компетенции студен-
тов нуждается в дальнейшем изучении. Автор под-
чёркивает важность разработки критериев с их де-
скрипторным описанием для обеспечения объек-
тивного оценивания [3, c. 224]. Определение крите-
риев и присвоение уровней сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции студен-
тов также положительно оценивает Д.Д. Раджапова 
[14, с.115]. Исследователь И.А. Мазаева в качестве 
преимуществ критериально ориентированного оце-
нивания профессиональной иноязычной коммуни-
кативной компетенции выделяет его надёжность и 
объективность, способность организовать оценоч-
ную деятельность преподавателя и учебную дея-
тельность студента [9, с.87]. Анализируя существу-
ющие контрольно-измерительные материалы, С.А. 
Гурьева выделяет тесты, задания в форме кейсов 
и выступление с докладами в качестве наиболее 
распространённых средств оценивая иноязычной 
коммуникативной компетенции [4, c.67] При этом 
О.В. Барышникова считает, что при подборе ин-
струментов оценки иноязычной коммуникативной 
компетенции преподавателям необходимо отда-
вать предпочтение тем средствам, которые могут 
быть применены в условиях реальной профессио-
нальной деятельности и направлены на оценку как 
общих, так и профессиональных компетенций сту-
дентов [1, c.151].  

Обобщение передового педагогического опыта 
показало, что проблема оценки сформированности 
профессионально ориентированной иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов колледжа 
требует дальнейшего исследования. На современ-
ном этапе развития СПО в России унифицирован-
ная модель оценки уровня сформированности ком-
петенции с разработанными критериями отсут-
ствует. В этой связи у преподавателя возникает 
проблема корректного выбора форм, средств, ме-
тодов и материалов для оценки уровня сформиро-

ванности профессионально ориентированной ино-
язычной коммуникативной компетенции. В частно-
сти, в качестве наиболее распространённой формы 
текущего контроля выступает анализ письменных 
контрольных работ студентов, а формой промежу-
точной аттестации является устный зачёт в виде 
монологического высказывания по теме. Формы 
контроля не соотносятся и в обоих случаях позво-
ляют преподавателю измерить только языковые 
навыки студента, а не умения применять иностран-
ный язык для решения профессиональных задач. 
Таким образом, анализ особенностей оценки сфор-
мированности профессионально ориентированной 
иноязычной коммуникативной компетенции студен-
тов колледжа является актуальной.  

На наш взгляд, важным условием оценки уровня 
сформированности профессионально ориентиро-
ванной иноязычной коммуникативной компетенции 
является определение исходного уровня владения 
иностранным языком обучающимися. Это позволит 
преподавателю с учётом языковой подготовки сту-
дентов разрабатывать задания разной сложности, 
эффективно организовывать групповую и парную 
работу, посредствам посильных упражнений вовле-
кать всех обучающихся в учебный процесс, при 
необходимости более детально расписывать зада-
ния и сопровождать их планом высказывания, па-
мятками или инструкциями. Кроме того, знание сво-
его уровня владения иностранным языком помо-
гает студенту поддержать учебную мотивацию, а 
также избежать переоценки способностей и завы-
шенных ожиданий при текущей и промежуточной 
аттестации.  

Констатируя разный уровень языковой подго-
товки обучающихся, преподавателю необходимо 
создавать условия для успешного формирования 
профессионально ориентированной иноязычной 
коммуникативной компетенции. Решить эту задачу 
возможно посредством электронных образователь-
ных ресурсов, которые благодаря своей мно-
гофункциональности и интерактивности способны 
обеспечить индивидуальную поддержку учебной 
деятельности студента, доступ к дополнительной 
информации, возможность компенсировать языко-
вые пробелы и продемонстрировать использова-
ние гибких навыков для решения профессиональ-
ных задач.  

Учёные, ведущие эксперты в области оценки 
языковых умений, методисты и преподаватели в ка-
честве условия оценки уровня сформированности 
профессионально ориентированной иноязычной 
коммуникативной компетенции выделяют необхо-
димость использования активных форм контроля, 
которые позволяют проверить способность и готов-
ность студентов применить языковые знания и уме-
ния в профессиональных целях. К таким активным 
формам относят метод решения кейсов, деловую 
игру, портфолио, неформальную беседу, конфе-
ренцию, дебаты, мастер-класс, квест, мозговой 
штурм. 

Так, исследователь А.В. Пашина считает эф-
фективной деловую игру, симулирующую условия 
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будущей профессиональной деятельности. Обуча-
ющимся необходимо оформить заявку в венчурный 
фонд. С этой целью студентам предлагается пред-
ставить инновационный проект или выступить в ка-
честве экспертов, оценивающих его инвестицион-
ную привлекательность. В качестве достоинства 
деловой игры автор отмечает условия её организа-
ции, в которых студентам приходится «вживаться» 
в образ специалиста [12, с.93]. Исследователь О.В. 
Львова [8, с.78] предлагает использовать метод 
«Дебатов» в качестве инструмента текущего и про-
межуточного контроля. По мнению автора, сту-
денты развивают языковые, коммуникативные и со-
циальные навыки, что является достоинством ме-
тода. По мнению Е.А. Курченковой, Ю.Н. Куличенко 
и Л.В. Медведевой, занятие-конференция является 
эффективной формой текущего контроля уровня 
сформированности языковых навыков, коммуника-
тивных и компенсаторных умений, а также вовле-
кает студентов в исследовательскую деятельность, 
позволяет обучающимся усвоить модель поведе-
ния при представлении результатов проекта или 
исследования, что входит в функционал современ-
ного специалиста [6].  

Решение кейса является формой оценки уровня 
сформированности профессиональных компетен-
ций и применяется экспертами национального чем-
пионата «Молодые профессионалы». Например, 
для решения кейса Модуля B «Работа с возражени-
ями туриста» конкурсного задания чемпионата для 
компетенции «R9 ТУРИЗМ» участнику необходимо 
обработать возражение клиента на предложенный 
пакетный тур и в диалоге с экспертом в роли кли-
ента убедить туриста приобрести пакетный тур. В 
работе с кейсом студент демонстрирует владение 
специфической лексикой по теме «Туризм», необ-
ходимой для осуществления его будущей профес-
сиональной деятельности, а в ходе диалога  вла-
дение коммуникативными стратегиями и нормами 
профессиональной культуры.  

Таким образом, анализ показал, что представ-
ленные выше активные формы деятельности дают 
возможность студентам продемонстрировать вла-
дение ими нормами профессиональной культуры в 
условиях, приближенных к их будущей трудовой де-
ятельности. Кроме того, вовлечение обучающегося 
в активную иноязычную коммуникацию позволяет 
преподавателю оценить знание студентом ино-
странного языка, умение применить его для реше-
ния профессиональных задач и умение восполнить 
языковые пробелы посредством коммуникативных 
стратегий. Всё вышеперечисленное позволяет пре-
подавателям применять активные формы деятель-
ности в том числе для оценки сформированности 
профессионально ориентированной иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов колле-
джа. Необходимо отметить, что формы текущего 
контроля сформированности компетенции должны 
соответствовать формам промежуточного и итого-
вого контроля.  

Еще одним условием эффективного оценивания 
сформированности профессионально ориентиро-
ванной иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов колледжа является необходимость соот-
ношения уровня сформированности компетенции с 
аттестацией студента. Согласно методическим ре-
комендациям о проведении аттестации с использо-
ванием механизма демонстрационного экзамена, 
сформированность компетенции оценивается в 
баллах. Максимальное количество баллов прини-
мается за 100%, полученное студентом количество 
баллов переводится в отметку "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" [15].  

При оценке сформированности компетенции ме-
тодические рекомендации необходимо реализо-
вать, однако балловая оценка не всегда даёт воз-
можность преподавателю ясно и развёрнуто объяс-
нить студенту совокупностью каких знаний, умений 
и навыков обучающийся уже овладел, а на разви-
тие каких компонентов компетенции стоит обратить 
большее внимание. Кроме того, балловая оценка 
без критериального сопровождения не способ-
ствует развитию у студентов самооценивания и мо-
жет восприниматься ими как неясная или необъек-
тивная.  

Более развёрнутую детальную оценку представ-
ляет метод уровневой дифференциации, применя-
емый А.Б. Наурызбаевой [10, с.229], А.В. Пашиной 
[12, с.94], Р.Н. Чиж [17, с.121], Е.А. Беляковой [2, 
с.102]. Исследователи используют систему «Обще-
европейских компетенций владения иностранным 
языком: изучение, преподавание, оценка» для 
оценки сформированности иноязычной коммуника-
тивной компетенции. Всего выделяется 3 категории 
(элементарное, достаточное и свободное владе-
ние) и 6 уровней (выживания, предпороговый, поро-
говый, продвинутый, профессиональный, владения 
в совершенстве) сформированности компетенции. 
Преподаватель оценивает уровень компонентов 
компетенции по набору критериев. Итоговая оценка 
включает в себя совокупность знаний, умений и 
навыков, которыми владеет студент и отражает 
уровень сформированности компетенции. 

На наш взгляд, метод уровневой дифференциа-
ции можно применить и для оценки сформирован-
ности профессионально ориентированной ино-
язычной коммуникативной компетенции, так как он 
позволяет определить качество сформированности 
компетенции в целом и каждого её компонента. 
Ценность метода в прозрачности и детальности 
оценки, однако в условиях колледжа такой важный 
аспект, как академическая аттестация студента, ле-
жит вне компетенции метода.  

Нами были проанализированы нормативные 
требования и рассмотрена позиция исследовате-
лей при оценке сформированности компетенций. 
Не менее важно учитывать позицию работодателей 
и проанализировать существующие практики по их 
взаимодействию с преподавателями с целью раз-
работки инструментов оценки сформированности 
профессионально ориентированной иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов колле-
джа. 

На примере взаимодействия специалистов и 
преподавателей корпоративного университета 
РЖД рассмотрим, как осуществляется оценка 
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сформированности компетенций специалистов же-
лезнодорожного транспорта (Табл.1). Всего выде-
ляется 4 уровня сформированности компетенций: 
«превосходит ожидания», «соответствует ожида-
ниям», «требует улучшения» и «не соответствует 
ожиданиям». Каждому уровню присвоен набор ха-
рактеристик, отражающих уровень сформирован-
ности профессиональной компетенции профессио-
нала. [7]. 

 
Таблица 1 
Шкала оценки уровня сформированности профессиональных 
компетенции сотрудников ОАО «Российские железные до-
роги» 

Уровень Характеристика уровня 
3 

(превосходит ожидания) 
Работник добивается успеха, приме-
няя компетенцию для решения особо 
сложных задач. 

2 
(соответствует ожида-

ниям) 

Работник успешно применяет компе-
тенцию для решения стандартных и 
новых рабочих задач. Компетенция 
проявляется стабильно и системати-
чески. 

1 
(требуются улучшения) 

Работник успешно использует компе-
тенцию для решения только стан-
дартных рабочих задач. Проявляя 
компетенцию для решения новых за-
дач, добивается лишь частичного 
успеха. Компетенция проявляется в 
работе нестабильно, от случая к слу-
чаю 

0 
(не соответствует ожи-

даниям) 

Работник не использует компетен-
цию в своей работе, проявляет пове-
дение, обратное тому, которое опи-
сано в компетенции 

 
Анализ показал, что метод уровневой диффе-

ренциации эффективен для оценки сформирован-
ности профессиональных компетенций, так как поз-
воляет констатировать уровень мастерства работ-
ника, а также определить зону его профессиональ-
ного роста. Применительно к формированию про-
фессионально ориентированной иноязычной ком-
муникативной компетенции студентов колледжа, 
эффективность уровневой оценки заключается в её 
рефлексивном характере. Зная уровень сформиро-
ванности компетенции, студент понимает, какими 
навыками и умениями он владеет, может дать 
оценку проделанной работе и спланировать траек-
торию дальнейшего развития.  

На наш взгляд, чтобы процесс оценки сформи-
рованности профессионально ориентированной 
иноязычной коммуникативной компетенции студен-
тов колледжа был доступным, понятным и опти-
мальным, необходимо привести в соответствие ме-
тоды уровневой дифференциации и балловой 
оценки. Актуальной задачей является разработка 
оптимального инструмента оценки сформирован-
ности профессионально ориентированной ино-
язычной коммуникативной компетенции студентов 
колледжа, который позволит и студенту, и препода-
вателю увидеть и понять, какое количество баллов 
получено; какой отметке оно соответствует; какой 
уровень сформированности компетенции достигнут 
студентом при таком наборе баллов; каким набо-
ром знаний, умений и навыков обладает обучаю-
щийся на данном уровне сформированности компе-
тенции; как выстроить дальнейшую траекторию 

развития компетенции. Таким эффективным сред-
ством оценивания может стать карта оценки, в ко-
торой будут отражены компоненты компетенции, 
показатели их оценки, количество баллов и соот-
ветствующий им коэффициент успешности и уро-
вень сформированности компетенции, соответству-
ющая отметка. 

Таким образом, анализ теоретических источни-
ков и опыта оценивания различного рода компетен-
ций позволил выявить следующие условия, кото-
рые должны быть соблюдены преподавателем при 
оценке сформированности профессионально ори-
ентированной иноязычной коммуникативной компе-
тенции студентов колледжа:  

 подбор материалов для оценки должен осу-
ществляться преподавателем иностранного языка 
в профессиональной деятельности в тесном взаи-
модействии с преподавателями профильных дис-
циплин, внешних специалистов, экспертов; 

 уровень владения студентами иностранным 
языком для общеобразовательных целей должен 
быть определен на начальном этапе и учтён в фор-
мировании компетенции; 

 формы текущего контроля должны соответ-
ствовать формам промежуточного и итогового кон-
троля по дисциплине и вовлекать студентов в ак-
тивную деятельность; 

 балловая оценка должна быть соотнесена с 
уровневой дифференциацией, что обеспечивает 
комплексное объективное рефлексивное оценива-
ние компетенции;  

 в качестве универсального средства оцени-
вания должна быть разработана карта оценки, в ко-
торой будут отражены показатели сформированно-
сти каждого компонента компетенции, коэффици-
ент успешности, уровень сформированности ком-
петенции и соответствующая ему отметка.  
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Some peculiarities of assessing professionally oriented foreign language 
communicative competence at vocational school 

Shkarednykh A.S. 
Vyatka State University 
The problem of equitable assessing professionally oriented foreign language 

communicative competence is relevant due to development of modern 
vocational education and training. Traditional methods and techniques are 
no longer applicable for assessing English for Specific Purposes at 
vocational school. The article presents the authors’ analysis of approaches 
to assessing the formation of professionally oriented foreign language 
communicative competence VET students. The author draws attention to 
the importance of correlating the mark-based grading and criterion-based 
assessment. According to the author, the assessment card may prove to 
be the effective means of assessing professionally oriented foreign 
language communicative competence of students at vocational school as 
it displays knowledge and skill the student mastered.  

Keywords: mark-based grading, criterion-referenced assessment, teaching 
English for Occupational purposes, professionally oriented foreign 
language communicative competence, vocational school student. 
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Применение анкеты LICC в наблюдении за классом  
и развитии профессиональных способностей обучающихся  
с ограниченными интеллектуальными возможностями 
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аспирант кафедры управления образовательными системами 
им. Т.И. Шамовой, Московский педагогический государственный 
университет, yangsanqian1125@hotmail.com 
 
Актуальность настоящей работы обусловлена тем фактом, что 
«наблюдение в классе», позволяющее измерять как продуктив-
ность преподавательской деятельности, так и компетенции обу-
чающихся, демонстрирует характер повышенной эффективно-
сти, что подтверждается мнением различных исследователей. 
Предметом исследования является применение анкеты LICC 
(Learning Instruction Curriculum and Culture) в наблюдении за 
классом и развитии профессиональных способностей обучаю-
щихся с интеллектуальными нарушениями. Теоретическую ос-
нову исследования составили работы следующих авторов: Ф.Е. 
Элмор, М. О'Лири, Б. Бренс, П. Халпин, Ц.Ю. Куо. В статье обос-
нована актуальность инструмента «наблюдение в классе»; рас-
крыто содержание термина «LICC»; представлены результаты 
авторского исследования профессиональных способностей 
двух групп студентов с интеллектуальными нарушениями с по-
мощью анкеты LICC. Использование LICC-анкеты является 
оправданным методом наблюдения за развитием профессио-
нальных способностей студентов с интеллектуальными наруше-
ниями, так как он позволяет не только выявлять те образова-
тельные стратегии, что не подходят студентам с особенностями, 
но и выявлять причины, обуславливающие их отвлечение от из-
лагаемого материала. 
Ключевые слова: профессиональные способности, интеллек-
туальные нарушения, наблюдение, LICC, кондитеры, повара, 
преподаватель.  
 
 

Введение. «Наблюдение в классе» представляет 
собой инструмент, позволяющий измерять продук-
тивность преподавательской деятельности. И хотя 
можно выявить нюансы в подходах, используемых 
в различных образовательных системах, одним из 
основополагающих вопросов, касающихся целей 
наблюдения в школах, является понятие «эффек-
тивности преподавателя» [6]. Б. Бренс и его кол-
леги, проанализировавшие большое количество от-
четов Всемирного банка, утверждают, что на сего-
дняшний день наиболее актуальными результа-
тами таких наблюдений становятся: насколько эф-
фективно преподаватель использует учебное 
время; насколько методические материалы, ис-
пользующиеся им в рамках занятий, соответствуют 
индивидуальным особенностям учеников; 
насколько педагогические практики соответствуют 
глобальным образовательным целям [2]. Как утвер-
ждают П. Халпин и М. Киффер, использование ме-
тода «наблюдение за классом» является обосно-
ванным по причине того, что качество образова-
тельной системы теоретически не может превы-
шать качество деятельности преподавателя [5].  

Использование «наблюдения за уроком» не яв-
ляется инновационным подходом, однако анализ 
специальной литературы позволяет утверждать, 
что этот метод редко используется в исследова-
ниях, направленных на улучшение и оценку каче-
ства образовательных систем различных стран. Из-
вестный системный пример такой работы – хорошо 
задокументированные процессы «образователь-
ного обхода» в Нью-Йоркском Округе 2 в девяно-
стых годах двадцатого века. В результате были 
внедрены образовательные раунды (по аналогии с 
медициной), когда несколько человек наблюдали за 
уроком и давали обратную связь. Профессор Гар-
вардского университета Ричард Элмор тщательно 
задокументировал этот процесс, показав преиму-
щества глубокого сосредоточения на наблюдении 
за тем, что происходит в классе [3, pp. 111-115]. Вы-
шеприведенные факты свидетельствуют об акту-
альности настоящей работы, цель которой – про-
анализировать, может ли анкета LICC использо-
ваться в наблюдении за классом и развитии про-
фессиональных способностей учащихся с интел-
лектуальными нарушениями.  

В первую очередь, представляется необходи-
мым раскрыть содержание термина LICC. Анкета 
«Learning Instruction Curriculum and Culture» (LICC) 
представляет собой теоретическую основу для 
наблюдения и оценки деятельности преподавателя 
и учеников, использующую для этого ряд инстру-
ментов [5]. Профессор Цуй Юнь Куо, являющийся 
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автором анкеты, предполагает, что необходимо 
учитывать четыре элемента в процессе оценива-
ния: деятельность студентов (L), поведение препо-
давателя (I), учебный план (C) и «культура класса» 
(C). Эта анкета наблюдения за классом позволяет 
получить важную информацию, позволяющую 
улучшить качество преподавания.  

 
Методология исследования. В рамках настоя-

щей работы нами был проанализирован образова-
тельный процесс студентов с ограниченными ин-
теллектуальными возможностями, получающих 
среднее профессиональное образование, с помо-
щью анкеты LICC.  

Прежде всего, представляется необходимым ак-
центировать внимание на следующем факте. Со-
гласно федеральному государственному образова-
тельному стандарту образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, такие образова-
тельные программы должны учитывать индивиду-
альные особенности указанных групп обучаю-
щихся, их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей, в результате чего наруше-
ния развития будут скорректированы, а выпускники 
таких заведений окажутся социально адаптиро-
ваны [1].  

Студенты были разделены на два класса, в каж-
дом из которых учатся студенты с разными уров-
нями нарушений (умственная отсталость первой 
группы и умственная отсталость второй группы). 
Иными словами, в одном классе учатся студенты с 
разными уровнями нарушений. Помимо этого, было 
исследовано содержание обучения на 2 курсах: 

- 1 курс. Включает в состав себя семь предме-
тов: основы микробиологии, физиологии питания, 
санитарии и гигиены; техническое оснащение и ор-
ганизация рабочего места; правовые основы про-
фессиональной деятельности (включают в себя ос-
новы Конституции РФ); приготовление, оформле-
ние и подготовка к реализации кондитерских изде-
лий разнообразного ассортимента (сто часов); фи-
зическая культура; производственное обучение 
(триста пятьдесят часов); основы калькуляции и 
учета; 

- 2 курс. Часть предметов отсутствует, однако 
добавлены два новых: реабилитация в обществе; 
медицинская реабилитация. Кроме того, суще-
ственно изменилось количество часов, затрачен-
ных на отдельно взятые предметы. Так, например, 
производственное обучение было увеличено на 
пятьсот часов; количество часов на предмет «при-
готовление, оформление и подготовка к реализа-
ции кондитерских изделий» уменьшено в два раза. 
Была добавлена производственная практика, вклю-
чающая в состав себя четыреста часов.  

Временные рамки исследования: с 2 ноября 
2023 года по 14 декабря 2023 года. Специальность 
обучающихся: повар-кондитер, повар. В течение 12 
дней деятельность студентов и преподавателей на 
теоретических и практических занятиях для пова-
ров-кондитеров, на занятиях по физической куль-
туре и реабилитации в обществе оценивалась по 

четырем критериям: деятельность студентов в рам-
ках образовательного процесса (L), деятельность 
преподавателя в рамках образовательного про-
цесса (I), характер учебной программы, реализуе-
мой на занятии (C), «культура класса» (C).  

 
Результаты и обсуждение.  
Нами было проведено наблюдение с использо-

ванием анкеты LICC. 
2 ноября 2023 года наблюдалась деятельность 

студентов второго курса и преподавателя в рамках 
двух занятий: 

- теоретическое занятие для кондитеров (при-
сутствовало пять студентов): 

L. Один студент активно задавал вопросы по по-
лученному материалу; один студент периодически 
отвлекался от занятия (в основном мог удерживать 
внимание около десяти минут); все студенты ак-
тивно отвечали на вопросы и делали заметки в ра-
бочих тетрадях; 

I. Преподаватель излагал материал медленно, 
акцентировал внимание студентов на ключевых мо-
ментах, записывал некоторые слова на доске, ис-
пользовал большое количество прилагательных с 
целью охарактеризовать предмет урока. Активно 
давал обратную связь, что позволяло студентам 
убедиться в том, что они правильно усвоили изла-
гаемый материал;  

C. В ходе занятия преподаватель объяснял, ка-
ким образом правильно подготовить тесто: какие 
ингредиенты и какое их количество для этого тре-
буются. Были использованы процессуальные ме-
тоды обучения. Разбор темы приготовления теста 
включал в себя следующие вопросы: сколько эта-
пов включает в себя процесс; какое оборудование 
для этого необходимо; описание ингредиентов и ко-
личества грамм. Кроме того, преподаватель прове-
рял письменные записи учеников и задавал во-
просы в рамках всей пары;  

C. Методическую основу занятия составила спе-
циальная литература по профессиональному обра-
зованию. Преподаватель был эмоционально вовле-
чен в процесс, активно жестикулировал, демон-
стрировал наличие большого профессионального 
лексического запаса; 

- две пары практических занятий для поваров 
(присутствовали семь студентов).  

L. Некоторые студенты успешно справлялись с 
заданиями с первого раза, однако пяти студентам 
потребовалась помощь со стороны преподавателя; 

I. Проводился полный инструктаж для каждого 
ученика. Сначала студентам был объяснен общий 
порядок действий, после чего преподаватель на 
практике продемонстрировал, как выполняется за-
дание, для тех, кто не понимал суть задания. Пре-
подаватель на протяжении всех занятий активно 
советовал, каким образом правильнее разделы-
вать курицу;  

C. Темой занятия стало приготовление блюд из 
курицы. В первую очередь, были раскрыты мо-
менты, касающиеся безопасности и гигиены при 
разделке курицы и использовании ножа. Сначала 
преподаватель показал, как правильно это делать, 
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затем позволил каждому ученику самостоятельно 
проделать те же действия; 

C. Была использована специальная одежда (по-
варской фартук), занятия проводились в кухонных 
условиях, что позволило студентам почувствовать 
себя расслабленно.  

3 ноября 2023 года нами наблюдались занятия 
как студентов первого курса, так и второго. На пер-
вом занятии по предмету «реабилитация в обще-
стве» присутствовали пять студентов второго 
курса: 

L. Ученики отвлекались на свои смартфоны. Де-
вочки с менее серьезными нарушениями предла-
гали помощь свои однокурсникам, объясняя им зна-
чение некоторых слов.  

I. Ключевые термины были объяснены не-
сколько раз, после чего была организована дискус-
сия на тему вредных привычек. Преподаватель ак-
тивно жестикулировал.  

C. Темой занятия стало взаимодействие с дру-
гими людьми. Было раскрыто содержание термина 
«выживание сильнейших», даны советы по поиску 
помощи у посторонних людей. Преподаватель ор-
ганизовал дискуссию, в ходе которой студенты ис-
кали ответы на следующие вопросы: каким челове-
ком они хотели бы стать в будущем, определите 
критерии «успеха», расскажите о своих планах на 
будущее, раскройте содержание собственного 
имени. Кроме того, были даны советы, касающиеся 
повышения самооценки и самоуверенности;  

C. В аудитории присутствовала атмосфера ра-
венства, что позволило студентам отвечать на во-
просы максимально честно. 

- На втором практическом занятии для кондите-
ров присутствовали семь студентов первого курса:  

L. Установлено, что студентам не хватает следу-
ющих навыков: они могут действовать по инструк-
ции, но им трудно действовать самостоятельно без 
посторонней помощи. Большая часть обучающихся 
демонстрирует отсутствие инициативы, в резуль-
тате чего они не перепроверяют результаты своей 
работы. У многих студентов обнаружена задержка 
развития мелкой моторики; 

I. С каждым студентом был проведен полный ин-
структаж, включавший в состав себя объяснение 
процесса приготовления кондитерского блюда. По-
сле инструктажа началась практическая часть заня-
тия;  

C. Темой занятия стало приготовление торта. 
Прежде всего, преподаватель акцентировал внима-
ние на соблюдении техники безопасности и гигие-
нических требований. После этого преподаватель 
продемонстрировал на личном примере правиль-
ное приготовление кондитерского изделия. В конце 
занятия каждый студент получил возможность по-
пробовать приготовить изделие самостоятельно; 

C. Была использована специальная форма (по-
варской фартук), занятие проходило на кухне.  

9 ноября 2023 года у шести студентов второго 
курса была одна пара практического занятия для 
кондитеров: 

L. Все студенты вели записи в рабочих тетрадях, 
конспектировали полученную информацию. Во 

время напоминания преподавателем сведений, по-
лученных на предыдущих занятиях, периодически 
каждый студент отвлекался. Один студент спорил с 
преподавателем (вставал со своего места без раз-
решения) и пытался обсудить темы, не связанные 
с темой занятия;  

I. Преподаватель предварительно подготовил 
методические материалы, после чего раздал их 
каждому студенту. Во время урока были продемон-
стрированы различные действия, среди которых 
необходимо отметить следующие: замешивание, 
взбивание яиц. Каждый этап процесса разбирался, 
что позволило обучающимся записывать весь про-
цесс, после чего повторить его уже самостоя-
тельно. В конце занятия преподаватель задавал 
вопросы по теме, повторял важные элементы; 

C. Темой занятий стало приготовление торта 
«Наполеон». Было коллективно проанализировано 
историческое значение этого кондитерского изде-
лия. Студентам была предоставлена возможность 
самостоятельно ознакомиться с процессом приго-
товления торта, после чего преподаватель прочи-
тал лекцию и выделил этапы приготовления, на ко-
торых студенты могут испытать трудности; 

C. Среди методических материалов, которые 
были использованы преподавателем: учебник для 
среднего профессионального образования по 
направлению «кондитерское дело» с небольшим 
количеством иллюстраций и большим количеством 
текста. Специальные учебные материалы не были 
использованы, так как они демонстрируют низкую 
эффективность в обучении студентов с интеллекту-
альными нарушениями. Преподаватель поощрял 
студентов в использовании мобильных телефонов 
для поиска информации; 

Кроме того, в этот же день имели место две 
пары практических занятий для кондитеров первого 
курса, на которых присутствовали одиннадцать сту-
дентов: 

L. Многие студенты подражают одногруппникам, 
причиной чего следует считать следующее: они не 
знакомы с процессом, не уверены, что ведут себя 
правильно, или не знают, чего им нужно добиться. 
Большая часть студентов действуют крайне мед-
ленно. Лишь один из обучающихся может самосто-
ятельно проделать всю работу, после чего спраши-
вает о своих дальнейших действиях. Три студента 
оказывают активную помощь остальным, однако их 
работа происходит в разных темпах;  

I. Преподаватель в рамках занятия способен ме-
нять цели при условии, что видит неспособность 
студентов в полной мере выполнить задание. 
Например, преподаватель позволяет некоторым 
ученикам заменить сложные рецепты бисквита на 
более простые. Во время практических занятий ак-
тивно используются вспомогательные действия, 
что позволяет студентам наиболее эффективно 
справляться с заданиями. К таким вспомогатель-
ным действиям следует условно отнести простые 
приемы, позволяющие сократить время приготов-
ления или сделать процесс более простым. Напри-
мер, при подготовке теста предлагается считать 
про себя от одного до пяти;  
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C. Темой занятия стало выпекание печенья. В 
первую очередь, преподаватель объяснил, какие 
конкретно ингредиенты должны быть смешаны для 
получения теста необходимой консистенции. После 
того, как тесто достигло необходимой степени мяг-
кости, студентам было разъяснено, какие инстру-
менты необходимо использовать для придания бу-
дущему печенью определенной формы. Во время 
практической работы перед разными студентами 
были поставлены различные задачи. Часть студен-
тов выпекала сложные бисквиты с узорами, часть 
студентов делала бесформенное печенье. Два че-
ловека из группы оказались неспособными выпе-
кать печенье, в связи с чем они просто замешивали 
тесто для своих одногруппников. Сами студенты по-
ложительно оценили собственный опыт, отмечая 
следующее: они почувствовали уверенность благо-
даря позитивной обратной связи от педагога; 

C. Была использована специальная одежда (по-
варской фартук), занятия проходили на кухне. 
Кроме того, присутствие одиннадцати студентов на 
одном занятии позволило сделать следующие вы-
воды: практические курсы с большим количеством 
студентов демонстрируют характер неэффективно-
сти, так как учащихся сложно организовать. Также 
многие студенты нарушают дисциплину, различие в 
уровне подготовки сбивает темп занятий. Иногда не 
хватает подкрепления теоретическим материалом. 

10 ноября 2023 года у десяти студентов первого 
курса была одна пара физической культуры: 

L. В ходе занятия студенты разделились на под-
группы и получили инструктаж по безопасности;  

I. На основании нарушений, характерных для 
каждого студента, педагог разработал специфиче-
ские тренировочные упражнения для каждого из 
студентов;  

C. Темой занятия стали спорт и физические 
упражнения;  

C. Занятия проходили на стадионе, было ис-
пользовано вспомогательное оборудование.  

После этого у студентов было две пары практи-
ческих занятий для поваров, к которым присоеди-
нился одиннадцатый студент: 

L. Студенты предварительно проверили свои 
конспекты. Была выявлена следующая проблема: 
часть студентов активно общается между собой, 
что отвлекает другую часть от прослушивания тео-
ретического материала;  

I. Была обнаружена сложность размещения всех 
студентов при их большом количестве; 

C. Темой занятия стали обработка овощей и 
приготовление супа. Педагог давал индивидуаль-
ные задания каждому студенту в соответствии с их 
навыками, что сопровождалось постоянным кон-
тролем и напоминаниями;  

C. Специальная одежда, занятие в условиях 
кухни.  

16 ноября 2023 года в исследовании приняли 
участие лишь семь студентов первого курса у кото-
рых, согласно плану учебных занятий, было две 
пары теоретических занятий для поваров: 

L. Лишь три студента внимательно слушали, в то 
время как остальные отвлекались и предпочитали 

заниматься своими делами. Три студента вызва-
лись отвечать на вопросы.  

I. Преподаватель выборочно просил студентов 
отвечать на вопросы и уделял особое внимание 
тем, кто ранее был недостаточно внимателен. Тот, 
кто не хотел конспектировать материал, мог отве-
чать на вопросы педагога или рисовать. 

C. Темой занятия стали правила и запреты на 
производстве: охрана труда и техника безопасно-
сти. В начале занятия в течение пяти минут сту-
денты вспоминали ранее полученный материал. В 
образовательный процесс был вовлечен весь 
класс, но это обеспечивалось частыми напомина-
ниями со стороны педагога. Занятия проводились в 
индивидуальном формате, что позволило оценить 
и проверить выполнение заданий. В этот день у од-
ной девочки был день рождения: все студенты при-
слали свои поздравления. В этот момент некото-
рые ученики отказались ее поздравлять, однако 
преподаватель заметил возникшую проблему и по-
мог урегулировать начинающийся конфликт; 

C. В аудитории присутствовали плакаты, на ко-
торых был изображен процесс разделки рыбы и об-
работки овощей. В аудитории студенты делали за-
рисовки процесса и конспектировали теоретиче-
скую информацию.  

 
Обсуждение. В аудитории студенты с более вы-

соким уровнем интеллекта, как правило, помогают 
остальным с их заданиями. Некоторые из студен-
тов всегда активно отвечают на вопросы и учатся, 
легко осваивая материал. Другая часть обучаю-
щихся, моторные и интеллектуальные навыки кото-
рых развиты в полной мере, учится неохотно, при-
чиной чего следует считать отсутствие интереса к 
изучаемому предмету или наличие эмоционально-
поведенческих проблем. Эти же студенты любят 
привлекать внимание педагога, игнорируют нормы 
поведения в аудитории.  

Некоторые студенты со средним уровнем интел-
лекта в основном эмоционально устойчивы и спо-
койны в классе, хотя они не могут усваивать весь 
материал по следующим причинам: плохая память, 
низкий уровень внимания, медленные реакции.  

Не понимая порядок выполнения задания, мно-
гие студенты не обращаются за помощью к препо-
давателю, а наблюдают за действиями других сту-
дентов и подражают им. Это особенно актуально 
для более интровертных и тихих студентов, кото-
рые более склонны к влиянию «ролевых моделей». 

Многие студенты часто отвлекаются от образо-
вательного процесса, например, на свои смарт-
фоны, который стал для них практически основным 
способом изучения других аспектов жизни обще-
ства. Однако они не могут отличить бесполезную 
информацию от полезной. Нами не было замечено, 
что кто-то из преподавателей воспользовался 
смартфонами или иными цифровыми технологи-
ями в рамках образовательного процесса.  

Хотя колледж является инклюзивным средним 
профессиональным учебным заведением, сту-
денты практически не общаются с кем-то вне своих 
групп. Необходимо отметить, что преподаватели 



 210 

№
 1

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

группы студентов с базовой умственной отстало-
стью были очень терпеливы, что позволяло их вос-
питанникам почувствовать заботу о себе.  

В группе с умственной отсталостью групповое 
обучение и самообучение были не столь эффек-
тивны, как могли бы быть. При обучении в группах 
студенты с более высоким уровнем интеллекта 
склонны брать на себя больше групповой работы, 
оставляя других членов группы без дела. Препода-
ватель не может смотивировать их на взаимодей-
ствие с менее способными студентами. В процессе 
самообучения большинство студентов демонстри-
ровали отсутствие осознанного желания учиться, 
за исключением отдельных студентов, которые де-
лали это целенаправленно. Остальные могли взаи-
модействовать друг с другом по бытовым вопросам 
или использовать смартфон в игровых целях.  

Полагаем, что теоретические занятия требуют 
постоянного присутствия педагога, так как в группах 
с нарушениями интеллекта студенты всегда 
склонны отклоняться от предмета изучения, обсуж-
дая другие темы, и очень легко отвлекаются. Од-
нако это не означает, что класс должен находиться 
под жестким контролем нескольких преподавате-
лей. Скорее речь идет о помощи студентам, пред-
полагающей использование мультимедийных 
средств и подбор интересных теоретических мате-
риалов. Организация небольших учебных меропри-
ятий в аудитории теоретически может улучшить па-
мять студентов о содержании предыдущих занятий.  

В ходе практических занятий были выявлены 
следующие проблемы: 

- Большое количество студентов негативно вли-
яет на дисциплину на занятиях. Например, часть 
студентов может отвлекаться от заданий на практи-
ческом занятии или же играть в смартфоны, игно-
рируя задания. У преподавателей нет лишней энер-
гии, чтобы справиться с учениками, которые не хо-
тят учиться, а некоторые ученики хотят учиться, но 
продолжают ждать помощи от преподавателя; 

- Разница в уровне способностей студентов не 
позволяет проводить занятия в строгом соответ-
ствии с учебным планом: к моменту, когда некото-
рые студенты уже почти закончили задание, 
остальные все еще находятся на начальном этапе; 

- Некоторые практические занятия не содержали 
анализа и закрепления теоретического материала 
и были направлены, в основном, на выполнение за-
даний в классе. 

Хотя уровень интеллекта ограничивает верхнюю 
границу развития профессиональных способностей 
студентов с нарушениями интеллекта, они вполне 
способны соответствовать минимальным требова-
ниям в тех видах работ, которые они могут выпол-
нять, и продолжают повышать свою квалификацию 
благодаря обширной практике и обучению. Также 
важно учитывать профессиональные интересы са-
мих студентов с нарушениями интеллекта; если они 
не заинтересованы в профессии, то никогда не бу-
дут относиться к ней серьезно. Иными словами, эти 
студенты должны дать себе ответ на следующие 
вопросы: подходит ли им выбранная профессия, ка-

ким образом они могут развить свои профессио-
нальные способности, какие теоретические и прак-
тические программы должны быть разработаны 
для них. 

 
Заключение. Использование LICC-анкеты явля-

ется оправданным методом наблюдения за разви-
тием профессиональных способностей студентов с 
интеллектуальными нарушениями, так как он поз-
воляет не только выявлять те образовательные 
стратегии, что не подходят студентам с особенно-
стями, но и выявлять причины, обуславливающие 
их отвлечение от излагаемого материала. В резуль-
тате, опираясь на полученные в ходе использова-
ния методики LICC данные, образовательная про-
грамма может быть скорректирована в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями студен-
тов, может быть подобран иной методической ма-
териал, соответствующий этим особенностям.  
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Application of the LICC model in classroom observation and vocational 

development of students with intellectual disabilities 
Yang Aijia 
Moscow Pedagogical State University  
The relevance of this paper is due to the fact that "classroom observation" to 

measure the productivity of teaching activities shows a character of 
increased effectiveness, which is supported by the opinion of various 
researchers. The subject of the study is the application of the LICC 
(Learning Instruction Curriculum and Culture) model in classroom 
observation and professional development of students with intellectual 
disabilities. The theoretical basis of the study was formed by the works of 
the following authors: F.E. Elmore, M. O'Leary, B. Brens, P. Halpin, C.Y. 
Kuo. The article justifies the relevance of the tool "classroom observation"; 
discloses the content of the term "LICC"; presents the results of the 
author's study of professional abilities of two groups of students with 
intellectual disabilities using the LICC model. The use of the LICC model 
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is a justified method of monitoring the development of professional abilities 
of students with intellectual disabilities, as it allows not only to identify 
those educational strategies that are not suitable for students with 
disabilities, but also to identify the reasons for their distraction from the 
material presented. 

Keywords: professional abilities, intellectual disabilities, observation, LICC, 
pastry chefs, cooks, teacher. 
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Внеаудиторное чтение в цифровую эпоху 
 
 
 
Таймур Мария Павловна  
к.ф.н., доцент кафедры ин.яз. N1, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, MP.Taymour@rea.ru 
 
 
В статье ставится задача рассмотреть проблему внеаудитор-
ного чтения в современном вузе. В исследовании определяются 
основные преимущества внеаудиторного чтения на иностран-
ном языке, задачи, стоящие перед преподавателем вуза, потен-
циальные сложности организации педагогического процесса и 
способы их преодоления. 
Ключевые слова: чтение, иностранный язык, литература, 
текст, интернет. 
 
 

Литература служит универсальным способом пере-
дачи информации следующим поколениям или раз-
ным людям внутри одного поколения. С древней-
ших времен различные категории литературных 
произведений сопровождают человечество, 
направляя людей к решению тех или иных вопросов 
и помогая им справляться с возникающими пробле-
мами. Литературные источники (книги, статьи, жур-
налы, научные диссертации и т. д.) вносят значи-
тельный вклад в изучение любой учебной дисци-
плины и играют ведущую роль в лингвистических 
науках. 

При преподавании иностранных языков студен-
там нелингвистических специальностей в совре-
менном вузе необходимо учитывать, что традици-
онные учебные материалы дают теоретическую и 
практическую информацию по грамматике и фоне-
тике изучаемого языка, а художественные тексты 
помогают углубиться в культуру носителей языка. 
Несомненно, для того, чтобы иметь возможность 
использовать литературные источники как основу 
для изучения языка, студенту необходимо хотя бы 
в некоторой степени овладеть навыками чтения. 
Проблема же современных цифровых методов обу-
чения иностранным языкам во многом заключается 
в том, что чтением нередко пренебрегают, исполь-
зуя преимущественно аудиовизуальные техноло-
гии. Цель данной работы заключается в обоснова-
нии необходимости популяризации чтения тексто-
вых материалов как метода обучения иностранным 
языкам в современной аудитории. 

Умение читать иностранную литературу явля-
ется одним из ключевых навыков, приобретаемых в 
процессе обучения иностранному языку. Сегодня 
выбор учебных материалов для внеаудиторного 
чтения достаточно велик – от готовых методиче-
ских разработок, учебных пособий, аутентичных 
журналов и художественной литературы до веб-
сайтов, блогов и статей в интернете. Однако при 
выборе стратегии обучения студентов возникает 
вопрос о целесообразности использования художе-
ственных текстов в качестве внеаудиторных проек-
тов, а также о степени их аутентичности или адап-
тации [Пирогова, 2014]. Внеаудиторное чтение поз-
воляет, однако, уделить дополнительное внимание 
аспекту чтения классической и современной худо-
жественной литературы, и мы в настоящем иссле-
довании выделяем его следующие преимущества: 

1. Работа над художественным текстом позво-
ляет студентам развивать языковые лексические и 
грамматические навыки, а также преодолевать язы-
ковой барьер, что дает обучающимся возможность 
высказать свое мнение о прочитанном, оценивая 
ситуации, персонажей, события. Таким образом, 
чтение художественного текста стимулирует рече-
вую деятельность. Чтение литературы позволяет 
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учащимся отойти от стандартизированных учебных 
текстов и познакомить учащихся с «живым» язы-
ком. 

3. Чтение произведения искусства охватывает 
лингвистический и культурный аспекты, обеспечи-
вая студентов информацией о социальной, куль-
турной структуре иноязычного общества, а также 
позволяет расширить их кругозор и привить эстети-
ческий вкус, что часто имеет ключевую роль в обу-
чении современного поколения. 

4. Чтение художественного текста формирует 
такие навыки самостоятельной работы как обра-
ботка смысловой информации, систематизация и 
анализ прочитанного, работа со словарем.  

5. Художественная литература в современную 
цифровую эпоху представляет собой эффективное 
средство формирования вторичной языковой лич-
ности, которое подразумевает способность чело-
века эффективно взаимодействовать с представи-
телями других национальностей и представлять 
свою культуру в процессе межкультурной коммуни-
кации. 

Можно выделить следующие преимущества раз-
вития у студентов навыков дополнительного внеа-
удиторного чтения литературы: 

1. Многие художественные тексты фокусиру-
ются на общих неустаревающих знаниях человека, 
поэтому соответствует стремлениям и запросам 
молодежи. 

2. Классическая и современная художественная 
литература имеет широкую тематику и не требует 
специальной подготовки обучающихся. 

3. Композиционное построение типичного худо-
жественного текста – это отсутствие фрагментации, 
что позволяет направить все элементы сюжета на 
разрешение конфликта и сохранить интерес читаю-
щего на протяжении всего процесса чтения. 

Несомненно, среди практикующих преподавате-
лей есть подвергающие сомнению эффективность 
внеаудиторного чтения художественной литера-
туры. Художественный текст сложен по своему 
грамматическому строению и может быть непоня-
тен с культурологической точки зрения, может со-
держать лишние лексические единицы, затрудняю-
щие его понимание. Однако грамматическая и куль-
турологическая сложность литературного произве-
дения может также являться мотивацией к углуб-
ленному изучению текста [Berardo, 2006; Кондрать-
ева, Панькова, 2023]. Мы считаем, что в современ-
ном обществе клипового мышления существует це-
лый ряд причин, по которым студентам иностранных 
языков в качестве внеаудиторного чтения следует 
предлагать именно художественную литературу: 

1. Она представляет собой аутентичный мате-
риал, являющийся источником «неизмененных» 
языковых, синтаксических, лексических и граммати-
ческих закономерностей, которые можно использо-
вать в образовательных целях. 

2. Она способствует развитию навыков критиче-
ского мышления, побуждая студентов выражать 
свое мнение и мысли, отстаивать свою точку зре-
ния во время дискуссий на основе прочитанного ма-
териала. 

3. Чтение художественного текста помогает уви-
деть красоту изучаемого языка в лучшем виде. В 
литературе приведены примеры описаний событий, 
мест, характеров, взаимоотношений, написанные 
лучшими авторами. 

4. Чтение художественной литературы расши-
ряет общий кругозор и мотивацию к дальнейшему 
изучению социокультурных факторов, что делает 
процесс обучения более творческим и привлека-
тельным. 

В настоящее время, благодаря развитию цифро-
вых ресурсов, находящихся в открытом доступе, 
преподаватели имеют более чем достаточное ко-
личество аутентичных литературных материалов 
на иностранном языке. Одним из главных преиму-
ществ внеаудиторного чтения в цифровую эпоху 
является именно неограниченный доступ к инфор-
мации. Интернет предоставляет возможность по-
иска, подбора и фильтрации материалов по инте-
ресам и потребностям. Проблема возникает 
именно в умении ориентироваться в этом ассорти-
менте доступных материалов. Также существуют 
некоторые риски, связанные с подходящим спосо-
бом выбора текста для внеаудиторного чтения и ор-
ганизации последующей работы с ним.  

В данной статье мы выделяем следующие ос-
новные задачи, стоящие перед преподавателем 
для организации наиболее эффективного обуче-
ния: 

1. Отобранные материалы на иностранном 
языке должны отвечать интересам обучающихся, 
для которых они предназначены, и в то же время 
соответствовать тематике программных требова-
ний вуза. 

2. Важно учитывать региональную и культурную 
ценность предлагаемых текстов. 

3. При отборе материала для чтения необхо-
димо придерживаться постепенного усложнения 
текстов в смысле информационных планов, а об-
щий уровень сложности предлагаемой литературы 
должен соответствовать навыкам, уже сформиро-
ванным у обучающихся. 

4. Тексты должны быть достаточными по объ-
ему и соответствовать возрастным особенностям 
учащихся. 

5. Предлагаемые тексты должны способство-
вать возникновению у студента желания больше 
читать, отправиться в развивающее путешествие 
по культуре изучаемого языка; 

6. Большое значение имеют современность и 
актуальность текстов, а также известность изло-
женных в них фактов среди носителей языка; 

7. Важна способность предлагаемой информа-
ции вызывать у обучающихся эмоциональный, пси-
хический и речевой отклик; 

8. Желательно, чтобы предлагаемые тексты на 
иностранном языке естественным образом вовле-
кали студентов в дискуссию на основе прочитан-
ного. Они должны удовлетворять познавательные 
и эмоциональные потребности студентов, разви-
вать обучающихся и активизировать их умственную 
активность. 
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9. Имеет смысл подбирать тексты с учетом 
междисциплинарных связей, чтобы фактический 
материал, содержащийся в этих текстах, можно 
было использовать в других видах образователь-
ной деятельности. Также следует учитывать осо-
бенности жанра представленных текстов. 

10. Внеаудиторное чтение должно служить толч-
ком к формированию и совершенствованию лично-
сти обучающегося. 

В современной методике преподавания ино-
странных языков обучение межкультурной комму-
никации охватывает ряд отдельных аспектов, начи-
ная от лингвистического (обучение безэквивалент-
ной лексике и др.), прагматического (как правильно 
вести себя в конкретной ситуации), эстетического 
(что считается красивым или отталкивающим в дру-
гой культуре) и заканчивая этическим (что такое мо-
ральные ценности). Для адекватного межкультур-
ного общения необходимо создать социальный 
фон, в контексте которого функционирует изучае-
мый язык. Для этого необходимо полное соответ-
ствие учебного материала всем реалиям страны 
изучаемого языка, и внеаудиторное чтение явля-
ется одной из важнейших составляющих данного 
процесса. Однако, чтение – активная, конструктив-
ная и интерактивная мыслительная деятельность, 
в процессе формирования которой обучающимся 
приходится также преодолевать множество трудно-
стей. Прежде всего, это трудности, связанные с 
овладением техникой чтения, предполагающей 
усвоение системы графических знаков, отличных 
от родного языка, формирование навыка звукобук-
венных соотношений, синтагматического чтения. 
Языковые средства нередко представляют собой 
определенную сложность: незнакомые слова, не-
обычные значения, грамматические аспекты, слож-
ность синтаксиса, что вызывает необходимость 
формирования механизмов прогнозирования, уга-
дывания, идентификации, развития способности 
анализировать, находить в тексте языковые опоры, 
пользоваться словарем. 

В отдельную группу трудностей можно отнести 
факты, относящиеся к незнакомой культуре, теме, 
ситуации общения, представленные в содержании 
текста. Необходимо научиться устранять эти труд-
ности, используя личный опыт учащихся, знакомые 
им ситуации, содержательные опоры текста (реа-
лии: имена, даты, географические названия), иллю-
страции к тексту и т. д. Чтобы иметь возможность 
преодолеть эти и некоторые другие препятствия 
при чтении литературы на иностранном языке, мы 
рекомендуем следующие методы: 

1. Во избежание неправильного понимания обу-
чающимися новой лексики при чтении, а также ее 
дальнейшего усвоения, необходимо не только под-
бирать литературу, подходящую по уровню языка, 

но и составлять небольшие словари с незнакомыми 
лексическими единицами. 

2. Для преодоления культурных различий, ме-
шающих полноценному пониманию текста, необхо-
димо предоставлять студентам информацию об ав-
торе произведения, его происхождении и жизни, а 
также реалиях, описанных в книге. 

3. Полезно предоставлять обучающимся воз-
можность высказать в аудитории свое мнение по 
поводу прочитанного, поскольку размышления над 
смыслом текста позволяют лучше понять и запом-
нить прочитанное. 

В данном исследовании мы определили ключе-
вые преимущества внеаудиторного чтения литера-
туры на иностранном языке, выделили задачи, сто-
ящие перед преподавателем для организации 
наиболее эффективного обучения, определили ос-
новные возникающие у студентов трудности и пути 
их преодоления. Несомненным является, однако, 
то, что в современном информационном обществе 
чтение, в том числе внеаудиторное, остается од-
ним из наиболее значимых, эффективных и при-
вычных способов получения знаний.  
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Педагогические условия развития общей культуры 
школьников в процессе иноязычного образования 
 
 
 
 
Худжаева Барно Бобомуродовна  
аспирант кафедры методики и преподавания иностранных язы-
ков Нижегородский государственный лингвистический универси-
тет им. Н.А. Добролюбова, bkhujaeva@bk.ru 
 
В статье рассматриваются вопросы педагогических условий раз-
вития общей культуры детей школьного возраста в процессе 
иноязычного образования. Развитие общей культуры школьни-
ков является одной из задач школьного обучения, закрепленной 
в ФГОС. В то же время иноязычное образование представляет 
собой особую среду, включающую в себя познавательный, вос-
питательный, развивающий и учебный аспекты, направленные 
на всестороннее развитие личности учащихся путем взаимодей-
ствия школьников между собой, с педагогом, а также в процессе 
«диалога культур», реализуемого в ходе иноязычного образова-
ния. Научная новизна обозреваемой проблемы заключается в 
определении особенностей иноязычного образования как педа-
гогического условия развития общей культуры школьников. Ос-
новной задачей данной статьи выступает описание педагогиче-
ских условий развития общей культуры школьников в процессе 
иноязычного образования. 
Ключевые слова: общая культура, школьный возраст, иноязыч-
ное образование. 
 
 

В процессе школьного обучения учащихся развива-
ется их познавательная деятельность, качественно 
совершенствуется психическое развитие, а также 
творческий потенциал, из чего складывается непо-
вторяемая личность, обладающая рядом специфи-
ческих черт. Под общей культурой в современных 
отечественных психолого-педагогических трудах 
понимается общность усвоенных индивидом зна-
ний и навыков, духовно-нравственных и эстетиче-
ских ценностей, а также норм поведения в отноше-
нии самого себя и окружающих людей. 

При формировании общей культуры детей 
школьного возраста необходимо учитывать их ин-
дивидуальные и половозрастные особенности, ко-
торые влияют не только на организацию учебной 
деятельности, но и на усвоение учащимися предъ-
являемого объема знаний. Иноязычное образова-
ние как способ развития общей культуры школьни-
ков впервые было описано в трудах Е.И. Пассова, 
отошедшего от привычного термина «обучение 
иностранному языку». Главным предлогом ученого 
для использования нового термина был переход к 
личностно ориентированному обучению, в задачи 
которого входило не столько непосредственное 
формирование способности учащихся общаться на 
иностранном языке, сколько их личностное разви-
тие и, как следствие, развитие общей культуры [7]. 

Помимо этого, З.И. Никитенко, раскрывая сущ-
ность иноязычного обучения, представил иерархию 
принципов развития, которым оно подчинено. Уче-
ный отнес к ним: 

 культуросообразность, обозначающую усво-
ение языка путем погружения в иноязычную куль-
туру, среду; 

 общение как средство культурного развития 
детей и усвоения ими лингвистических особенно-
стей другой культуры; 

 самостоятельность как общность усилий, 
прикладываемых учащимся в процессе формиро-
вания у него общей культуры и другие принципы, 
которые подробнее представлены в трудах Е.И. 
Пассова как аспекты обучения [6]. 

Е.И. Пассов представлял иноязычное обучение 
в четырех важнейших его аспектах (познаватель-
ный, воспитательный, развивающий и учебный), 
реализация которых позволяет включить школьни-
ков в мировую культуру. Под познавательным ас-
пектом ученый понимал усвоение школьниками 
знаний о мировой культуре и традициях других 
народов и стран, расширение кругозора и накопле-
ние социального опыта взаимодействия с объек-
тами других культур. Под развивающим аспектом 
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иноязычного обучения Е.И. Пассов описывал целе-
направленное совершенствование творческого по-
тенциала школьников, развитие их культурных ка-
честв: кругозора, поведения, толерантности, а 
также навыков коммуникации с другими народами 
[7]. 

Что касается воспитательного аспекта иноязыч-
ного образования, то Е.И. Пассов уделял ему осо-
бое внимание, считая столпом духовно-нравствен-
ного совершенствования учащихся путем воспита-
ния у них уважения к окружающему миру, природе 
и человеку, и правил этикета. Под учебным аспек-
том, в свою очередь, ученый понимал усвоение 
школьниками умений и навыков непосредственного 
взаимодействия с другими культурами и ее носите-
лями путем овладения иностранным языком [7]. 

Исходя из трудов ученого, иноязычное образо-
вание является одной из составляющих школьного 
обучения для усвоения учащимися общей культуры 
методами и средствами предмета «Иностранный 
язык». При этом при выявлении педагогических 
условий развития общей культуры детей школьного 
возраста в процессе иноязычного образования дру-

гой отечественный автор, Н.А. Власова, посвятив-
шая свои труды изучению данной проблемы, опре-
делила критерии и показатели сформированности 
общей культуры школьников. 

Как писала Н.А. Власова, понятие «критерий» в 
педагогике определяется в качестве общего при-
знаки оценки того или иного явления, в то время как 
степень проявления и его качество оценивается с 
помощью конкретных показателей [5]. 

Разрабатывая уровни достижения воспитатель-
ного процесса, Д.В. Григорьев [3] вывел следую-
щие: 

• 1) приобретение социального знания; 
• 2) формирование ценностного отношения к 

социальной реальности; 
• 3) получение опыта самостоятельного обще-

ственного действия. 
Основываясь на этом, Н.А. Власова [2] вывела 

четыре критерия сформированности общей куль-
туры школьников в процессе иноязычного обуче-
ния, раскрыв показатели и методы диагностики 
(таблица 1). 

 
 
Таблица 1 
Критерии и показатели уровня развития общей культуры школьников в процессе иноязычного обучения по Н.А. Власовой [2] 

 
 
Помимо этого, Н.А. Власова [2] также вывела 

классификацию развитости общей культуры школь-
ников в процесс иноязычного образования, введя 
уровневую оценку каждого из представленных кри-
териев (таблица 2). 

Исходя из этого, мы можем заключить, что пока-
зателями развитости общей культуры у детей 
школьного возраста выступает преимущество внут-
ренней мотивации деятельности над внешней, про-
являющейся в наличии стойкого и четкого интереса 
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со стороны школьников к общекультурному разви-
тию, развитию мировоззрения, положительной 
установки к осознанному самосовершенствованию 
в поликультурной среде [1]. 

 
Таблица 2 
Уровни развития общей культуры в соответствии с крите-
риями по Н.А. Власовой [2] 

 
 
Разрабатывая проблему иноязычного обучения 

как средства развития общей культуры школьников, 
Н.А. Власова также определила ряд педагогических 
условий для его реализации. Вслед за исследова-
ниями Е.И. Пассова, О.Ю. Макаровой и других уче-
ных Н.А. Власова выделила четыре педагогических 
условия формирования общей культуры школьни-
ков путем иноязычного обучения. 

Первым и важнейшим, на взгляд Н.А. Власовой, 
условием является развитие интереса школьников 
в формировании общей культуры путем иноязыч-
ного обучения. Достигается данное условие с помо-
щью задействования всех внутренних личностных 
навыков внешними. Стоит отметить, что для реали-

зации данного педагогического условия необхо-
димо подбирать методы обучения с учетом индиви-
дуальных и половозрастных особенностей уча-
щихся, о чем мы писали ранее. Так, для детей 
школьного возраста наиболее эффективными ме-
тодами выступают игра и прием эмоционального 
подкрепления [2]. 

Необходимо отметить, что без стойкого инте-
реса, вызванного педагогом, учащиеся не будут 
воспринимать учебный материал как значимый, 
важный, он не будет откладывать в уме, что не поз-
воляет иноязычному обучению раскрыть свой по-
тенциал в формировании общей культуры школь-
ников. 

Вторым педагогическим условием, выделенных 
Н.А. Власовой, выступает готовность всех участни-
ков педагогического процесса к формированию об-
щей культуры детей школьного возраста путем ино-
язычного обучения. Данное условие затрагивает 
как качество подготовки профессиональных кадров 
в работе с детьми, которые должны периодически 
проходить курсы повышения квалификации, так и 
вовлеченность родителей в усвоение школьниками 
учебного материала, всестороннего развития лич-
ности учащихся. Таким образом, справедливо бу-
дет подчеркнуть, что при формировании общей 
культуры школьников необходим комплексный под-
ход со стороны всех участников образовательного 
процесса [2]. 

Третье, не менее значимое педагогические 
условие – индивидуальный подход к формирова-
нию общей культуры школьников путем иноязыч-
ного обучения. Данное условие предполагает под-
держку учащихся на всех этапах обучения и вклю-
чает в себя профилактическую и оперативную по-
мощь со стороны педагогов и администрации учеб-
ного заведения в личностном развитии обучаю-
щихся, формировании у них общей культуры. 
Кроме того, Ф.И. Кевля подчеркивает, что педагоги-
ческая поддержка как условие формирования об-
щей культуры в процессе иноязычного обучения за-
ключается в активизации внутренних ресурсов уча-
щихся и корректировке их развивающей деятельно-
сти [4]. 

Последним, четвертым, педагогическим усло-
вием, выделенным Н.А. Власовой, выступает обес-
печение методического материала, отвечающего 
всем требованиям современного иноязычного обу-
чения детей школьного возраста. Разработка 
учебно-методического материала заключается в 
включении в педагогический процесс инновацион-
ных дидактических средств, состоящих из трех вза-
имосвязанных между собой компонентов, а именно: 
содержательного, функционального и оценочного. 

Говоря о содержательном компоненте учебно-
методического материала по формированию об-
щей культуры школьников в процессе иноязычного 
обучения, необходимо выделить программное 
обеспечение, рассчитанное на полгода-год в зави-
симости от образовательного учреждения, а также 
комплекс методических пособий иноязычного обу-
чения и информационно-технологическое оснаще-
ние. Функциональный компонент в свою очередь 
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представляет собой комплекс методов, приемов и 
форм работы, реализуемых в ходе иноязычного 
обучения школьников с целью формирования у них 
общей культуры.  

Что касается оценочного компонента, то он 
включает в себя перечень материалов по контролю 
усваиваемых школьниками знаний и представле-
ний как самостоятельно для формирования у уча-
щихся состояния успеха, так и педагогом для кор-
ректировки педагогического процесса и закрепле-
ния усвоенных ранее школьниками знаний. 

Таким образом, в ходе анализа трудов Н.А. Вла-
совой, О.Ю. Макаровой, Е.И. Пассова и других уче-
ных, исследовавших иноязычное обучение как 
средство формирования общей культуры детей 
школьного возраста, мы определили, что иноязыч-
ное обучение является многоаспектным понятием, 
включающим в себя как общие педагогические 
формы и методы реализации, так и специфические. 
Кроме того, нами была достигнута основная задача 
данной статьи, а именно описание педагогических 
условий формирования общей культуры школьни-
ков. Мы выяснили, что данные педагогические 
условия нацелены на активизацию интереса школь-
ников, обеспечение готовности всех участников об-
разовательного процесса к формированию общей 
культуры учащихся, а также на индивидуальный 
подход и разработку и реализацию учебно-методи-
ческого материала иноязычного обучения детей 
школьного возраста. 

Исходя из психолого-педагогического анализа 
отечественной литературы, мы определили, что 
формирование общей культуры школьников в ходе 
иноязычного обучения является неотъемлемой ча-
стью личностного развития учащихся, их социали-
зации в глобальном смысле – включения в мировую 
культуру. 
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В статье исследуется явление «консубстанциональность» на ос-
нове анализа лексемы «концепт» в русском и немецком языках 
с использованием различных лексикографических источников. 
Авторы приходят к мнению, что лексема «концепт» как в рус-
ском, так и в немецком языке представлена одновременно в 
двух подсистемах- в общелитературном языке и в языке для спе-
циальных целей в виде терминологической единицы. Во многих 
современных исследованиях уделяется повышенное внимание 
к описанию смысловой структуры лексемы «концепт», хотя бо-
лее точное определение данного термина еще не сформирова-
лось. Обзор лексикографических источников показывает, что се-
мантическая структура слова «концепт» находится в стадии ста-
новления ввиду того, что многие смысловые коннотации данного 
слова еще не обозначены в словарях.  
Ключевые слова: консубстанциональность, концепт, концепту-
альный, терминоэлемент, прототермин, терминологизация, де-
терминологизация.  
 

Введение 
Важное место в любом языке занимают тер-

мины, которые, по мнению В.М. Лейчика, не только 
необходимая составная часть общелитературного 
языка, но и являются элементами языков для спе-
циальных целей [4]. 

Обращаясь к истории зарождения терминологии 
как науки, важно заметить, что существовал дона-
учный период накопления некоторого количества 
специальных слов по узкоспециализированному 
признаку. В ходе развития естественных и точных 
наук начался период аккумуляции специальных 
лексических единиц, так общеупотребительные 
слова стали получать терминологическое наимено-
вание в языках для специальных целей.  

Согласно В. П. Даниленко, общеупотребитель-
ные слова стали обозначать специальные понятия 
в нескольких областях научного знания, а именно: 
«Это были по своей семантической природе много-
значные слова. При этом они не теряли связи с об-
щим языком, оставались его принадлежностью» [3, 
с. 99].  

Таким образом, возникший в донаучный период 
пласт прототерминологических единиц, не только 
семантически был связан с общеупотребительной 
лексикой, но и смог выступать в качестве специаль-
ной единицы в разных отраслях научного знания.  

По мнению С. В. Гринев-Гриневича, «значимую 
часть прототерминов составляют консубстанцио-
нальные слова. Анализ развития семантической 
структуры слов показывает, что слова, ставшие по 
воле мышления консубстанциональными, закрепи-
лись в самые древние эпохи существования языка» 
[2, c. 25].  

Таким образом, консубстанциональность 
можно рассматривать как явление, в рамках кото-
рого, слова могут активно существовать в разных 
подсистемах национального языка. С одной сто-
роны, функционировать в качестве терминологиче-
ских единиц, с другой стороны, не терять своего об-
щеупотребительного значения.  

Лексическая единица «концепт» в русском и 
немецком языках благодаря своим структурно-се-
мантическим характеристикам является одним из 
востребованных терминоэлементов для номина-
ции как специальных понятий, так и для образова-
ния единиц общеупотребительного языка. 

В настоящее время отмечается высокая степень 
употребительности лексемы «концепт» в научных 
работах, поэтому исследователи как в России, так 
и зарубежом, пытаются трактовать значение дан-
ного слова по-своему. 
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Согласно мнению Моники Шварц-Фризель, «кон-
цепт - элементарная ментальная организационная 
единица структурной когниции в языке, которая от-
вечает за хранение информации о мире». [12, c. 
286]. 

Так, например, согласно позиции В. А. Масло-
вой, слово концепт — это «семантическое образо-
вание, отмеченное лингвокультурной спецификой, 
характеризующее носителей определённой этно-
культуры». [5, с.47]. 

И.А. Стернин в своих работах указывает на то, 
что лексема «понимается как дискретное менталь-
ное образование, являющееся базовой единицей 
мыслительного кода человека». [7, с. 485]. 

Н. Ю. Шведова считает, что «концепт есть поня-
тие, поименованное языком в виде лексического 
значения слова, обладающее определенными ха-
рактеристиками». [9, с. 506].  

Важно отметить, что лексема «концепт» стано-
вится предметом пристального внимания не только 
языковедов, но и активно анализируется в термино-
ведческих и лингвокультурологических работах 
многих исследователей.  

 
Основная часть 
Этимологически слово «концепт» берет свое 

начало от латинского слова «conceptio», что озна-
чает «совокупность, резервуар, зародыш» и, как мы 
видим, имело в свое время значения достаточно 
далекие от современных. [13, с. 356]. 

В русском языке слово «концепт» появилось при 
переводе работ зарубежных авторов, проводивших 
свои исследования в области философской науки. 
Интересным является тот факт, что одной из пер-
вых, кто сделал доступным узкоспециализирован-
ный термин из философии для культурологов и 
лингвистов, была А. Вежбицкая, которая опреде-
лила «концепт», как “объект из мира «идеальное», 
имеющий свое имя и отражающий определенные 
культурно обусловленные представления человека 
о мире». [1, с. 28]. 

Важно отметить, что термин «концепт» в различ-
ных науках трактуется по-разному, что вызывает 
сложность в его определении.  

Согласно Большому толковому словарю терми-
нов лексема приобрела специальное значение бла-
годаря переосмыслению ее общеупотребительного 
смысла и используется в когнитивной лингвистике 
«содержательная единица оперативной памяти 
человека»; в филологии «содержательная сто-
рона слова, за которой стоит понятие, относя-
щееся к умственной, духовной и материальной 
сфере существования человека»; в юриспруден-
ции «проект договора»; в философии, обозначая 
«содержание понятия, смысловое значение 
имени(знака)»; в ориентированном программиро-
вании «конструкция, состоящая из одного класса 
ссылок»; в искусствоведении «произведение кон-
цептуального искусства, отражающее главную 
идею»; в культурологии выступает в качестве со-
ставной единицы (социальный конструкт) « порож-
дение конкретной культуры или общества», в 

психологии «концепт тела», в электронике «кон-
цепт питания» и т.д. [8, с. 582-583]. 

Толковый словарь русского языка XXI века ука-
зывает на язык в сфере рекламы и СМИ, в которых 
лексема уже давно активно используется и функци-
онирует в качестве специальной лексической еди-
ницы - «концептуальное брендирование» (реклама 
в сфере торговли); «концептуальный мебельный 
гарнитур», «концептуальная спальная зона», 
«концептуальное постельное белье» (мебельная 
промышленность); «концепт-кар», «концептуаль-
ный автомобиль» (автомобильная промышлен-
ность), концептуальный компьютер-конструктор 
(информационные технологии); концептуальный 
бизнес (экономика); «концептинг» (коммуникации 
в сфере бизнеса); «хай-концепт – оригинальная 
идея фильма/сериала» (реклама в кинематогра-
фии) [6, с. 750-751]. 

Интересным является тот факт, что термин 
«концепт» получает наименования далекие от ла-
тинской основы concept- и употребляется в значе-
нии концептуальный в метафорических выраже-
ниях (концептуальный квадрат, концептуальное 
зерно, концептуальный каркас формы содержания 
и т. д.), а также может использоваться и в отрица-
тельной коннотации. Например, «концептуальная 
вещь» (индустрия моды) может выступать в значе-
нии: переусложненная, вычурная, невозможная для 
реализации, уступающая характеристикам предше-
ственников и т. д. Из приведенных примеров мы ви-
дим, что мышление человека способно обнаружить 
во многих понятиях сходные значения, что позво-
ляет создавать консубстанциональный пласт слов 
в рамках разнообразного переноса значения. 

Вышеизложенные примеры показывают, что 
термин постепенно проникает в общеупотреби-
тельный язык и мы можем даже наблюдать процесс 
детерминологизации данной лексемы.  

В немецком языке слово появилось в XVI веке и 
согласно этимологическому словарю немецкого 
языка «Deutsches Etymologisches Wörtebuch» упо-
треблялось в значении «Niederschrift (написание, 
запись, изложение)», имеющее более бытовое зна-
чение. Только в XVIII веке появляются более специ-
ализированные лексические единицы 1) Absicht 
(намерение, умысел, цель); 2) Entwurf (план, про-
ект, проектирование). [11, 359]. 

Для сравнения, семантическая структура анали-
зируемого слова в современном словаре немецкого 
языка «Wörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache (WDG)“ выступает в качестве 
терминологических единиц: 1) Konzept eines Motors 
(концепция двигателя) в автомобильной промыш-
ленности; 2) HSAB-Konzept (принцип жестких и мяг-
ких кислот) в химической промышленности; 3) 
logisches Konzept (логический синтез) в информа-
ционных технологиях; 4) Marketing-Konzept (марке-
тинговая стратегия) в экономике; 5) Konzept eines 
ausgefertigten Schreibens ( отпуск) в юриспруден-
ции; 6) nicht ins Konzept passen ( быть не в формате) 
устойчивой выражение в сфере СМИ; 7) 
patientenzentriertes Konzept (пациенто-ориентиро-
ванный подход) в медицине; 8) nationales Konzept 
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(национальная идея) в политике; 9) taktisches 
Konzept ( тактическая система) в спортивной инду-
стрии; 10) aus dem Konzept bringen (сбить/спутать) 
в сфере технологий; 11) Konzeptdesign ( концепт-
дизайн) в сфере торговли; 12) Кonzeptkünstler (кон-
цепт-художник) в программировании; 13) 
Additionskonzept (cуммативный концепт) в истории; 
14) Konzeptkunst (концепт-арт) в искусствоведении 
[10, c. 2250].  

Анализ лексикографических источников показы-
вает, что семантическая структура слова «концепт» 
постоянно находится в стадии развития, поэтому 
многие новые смыслы этого слова еще не закреп-
лены в словарях. Чтение современной научной ли-
тературы позволяет говорить о том, что лексема 
«концепт» часто представлена в разноотраслевых 
текстах научного характера. 

Наблюдения за развитием смысловой структуры 
слова «концепт» позволяет выделить несколько 
важных моментов: 

Во-первых, лексема концепт активно использу-
ется в общеупотребительном бытовом языке и в 
языке рекламной индустрии, наблюдается переход 
термина в общеупотребительное слово, что спо-
собствует процессу детерминологизации лексемы. 
Одновременно с этим, лексема приобретает специ-
ализированные профессиональные значения во 
многих отраслях научного знания как русском, так и 
в немецком языках. Из приведённых примеров мы 
видим, что термин «концепт» активно используется 
в философии, филологии, языке компьютерного 
программирования, экономике, торговли, юриспру-
денции, искусствоведении, политике, истории, 
языке СМИ, культурологии, в мебельной и автомо-
бильной промышленности, химической промыш-
ленности, в медицине, когнитивной лингвистике и т. 
д. 

Во-вторых, анализ лексикографических источни-
ков показывает, что в русском и немецком языках 
специальным значениям термина «концепт» пред-
шествовали бытовые значения, которые в послед-
ствии были переосмыслены в пользу специальных 
лексических единиц.  

В-третьих, лексема концепт активно включена в 
языки для специальных целей и это демонстри-
рует, что научное мышление приспосабливается к 
тем лексическим ресурсам языка, в поле которого 
оно существует. В свою очередь, подстраивание 
лексической единицы к семантической структуре 
профессионального языка создает пласт консуб-
станциональных слов.  

К результатам исследования хотелось бы отне-
сти следующие выводы: 

1) Латинский язык продолжает свое влияние на 
формирование лексических систем современных 
языков. 

2) Лексемы, подобные слову «концепт» способ-
ствуют развитию семантических процессов, таких 
как терминологизация, детерминологизация, мета-
форизация языков для специальных целей.  

3) Лексема концепт присутствует одновременно 
как в общеупотребительном языке, так и в языках 

для специальных целей, что приводит к возникно-
вению консубстанциональных слов в лексической 
системе национальных языков.  

 
Литература 
1. Вежбицкая А. Понимание культур через по-

средство ключевых слов. М., 2001. 
2. Гринев -Гриневич С.В. Терминоведение: 

учеб.пособие. – М.: Изд. Центр «Академия», 2008. – 
304. 

3. Даниленко В. П. Русская терминология: опыт 
лингвистического описания. - М.: Наука, 1977. - 246 
с. 

4. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, ме-
тоды, структура. – изд. 3-е. – М.: ЛКИ, 2007. – 256 с. 

5. Маслова В. А. Введение в когнитивную линг-
вистику. – Изд. 3-е, перераб. – М.: Флинта – Наука, 
2007. – 294 с. 

6. Скляревская Г. Толковый словарь русского 
языка XXI века: в 2 т. – 5 изд., М.: изд-во Эксмо, 
2019. - 1500с. 

7. Стернин И.А. Значение и концепт: сходства и 
различия // Языковая личность: текст, словарь, об-
раз мира. – М.: Изд-во РУДН, 2006. - С. 485–495. 

8. Фединский Ю.И. Большой толковый словарь 
терминов: в 2 т. – 4-изд., М.: изд-во АСТ, Астрель, 
2004. – 1165c. 

9. Шведова Н. Ю. К определению концепта как 
предмета языкознания // Языковая личность: текст, 
словарь, образ мира. – М.: Изд-во РУДН, 2006. - С. 
506–512. 

10. Klappenbach R. Wörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache (WDG). – Verlag. – Munchen: 
Langenscheidt, 1990. – 4500 Seiten.  

11. Köbler G. Deutsches Etymologisches 
Wörterbuch. – Verlag. – Berlin: Klett, 1995. – 719 
Seiten. 

12. Monika Schwarz-Friesel. 2007. Sprache und 
Emotion. Tübingen: A. Francke. xii, 401 S.  

13. Onions C.T., Friedrichsen G.W.S. and 
Burchfield R.W. The Oxford dictionary of Etymology. – 
Repr. – Oxford: Clarendon press, 1982. – 1025p.  

 
On the question of the consubstantiality of the word “concept” in 

Russian and German 
Lavrentieva E.A., Sizova Yu.S. 
Plekhanov Russian University of Economics, People’s Friendship University of 

Russia 
The article examines the phenomenon of “consubstantiality” of the lexeme 

“concept” in the Russian and German languages based on various 
lexicographic sources. The authors conclude that the lexeme “concept” in 
both Russian and German exists in parallel in two subsystems - in the 
general literary language and in the language for special purposes in the 
form of a terminological unit. Many modern studies pay increased attention 
to describing the semantic structure of the lexeme “concept,” although a 
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lexicographic sources shows that the semantic structure of the word 
“concept” is in its infancy due to the fact that many semantic connotations 
of this word are not yet indicated in dictionaries. 
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Проблемы исследования культурного фактора  
в ментальности и языке на фоне современных 
коммуникационных процессов 
 
 
 
Андрейченко Александр Александрович  
аспирант, Институт иностранных языков, Московский городской 
педагогический университет, Andreichenkoaa397@mgpu.ru  
 
В современном мире актуальна проблема осуществления диа-
лога разных цивилизаций и культур. Диалог культур строиться 
на осознанном уважении иноязычных культурных ценностей, и в 
тоже время в понимании важности и значимости родного языка 
и культуры. Статья посвящена проблемам исследования куль-
турного фактора в ментальности и языке на фоне современных 
коммуникационных процессов. В статье анализируются про-
блемы и факторы в изменении ментальности и языке на фоне 
развития международной коммуникации связанной с современ-
ными процессами развития глобализации мира.  
Ключевые слова: менталитет, культура, социокультурная 
напряженность, функции менталитета. 
 
 

Современный мир характеризуется динамически 
развивающимся процессом глобализации, форми-
рованием единой человеческой цивилизации, ро-
стом взаимосвязи государств и народов. Развиваю-
щаяся глобальная сеть Интернета, окутавшая как 
паутина всю планету, расширяется используя мо-
бильную связь,электронные устройства, новейшие 
компьютерные технологии. Увеличивается и транс-
портная мобильность населения. Совершенству-
ются самолеты, поезда, автомобили. Перемеща-
ются в больших объёмах природные ресурсы в раз-
ные страны мира. Нарастают миграционные про-
цессы населения планеты. Происходит постоянное 
столкновение различных культур. Выделяют столк-
новения Западной и Исламской цивилизации. В со-
временном мире актуальна проблема осуществле-
ния диалога разных цивилизаций и культур. Диалог 
культур строиться на осознанном уважении ино-
язычных культурных ценностей, и в тоже время в 
понимании важности и значимости родного языка и 
культуры. Взаимодействие мировых цивилизаций и 
культур приводит к формированию общечеловече-
ских ценностей, уважаемых и принимаемых во всех 
странах мирового сообщества. [Иванова С.В 2017: 
78]  

Кризис поразил все сферы жизни общества. Он 
явился результатом возникших противоречий 
между современными технологическими возможно-
стями и разным социально -экономическим разви-
тием, между глобальной и национальной систе-
мами экономик .Формируется кризис недостаточ-
ного развития социально-политической структуры 
общества, возникает кризис старой системы ценно-
стей. Доминирует технократическое мышление, 
растут потребительские установки, индивидуа-
лизм, эгоизм. Но в то же время формируется совре-
менная техногенная цивилизация информацион-
ного общества. Происходит расширение, углубле-
ние межкультурного общения, международного об-
мена культурными ценностями. Формируется мас-
совая культура. Происходит глубинная трансфор-
мация культуры, теряющая гуманистический потен-
циал под воздействием техногенных и социальных 
факторов.  

Между языками существуют как различие, так и 
межязыковое сходство. Между языком и мышле-
нием связь осуществляется на репрезентации мира 
в ментальных структурах, представленных языко-
выми структурами.  

Современные психолингвистические исследова-
ния рассматривают как эксплицитно или импли-
цитно определяется связь между этническими фор-
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мами миросознания, то есть ментальности, семио-
тически представленных в специфических особен-
ностях определённой этнической группы, целого 
народа, нации, мифах, стереотипах, символах то 
есть присущих знаках «языка» культуры,проявляю-
щихся в оязыковлённых видах коммуникации. 
[Tareva 2018:758] Это направление изучает «куль-
турную семантику» языковых сущностей, соотно-
шение форм сознания и соответствующих знаках 
«языка» культуры, не уделяя внимания культурно 
языковой интеракции, присущей речевой деятель-
ности субъектов языка и культуры. Примером такой 
проблематики является сравнение национально-
культурных эталонов внешних и внутренних ка-
честв человека, которые имеют культурологиче-
скую направленность и языковой код.  

Психолингвистика, исследующая коммуникатив-
ную деятельность, подошла к решению проблемы 
формирования и проявления в речемысленной де-
ятельности языковой компетенции и ее культурной 
языковой части. Исследование функционирования 
языковой компетенции «изнутри» умений иноязыч-
ных носителей к рефлексии в психолингвистиче-
ских штудиях остаются не разработанными. Акту-
альной остается проблема исследования глубины 
ментальности, воплощении интерпритации куль-
турных смыслов, осознано или подсознательно 
проявляющихся в виде речевой деятельности. Так 
проявляется ментально культурно –языковая ком-
петенция иноязычных носителей как субъектов 
определённой культуры. Современные исследова-
ния языковой компетенции носят когнетивно - ори-
ентированный характер. Проблема интерации мен-
тальных структур сознания и языковых форм их 
презентации занимает центральное направление 
современных исследований когнитивной психоло-
гии, главной задачей которой является отражение 
мира в мозгу человека и формирование с этой це-
лью разных типов его ментальной репрезентации – 
всего того, что получает название ментальная дея-
тельность человека. 

Язык отображающий и запоминающий мир, во-
площённый в картине мира его носителей, изуча-
ется как модуль когнитивной системы, а проблема 
языковой компетенции входит в систему восприя-
тия, осознания или переосмысления информации 
человеком. Так понятие языковой компетенции во-
площает презентации ментальных структур созна-
ния в модулях языка при осуществлении и воспри-
ятии речевой деятельности. Языковая компетенция 
включает в себя весь спектр когнетивно-языковой 
деятельности человека, которая «разворачивыва-
еться в опредёленном культурном контексте». 

Культурно-языковая компетенция определяется 
эталонами культуры, к которой относят себя ино-
язычные носители и способностями использовать 
их в коммуникативной языковой деятельности. По-
становка проблемы языковой комптенции как вер-
бализуемого осознания ментальных состояний, 
определяет другой подход в ее изучении. Направ-
ление данного подхода, определяется тем, что язы-
ковая компетенция, включающая корреспонденцию 

с ментальными элементами сознания воспринима-
ется не только как восприятие языкового кода, но и 
овладение всеми фоновыми знаниями речевой и 
мыслительной деятельности полифонического 
субъекта. 

Данная постановка этой проблемы изучения и 
описания факторов языка рассматривается не с 
точки зрения «внешнего» наблюдателя, а «из-
нутри» субьектом рефлексивно переосмысляю-
щего знания о мире, используя язык как основное 
действие. [Павлова 2006 : 25] 

Ментальность- образ мышления, общая духов-
ная настроенность человека, группы. Термин «мен-
тальность» происходит от латинского « ум, мышле-
ние, образ мысли, душевный склад», означает об-
щую душевную настроенность, относительную це-
лостную совокупность мыслей, верований, навыков 
духа, создающую картину мира. Ментальность как 
характеристика типа мышления (сознания), так и 
подсознательной деятельности мозга.  

Современное изучения языка и культуры тре-
бует применение разных подходов. Культура ис-
следуется шире, глубже, целенаправленно, к усво-
ению духа культуры – менталитету. Культурологи-
ческие исследования проблемы ментальности и 
языка актуальны потребностью раскрытия уникаль-
ности человеческого бытия в многообразии его ста-
новления. Ментальность определяется как основ-
ная характеристика социума, так как человек соци-
окультурный элемент. В настоящее время расши-
ряется коммуникативное общение не только с раз-
ными регионами территориально обширной и мно-
гонациональной России, но и с представителями 
этнических групп всего мира. Межкультурная ком-
муникация построена на диалоге культур, предпо-
лагающего исследование проблем менталитета че-
рез призму культурологического фактора. Термин 
«культура», как и менталитет, не имеют однознач-
ной интерпретации. Национальный менталитет 
важная часть национальной культуры. А.Б. Есин 
определяет изучение национально-культурного 
менталитета основной культурологической зада-
чей, решение которой требует этнографических ис-
следований. А.Б. Есин уточняет, что соотношение 
природы и цивилизации «отражается на культуре и 
ее свойствах, формируя определенную систему 
ценностей, мироощущения, образ жизни, и другие 
стороны жизни человека культурного».  

По мнению А.Б. Есина, каждой нации присущи 
специфические стереотипы национального харак-
тера и менталитета, определённые мышление и по-
ведение. Французы ассоциируются с любовью; 
немцы олицетворяют чёткость, порядок и дисци-
плину; итальянцы, как артистичные люди с элемен-
тами легкомыслия; русский человек – широкая 
душа; американец - деятельный бизнесмен; индус 
– неподвижно застывший в медитации. Такие спе-
цифические черты нации, манеры общения, тип по-
ведения, определяют характеристики и стерео-
типы, выраженные вербально и не вербально в 
языке каждой нации. А.Б. Есин подтверждает это 
тем, что «для культурологии важно эстетическое 
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значение языка и его способность опредмечивать 
национальный менталитет».  

Специфика национального менталитета опреде-
ляет образ жизни людей, но не способствует взаи-
модействию культур, углубляя их особенности. В 
культурном аспекте, такие важные для каждого че-
ловека понятия реалии как семья, друзья, воспита-
ние, кулинарные традиции, определение добра и 
зла- всё это формы человеческого общения, позво-
ляющие человеку причислить себя к той или иной 
нации. 

Специфические особенности английского мен-
талитета выраженного в языке можно проследить 
на практике. На занятиях студентам было предло-
жено задание подготовить доклад к англоязычному 
понятию «Privacy». Изучить информацию в интер-
нете по данному вопросу, дать понимание англий-
скому понятию «Privacy», найти примеры его ис-
пользования, как оно отражается в языке, опреде-
лить важность его в жизни английского социума. 
Так студенты ознакомились с важной коммуника-
тивной чертой общения англоязычного общества – 
как важность личного пространства. Высокий инди-
видуализм, дистантность играет важную роль в об-
щении между людьми . А Вежбицкая в всвоих рабо-
тах подчёркивает, что личная автономия отличи-
тельная особенность современного англоязычного 
социума, и употребление «Privacy», является «Не 
описательным, а идеологическим термином». 

Это понятие определяет особенность ментали-
тета, идеологии, взглядов, формы взаимодействия 
между людьми, нормы и правила поведения в об-
ществе. «Privacy» - специальное понятие для обо-
значения персональной дистанции или личного 
пространства, являющаяся культурной ценностью 
англичан. Одни студенты ознакомили аудиторию с 
4 типами дистанции выделяемых Э. Холлом: - ин-
тимная (Intimate) – расстояние до прямого прикос-
новения, используется при общение между близ-
кими людьми, говорящими шёпотом; - личная 
(personal) – дистанция на расстоянии рукопожатия, 
в общественном месте говорят не громко; социаль-
ная (casual) – расстояние общение между колле-
гами, говорящими в полный голос (360 см); - пуб-
личная (public) – между выступающим и слушате-
лями с использованием громкой речи. 

Другие студенты проанализировав английские 
фразеологизмы проследили принцип англичан не 
вмешиваться в чужие дела: mind one`s own 
business, keep one`s nose out of something ( не со-
вать нос в чужие дела); в пословицах: keep your 
breath to cool you porridge ( не вмешиваться в чужие 
дела). Чрезмерная близость отрицательно воспри-
нимается англичанами: familiarity breeds contempt - 
близкое знакомство грозит потерей уважения.  

Слово privacy часто используется англичанами в 
повседневной жизни «My privacy is very important to 
me», «Let me have some privacy».  

В конце доклада преподаватель просит сделать 
вывод о важности употребления термина «Privacy» 
для англичан. Студенты на перебой, уточняя от-
веты, друг друга пришли к общему выводу, что 

«Privacy» - специфическая черта культуры совре-
менного англоязычного общества, отражаемая в 
английском языке. Это понятие раскрывает особен-
ности поведения и коммуникативного мышления 
англичан, которое выражается в уважении лично-
сти собеседника, обязательном сохранении лич-
ного пространства, соблюдении определённой ком-
муникативной дистанции, толерантному отноше-
нию к высказываниям других людей. Восприятие 
этих специфических коммуникативных особенно-
стей поможет студентам правильно выстроить диа-
лог межкоммуникативного общения со своими ан-
глоязычными партнерами как в профессиональной, 
так и в личной сфере. Далее студентам предпола-
гается сравнить правила коммуникационной ди-
станции своей культуры и английской. Студенты от-
мечают, что в российском обществе не принято так 
строго соблюдать личное пространство, но с дет-
ства тоже приучают к традиционным культурным 
ценностям: уважение личности другого человека, 
толерантности к его мнениям и действиям. Сту-
денты осознают важность знаний, полученных в 
процессе выполнения этого задания, так как знания 
о специфических особенностях поведения англи-
чан, помогут им соответствовать правилам их об-
щения. Студенты делают вывод, что английская 
культура носит высокий индивидуалистический ха-
рактер с большой горизонтальной дистанцией. 

Деятельность порождает саму культуру, посто-
янно участвуя в ее развитии. Цель и потребности 
определяют любую деятельность. Культура посто-
янно находиться в динамическом изменении. Со-
здание культурных ценностей – это фундаменталь-
ная универсалия культуры, а сохранение, обмен, 
усвоение определяют специфические националь-
ные отличия выраженные в менталитете нации. 
Культура способна к самообновлению, постоян-
ному порождению новых форм и способов удовле-
творения интересов и потребностей людей, адапти-
рующих культуру к меняющимся условиям бытия. 

Постоянные природные, техногенные, политиче-
ские, экологические, социальные изменения среды 
человеческого общества, влияют на получение но-
вой информации, на восприятие и его выражение в 
менталитете. В настоящие время в мире широко 
проявляются иммиграционные процессы носящие 
трудовой, политический характер. Иммиграция 
несёт в себе угрозу экспансии культуры, изменение 
восприятия преобразующееся в стабильную куль-
туру. Любая культура стремиться к экспансии, к 
«Экспорту» своих ценностей, к своему восприятию 
мира, через распространение своего языка. В меж-
культурном взаимодействии выделяют форму ино-
язычного общения осуществляемую в три этапа.  

Первый этап, когда знакомство с новой культу-
рой, ее достижениями или ее представителями 
рождает прилив оптимизма, приподнятое настрое-
ние, уверенность в успешном взаимодействии и 
беспроблемной перспективе на будущее. Это этап 
восприятия иных социокультурных реалий. Второй 
этап – это «культурный шок». Это период крушения 
всех надежд, когда положительный эмоциональный 
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настрой сменяется депрессией, смятением и враж-
дебностью.  

Осознание в различиях культурных ценностях 
участников диалога культур способствует формиро-
ванию «культурного шока» - конфликт двух культур на 
уровне индивидуально сознания. Не получается при-
выкнуть, осознать и принять элементы чуждой куль-
туры, ее ценности, взгляды и приоритеты. Это кон-
фликт между новой культурой и заложенных в чело-
веке ценностей, побуждает человека внимательнее 
относиться и к родной и к иноязычной культуре. При-
езжие не понимают новых ценностей. В итоге разви-
вается внутренний конфликт. Способности адаптиро-
ваться к новым условиям культурной среды разные. 
Не все люди могут справиться с психологическими 
проблемами. Быстро адаптироваться и преодолеть 
последствия «культурного шока» способны наиболее 
приспособленные к жизни люди. Степень проявления 
«культурного шока» определяется многими причи-
нами: возраст, пол, жизненный опыт, психологическая 
устойчивость, индивидуальные особенности харак-
тера, физические способности влияют на адаптацию 
к новым условиям и среде. Детям и молодым людям 
проще приспособиться к новым условиям, они легче 
адаптируются в новом обществе. Люди старшего по-
коления более устойчивы во взглядах своего миро-
воззрения, своих культурных традициях, своего наци-
онального менталитета. Они практически утрачивают 
способность адаптации к новым условиям. Женщины 
приспосабливаются к новым реалиям по разному. Бо-
лее социально активные, адаптируются в новой 
среде быстро, как и мужчины. Но для женщин, чья 
жизнь посвящена домашнему быту, заботам о семье, 
приспособиться к новой культуре сложнее. Чем выше 
уровень образования человека, тем шире его круго-
зор, тем более глубокое осознание им сложной кар-
тины мира. Таким людям легче изменить свою жизнь, 
принять что -то новое, проще привыкнуть к новой 
среде. Для успешной адаптации человека в новых 
условиях важны и его личные качества. Общитель-
ность, дружелюбие, терпимость, умение контролиро-
вать себя в различных жизненных ситуациях, сме-
лость, решительность и высокая самооценка позво-
ляют успешно адаптироваться в новых культурных 
реалиях. Жизненный опыт так же важный элемент 
успешной адаптации. От мотивации зависит успеш-
ное внедрение человека в новую культуру, как быстро 
он выучит новый язык, заведёт новых друзей, воль-
ётся в новый социум. Мотивированы те, кто хочет пе-
реехать в другую страну на постоянное место житель-
ство. У них больше энтузиазма в преодолении появ-
ляющихся трудностей. Вынужденным переселенцам 
адаптироваться сложнее. Внешними факторами вли-
яющими на развитие «культурного шока», является 
культурная дистанция, непосредственно новая куль-
тура, условия, правила жизни общества новой 
страны. Культурные дистанции вызывают различие 
между родной культурной средой, в которой человек 
родился и вырос, и новой. На нее влияют и другие 
факторы, такие как войны. Люди вынуждены бежать 
от войны в другие страны. Новые условия жизни, но-
вые культурные ценности, знание или незнание зыка, 
новые правила, взгляды, образ жизни, финансовые 

трудности усложняют адаптацию вынужденных пере-
селенцев. Условия страны переселения, государ-
ственный строй, степень развития финансовой и эко-
номической сфер, уровень преступности, менталитет 
местных жителей, их желание помочь соседям – ино-
странцам влиться в их социум, влияют на успешное 
переселение мигрантов. [Milovanova 2022: 61]  

В Третей фазе формируется реальный взгляд на 
ситуацию, адекватное восприятие иноязычной 
культуры, но возможно и отторжение новых куль-
турных феноменов. Принятие или отрицание чужих 
ценностей отражается в процессе деятельности, 
процесс осуществления межкультурного общения 
тесно взаимосвязан с национальными менталите-
тами участников межнационального диалога. [Гон-
чарова 2018] 

С развитием процесса глобализации языковые 
системы более активно взаимодействуют между 
собой, постоянно изменяя концептуальную модель 
мира. В современном обществе ежегодно уменьша-
ется количество языков, способствуя образования 
универсалий прослеживаемых и в культурных про-
цессах.  

Универсализация стилей жизни, увеличение эк-
зогамии приводит к уменьшению разнообразия 
культур. Универсализация затронет всё этнически 
уникальное своеобразие каждой культуры.  

Специфические особенности национального коло-
рита выходят за пределы границ определённой 
страны, охватывая разные страны мира, формируя 
универсальный набор из которого каждый человек, 
может выбрать то, что он воспринимает ближе к себе. 
Ускорение этих процессов связанно с расширением 
межнационального общения представителей разных 
культур ускорение процессов мировой глобализации. 
Формируется проблема сужения некогда огромного 
разнообразия этнических моделей поведения. Теряя 
свою национальность, человек теряет доступ к глубо-
чайшим пластам национального духа, в которых за-
ложены и живут целые века, всенародного созида-
ния. Этнические пласты духа нации соединяются с 
обширным пространством обще мировой культуры. 
Язык представляется как поливариантная структура, 
изменяющаяся с течением времени и в каждой опре-
деленной период времени выбираются разные выра-
жения и мысли. Понятие о едином языке, присущем 
всем говорящим, сильно упрощает это сложный фе-
номен. [Баранова 2021: 285] 

Культура возникает и развивается с возникнове-
нием и развитием человека и общества. Не суще-
ствует культуры без человека, и человека без куль-
туры.  

О. Шпенглер определяет цивилизацию – как осо-
бую стадию в развитии культуры. Культура рожда-
ется, изменяется и умирает. Умирая, она превра-
щается в цивилизацию. 
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Целью данного исследования является выявление специфики 
функционирования средств создания языковой игры фонетиче-
ского и графического уровней английского языка в американском 
мультипликационном дискурсе и определении роли фонографи-
ческого аспекта данного феномена при создании кинотекста 
анимационных фильмов и его восприятии аудиторией. 
Процедура и методы. В ходе работы были проанализированы 
термины и определения, имеющие отношение к сфере изучения 
мультипликационного дискурса и его особенностей. Также в ста-
тье было четко обозначено определение языковой игры и спо-
собы её формирования, как средства реализации фонографиче-
ского аспекта анализируемого дискурса. В процессе лингвисти-
ческого анализа фактологического материала исследования 
были применены метод сплошной выборки для отбора необхо-
димых данных и описательный метод. Дополнительно для раз-
вернутого анализа нами были применены контекстуальный и ин-
тертекстуальный методы исследования. 
Результаты. На основании лингвистического анализа серии 
анимационных фильмов производства США, нами было под-
тверждено, что фонографический аспект языковой игры в аме-
риканском мультипликационном дискурсе представлен обширно 
и ярко. Особенности фонографического аспекта в выбранном 
дискурсе напрямую влияют на восприятие анимационного про-
изведения аудиторией, что может служить достаточным инстру-
ментом создания финансово успешных кинотекстов. Проведен-
ный в данном исследовании анализ имеет значимость не только 
для лингвистики, но и для областей культуры и искусствоведе-
ния. 
Ключевые слова: мультипликационный дискурс, фонографи-
ческий аспект, языковая игра 
 

Введение 
Кандидат искусствоведения Е. А. Попов пони-

мает мультипликацию как «вид художественного 
творчества, относящегося к категории аудиовизу-
альных искусств» [10]. Соответственно, изучая 
мультипликационный дискурс, нельзя упускать из 
поля исследования фонографические аспекты его 
компонентов. А в частности, фонографический ас-
пект языковой игры, присущей множеству мульти-
пликационных фильмов производства США. Заин-
тересовавшись спецификой функционирования 
игры слов на фонетическом и графическом уровнях 
английского языка, мы поставили цель изучить вы-
бранную область в настоящем исследовании. 

 
Обоснование значимости фонетического и 

графического аспектов в восприятии мульти-
пликационного дискурса 

Сравнивая мультипликационный дискурс с дру-
гими типами дискурса, относящихся к категории 
«медиа» и «кино», можно отметить, что выбранный 
нами дискурс имеет ряд уникальных особенностей. 
По мнению ученого Е.Г. Нешковой, «мультиплика-
ционный дискурс представляет собой поликодовый 
результат взаимодействия коллективного автор-
ского замысла, сложного комплекса предполагае-
мого воздействия на зрителя и текста анимацион-
ного произведения, обладающего национально-
культурной спецификой и отражающего ценности, 
установки и поведенческие модели определенной 
национальной культуры» [9]. Считая данное опре-
деление основополагающим в нашей статье, мы 
предлагаем рассмотреть особенности мультипли-
кационного дискурса вкупе с художественным явле-
нием мультипликации. 

На основании определения мультипликации, 
представленным специалистом Е.А. Поповым в 
научной статье «Анимация как вид искусства XX 
века: к проблеме дефиниции понятия и классифи-
кации типов», следует отметить, что в рассматри-
ваемом нами дискурсе ключевыми каналами пере-
дачи информации являются акустический и графи-
ческий. Также мультипликационный дискурс можно 
охарактеризовать стремлением к имитации отдель-
ного речевого акта, способного существовать в ре-
альном мире, поскольку создателями анимацион-
ных фильмов преследуется цель «оживить» со-
зданный искусственно объект. Для качественной 
разработки образа требуется учитывать спонтан-
ность и фрагментарность речи, имитируемый стиль 
общения, особенности самого произведения, нали-
чие в произведении художественного хронотопа, 
стремление авторов-составителей к архетипам 
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речи, соответствие речи персонажей действиям, 
происходящим в видеоряде. Как отмечает ранее 
Е.А. Попов, создатели анимационного фильма для 
успешного создания художественного образа нуж-
даются в использовании всевозможных средств вы-
разительности, виды которых разнообразны в зави-
симости от уровня языка. 

Выявленные в процессе изучения теоретиче-
ского материала особенности мультипликацион-
ного дискурса подтверждают первостепенное зна-
чение фонетического и графического аспектов для 
выбранной научной области.  

 
Языковая игра как способ реализации фоне-

тического и графического аспектов в мульти-
пликационном дискурсе 

Мы предполагаем, что фонографический аспект 
в мультипликационном дискурсе наилучшим обра-
зом может быть отражен посредством языковой 
игры. Основываем мы данное предположение на 
мнении авторов научного труда «Языковая игра» 
Е.А. Земской, М.В. Китайгородской и Н.И. Розано-
вой, обозначающих феномен языковой игры как 
разнообразие лингвокреативных элементов, возни-
кающих «когда говорящий "играет" с формой речи, 
когда свободное отношение к форме речи получает 
эстетическое задание, пусть даже самое скромное. 
Это может быть и незатейливая шутка, и более или 
менее удачная острота, и каламбур, и разные виды 
тропов» [1, 2]. Подобное понимание игры слов поз-
воляет авторам кинотекста мультипликационного 
фильма без ограничений менять речевую организа-
цию произведения и свободно «играть» с языковым 
материалом на различных уровнях языка, включая 
фонетический и графический. Дополнительно, игра 
слов фонетического и графического уровней языка 
является хорошим инструментом достижения це-
лей авторов на основании специфики функцио-
нальности языковой игры, представленной ученым 
Т.П. Курановой в её работе «Функции языковой 
игры в медиаконтексте» [4].  

Принимая во внимание описанные выше наблю-
дения, мы пришли к выводу, что американский 
мультипликационный дискурс является достаточно 
интересным полем для проведения лингвистиче-
ского исследования фонографического аспекта со-
здания языковой игры в английском языке за счет 
своего длительного существования и мирового вли-
яния. 

В целях ясного обозначения способов создания 
языковой игры фонетического и графического уровня 
мы проанализировали труды таких авторов как В.З. 
Санников [12], И.В. Швецов, Ю.С. Вегенер, [13] М.С. 
Рыжков [11], С.В. Ильясова, Л.П. Амири [3], Е.С. Мо-
рилова [7], С.В. Мощева [8], Е.В. Маринова [5] и руко-
водствовались структурами их научных работ во 
время поведения лингвистического исследования. 

 
Лингвистический анализ фонографического 

аспекта языковой игры в фактологическом ма-
териале 

Чтобы наглядно показать важность фонографи-
ческого аспекта языковой игры в американском 

мультипликационном дискурсе, в качестве факто-
логического материала исследования мы выбрали 
серию фильмов “Toy Story” (1995 г.), “Toy Story 2” 
(1999 г.), “Toy Story 3” (2010 г.), “Toy Story 4” (2019 
г.), обуславливая свой выбор нахождением матери-
ала в Национальном реестре фильмов США. 

Графический аспект языковой игры в анализиру-
емом дискурсе является важным элементом, пер-
востепенно воздействующим на понимание зрите-
лями существующей в контексте мультипликацион-
ного фильма информации различного рода. Так, 
например, согласно сюжету фильма “Toy Story 2” 
(1999 г.), игрушку-ковбоя Вуди похищает коллекци-
онер, автомобиль которого имеет регистрационный 
номер “LZTYBRN”, который при быстром прочтении 
воспринимается аудиторией как выражение “Al’s 
Toy Barn” – (рус.) «Амбар игрушек Эла». Согласно 
работам Е.В. Мариновой о визуальных неологиз-
мах, способ, задействованный при создании игры 
слов в анализируемом примере, можно обозначить 
как нестандартную реализацию графической 
формы [5]. Данная надпись является важным «дви-
гателем сюжета», поскольку именно от того, будет 
ли расшифрована табличка, зависит, смогут ли иг-
рушки установить личность и нахождение похити-
теля. Без демонстрации данной надписи на экране 
зрителю не будет полностью понятен ход истории. 
Следовательно, графический аспект языковой игры 
здесь способствует игре слов в реализации своих 
смыслообразующей, компрессивной и маскировоч-
ной функций. 

Дополнительно, на графическом уровне языка 
игра слов имеет характер надписей, видимых зри-
телю, но не озвучивающихся персонажами. Подоб-
ным примером может служить надпись, появляю-
щаяся в фильме “Toy Story 3” (2010 г.). – 
“Velocistar237” – никнейм друга игрушки-динозавра 
Трикси, Возникая на экране компьютера, а также 
имея в своей форме совмещение букв и цифр, ник-
нейм отсылает зрителя к веб-этикету на интернет-
форумах и формирует образ друга Трикси. Данный 
персонаж не появляется в фильме визуально, но 
зритель способен воссоздать характер персонажа 
по его виртуальному имени. 

Фонетический аспект языковой игры на соответ-
ствующем уровне языка отражает комплексность 
речевого потока в кинотексте и ярко демонстрирует 
функциональность игры слов в нём как феномена. 
Например, в определенный момент фильма “Toy 
Story 2” (1999 г.) коллекционер игрушек Эл произно-
сит следующую фразу: “Don't touch my mustache!”. 
Анализируемое выражение “Don't touch my 
mustache!” является мнемонической фонетически 
сходной фразой для запоминания японского выра-
жения благодарности (яп.) “Dou itashimashite”, что 
означает (рус.). «Пожалуйста». Согласно работам 
И.В. Швецова и Ю.С. Вегенер об игре слов, данное 
фонетическое сходство можно обозначить как зву-
коподражание [13]. Эл, разговаривая по телефону с 
руководителем музея из Японии, употребляет дан-
ную фразу для облегчения произношения фразы 
японского языка, и чтобы показаться собеседнику 
особенно благодарным за успешную сделку. Это 
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непосредственно формирует образ персонажа, а 
также реализует комическую и языкотворческую 
функции языковой игры. 

Ещё одним примером, отражающим фонетиче-
ский аспект языковой игры, может являться следу-
ющая фраза из фильма “Toy Story 3” (2010 г.), кото-
рую произносит персонаж медведь Лотсо, пытаясь 
убедить игрушки Энди остаться в детском саду, 
вместо того чтобы вернуться к хозяину: “Our repair 
spa will keep you stuffed, puffed, and lightly buffed!”. 

По мнению создателей, реплика Лотсо является 
фонетически интересной и привлекающей внима-
ние, напоминающей настоящую рекламу. Зритель, 
услышав данную фразу, автоматически соотнесет 
использованный прием аллитерацию с использова-
нием аллитерации в повседневных рекламных сло-
ганах суггестивного характера. Тем самым зритель 
будет вовлечен в сюжет и самостоятельно сможет 
оценить подозрительность данного предложения. 
Из сюжетного момента, когда герои фильма ре-
шают остаться в детском саду, зритель прямо мо-
жет определить аттрактивную и гедонистическую 
функциональную направленность настоящей игры 
слов. 

В качестве уникального примера раскрытия фо-
нографического аспекта стоит отметить сочетание 
приемов создания языковой игры, проявляющейся 
в особенностях имени персонажа медведя Лотсо в 
фильме “Toy Story 3” (2010 г.). Приветственная 
фраза Лотсо “I’m Lots-o’-Huggin’ Bear! But, please, 
call me Lotso!” содержит в себе графическое устра-
нение интервала между словами “Lots-o’-Huggin’”, 
что означает “lots of hugging” – (рус.) «много объя-
тий». Одновременно с этим само имя персонажа 
“Lotso” фонетически является созвучной единицей 
с частью “Lots-o’” от проанализированного выше 
выражения. Соответственно, описанный выше слу-
чай языковой игры можно отнести одновременно к 
графическому и фонетическому уровням. Это озна-
чает, что выделенный пример является наиболее 
полной иллюстрацией фонографического аспекта 
игры слов из всех примеров, описанных в настоя-
щей статье. 

В результате лингвистического анализа серии 
фильмов “Toy Story” (1995 г.), “Toy Story 2” (1999 г.), 
“Toy Story 3” (2010 г.), “Toy Story 4” (2019 г.), нам 
удалось обнаружить 40 случаев проявления языко-
вой игры на фонетическом и графическом уровнях 
языка, иллюстрирующих фонографический аспект 
языковой игры в американском мультипликацион-
ном дискурсе. Из представленной выборки 15 от-
рывков текста, содержащих игру слов, можно отне-
сти к графическому уровню языка; 24 – к фонетиче-
скому уровню; один описанный выше уникальный 
пример – к обоим уровням одновременно. Из часто 
используемых фонетических приемов создания 
языковой игры можно отметить аллитерацию, ассо-
нанс и рифму; среди графических – капитализацию 
и другие особые виды графического выделения.  

Также собрав статистические данные о реализа-
ции фонографической игры слов по анализируе-
мым фильмам, мы обнаружили, что фильм “Toy 

Story 3” (2010 г.) наиболее насыщен фонографиче-
ской языковой игрой. А следовательно, отражает 
фонетический и графический аспекты языковой 
игры в американском мультипликационном дис-
курсе нагляднее всего. 

 
Заключение 
На основании теоретического исследования и 

проведенного лингвистического анализа выбран-
ного материала мы пришли к представленным да-
лее выводам. 

Фонетический и графический аспекты играют не-
маловажную роль в понимании аудиторией мульти-
пликационных фильмов и содержания их кинотек-
стов как объектов мультипликационного дискурса в 
целом. Одним из лингвистических феноменов, ярко 
отображающих фонографический аспект восприя-
тия информации зрителями, является языковая 
игра, создаваемая авторами-составителями на фо-
нетическом и графическом уровнях языка произве-
дения. Из результатов анализа мультипликацион-
ных фильмов производства США, как самых иллю-
стративных, можно отметить, что фонографический 
аспект языковой игры в американском мультипли-
кационном дискурсе действительно представлен 
обширно. Функциональную значимость игры слов 
на анализируемых уровнях можно обозначить как 
комическую, смыслообразующую, языкотворче-
скую, маскировочную, аттрактивную и т.д. Выде-
ленные функции оказывают прямое влияние на сю-
жетное построение мультипликационных фильмов, 
структуру образов персонажей и восприятие видео-
ряда аудиторией. 

Таким образом, практически изучив фонетиче-
ский и графический аспекты языковой игры в аме-
риканском мультипликационном дискурсе, мы мо-
жем утверждать, что фонографический аспект дей-
ствительно обладает особой лингвистической зна-
чимостью. Зная и понимая особенности функциони-
рования данного языкового пласта, можно внести 
вклад не только в развитие областей лингвистики, 
но и в развитие областей культуры, таких как кино 
и мультипликация. 
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Phonographical aspect of wordplay creation in american animation 
discourse 

Burobina V.A., Polatovskaya O.S. 
Surgut State University 
Aim. The purpose of this study is to identify the specifics and functional aspects 

of the wordplay of the English language in American animation discourse 
and to determine the role of the phonographic aspect of this phenomenon 
in film text creation and its perception by the audience. 

Methodology. In the course of the work, terms and definitions related to the 
field of studying animation discourse and its features were analyzed. In 
the article there is also present a clearly outlined definition of wordplay and 
the methods of its formation as the means of realizing the phonographic 
aspect in discourse. In linguistic analysis of the factual material a 
continuous sampling method and a descriptive method were used to select 
the necessary data. Additionally, for a detailed analysis, contextual and 
intertextual research methods were utilized. 

Results. Based on the linguistic analysis of a series of animated films produced 
in the USA, we confirmed that the phonographic aspect of the wordplay in 
American animated discourse is represented extensively and vividly. 
Features of the phonographic aspect in the chosen discourse directly 
affect the audience’s perception of the animated work, which can serve as 
a sufficient tool for creating financially successful film texts. The analysis 
presented in this study is significant not only for linguistics, but also for the 
fields of culture and art history. 

Research implications. The results of the presented linguistic analysis have 
a certain potential to be used in studying the field of discourse analysis. 
The theoretical research material can be used to study the specifics of 
multimodal texts and varieties of discourse. From a practical point of view, 
the results of the analysis can be used in the process of conducting 
lectures and seminars on the interpretation of literary texts and film texts 
for specialists in fields related to visual and musical art. 
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Различия между двумя русскими переводами  
«Сна в красном тереме» в свете культурных контекстов 
 
 
 
Ван Кэсюань  
магистр, Институт русского языка Хэйлунцзянского универси-
тета, 772994498@qq.com  
 
В статье дана краткая характеристика романа «Сон в красном 
тереме». Выявлены его языковые обязанности, а также пред-
ставлен краткий экскурс в историю его переводов. Сделан вывод 
о том, что роман является весьма трудным для перевода. При-
чина этого – большой объем произведения, колоссальное мно-
жество культурных отсылок и иной культурной информации, по-
нять которую может только носитель языка, наряду с использо-
ванием автором нескольких стилей, диалектов, разговорного и 
литературного языка, совмещением поэзии и прозы, включе-
нием форм классической поэзии. Отмечено, что текст романа 
изобилует эвфемизмами – иносказательными описаниями не-
приятных или табуированных событий или процессов. Эвфеми-
зация является одной из ключевых черт китайской литературы. 
Русский перевод произведения «Сон в красном тереме» был вы-
полнен В. А. Панасюком и опубликован советским издатель-
ством «Художественная литература» в 1958 г. Обновленная 
версия перевода была переиздана в 1990-х гг. издательством 
«Ладомир». Рассмотрены некоторые различия между перево-
дами, выполнен анализ культурного контекста перевода.  
Ключевые слова: «Сон в красном тереме», китайский язык, 
лингвокультура, перевод, культурная реалия, способ перевода 
 
 
 
 

«Сон в красном тереме» считается самым популяр-
ным и значимым китайским классическим романом. 
Первые 80 глав данного произведения были напи-
саны Цао Сюэцинем и были изначально озаглав-
лены как «Записки о камне», 1763 г. (石頭記). Впо-
следствии, в 1791 г., издатель Гао Э опубликовал 
ещё 40 глав, что позволило завершить. Гао Э, 
кроме того, дал полному роману то название, под 
которым оно стало известным во всем мире – «Сон 
в красном тереме». 

 
Сюжет, язык и стиль романа «Сон в крас-

ном тереме». Рассмотрим вкратце сюжетную ли-
нию романа. «Сон» представляет собой достаточно 
сложное с точки зрения сюжета и системы персона-
жей повествование. Фоном для разворачиваю-
щихся в романе событий становится период упадка 
правления двух ветвей семейства Цзя. Автор ро-
мана проводит детальное жизнеописание предста-
вителей трёх поколений семейства, а также затра-
гивает судьбу лиц, имевших к ним отношение. Ро-
ман содержит элементы автобиографической 
прозы, но, при этом, в его сюжете встречаются и 
фантастические черты: реалистичные описания по-
вседневных событию совмещены со сверхъесте-
ственными происшествиями.  

Степень влияния романа на китайскую культуру, 
ментальность, литературу настолько велика, что в 
конце ХХ в. в Китае был создан отдельный инсти-
тут, деятельность которого была сосредоточена на 
изучении различных аспектов «Сна в красном те-
реме». Более того, в китайском литературоведении 
оформился самостоятельный вектор научных изыс-
каний, в рамках которого проводится анализ текста 
романа (紅学, досл. «красноведение») [4, с. 128]. 

С языковой точки зрения ключевой специфиче-
ской чертой романа является то, что он написан не 
классическим китайским языком, а бытовым. При-
чиной этого, на первый взгляд, могло быть недоста-
точное владение автором, но более глубинное изу-
чение биографии и творчества Цао Сюэциня пока-
зало, что он был вполне опытным литератором и 
хорошо владел классическим китайским. Таким об-
разом, авторские ремарки в романе написаны на 
бытовом полуклассическом китайском, а диалоги – 
на пекинском диалекте, ставшем в последствии 
фундаментом для формирования языка путунхуа.  

 
Роман «Сон в красном тереме» с точки зре-

ния перевода. Переводоведы – как российские, так 
и зарубежные – неоднократно отмечали, что роман 
является весьма трудным для перевода. Причина 
этого – большой объем произведения, колоссаль-
ное множество культурных отсылок и иной культур-
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ной информации, понять которую может только но-
ситель языка, наряду с использованием автором 
нескольких стилей, диалектов, разговорного и лите-
ратурного языка, совмещением поэзии и прозы, 
включением форм классической поэзии. 

Первые попытки перевода произведения «Сон в 
красном тереме» на европейские, восточные и сла-
вянские языки датируются довольно поздно: так, 
первая задокументированная попытка частичного 
перевода романа на английский язык была выпол-
нена Р. Моррисоном только в 1812 г. Все многочис-
ленные переводы, возникавшие в XIX-XX вв., были 
лишь частичными, и в работе над ними перевод-
чики следовали подходу доместикации – одомаш-
нивания текста перевода и его максимальной адап-
тации к привычному носителю языка перевода 
стилю и звучанию. 

Редкие попытки калькирования, выполнения 
близкого к дословному перевода делали итоговый 
текст громоздким и неудобочитаемым. Неадапти-
рованные издания, которые можно было назвать 
переводом, а не вольным пересказом, каковыми яв-
лялись предыдущие версии, начали публиковаться 
только со второй половины XX в. 

Несмотря на то, что впервые рукопись романа 
была привезена в Россию в 1832 г., ее научное изу-
чение, в том числе и в русле перевода, началось 
только в 1962 г. Первым исследователем, кто тща-
тельно изучил весь текст романа, стал А. В. Руда-
ков именно он вел работу над полным текстом пер-
вого русского перевода романа. Перевод был, к со-
жалению, утрачен в период с 1930 по 1940-е гг. 

Таким образом, на сегодняшний день един-
ственным русским перевод романа считается ра-
бота известного исследователя-китаиста В. А. 
Панасюком. Русский перевод произведения «Сон в 
красном тереме» был опубликован советским изда-
тельством «Художественная литература» в 1958 г. 
[10]. Современные исследователи нередко крити-
куют работу В. А. Панасюка [1, 3, 7, 8 и др.]. Причи-
нами подобной критики являются множественные 
неточности, искажения, сделанные, по всей види-
мости, намеренно – в целях адаптации текста ро-
мана к привычному русскоязычному читателю 
стилю.  

Тем не менее, именно перевод В. А. Панасюка 
является наименее адаптированным по сравнению 
с другими зарубежными переводами: как отмечено 
выше, они являли собой, скорее, пересказ сюжета 
романа. Имеющиеся искажения и переводческие 
ошибки все же вынудили В. А. Панасюка еще раз 
вернуться к тексту романа и перевести его по-
вторно. Полностью эту работу ему завершить не 
удалось, но, тем не менее, обновленная версия пе-
ревода была переиздана в 1990-х гг. издатель-
ством «Ладомир» [9].  

В двух версиях романа имеются некоторые раз-
личия: так, перевод стихотворных фрагментов был 
выполнен разными переводчиками – в более позд-
нем издании стихи были переведены Л. Н. Меньши-
ковым и И. В. Голубевым [8, c. 62]. Кроме того, име-
ются различия в переводе заголовков частей ро-

мана, в новой версии имеется больше коммента-
риев переводчика, в редких случаях можно заме-
тить стилистические различия. Нельзя однозначно 
сказать, что новая версия романа в переизданном 
виде представляет собой заметно улучшенный пе-
ревод. В первом издании заметнее ошибки в пере-
даче особого китайского духа романа, утрата уни-
кальных черт стиля китайской прозы и поэзии. Во 
втором издании специалисты находят некоторое 
число неоправданных неологизмов и ошибок. 

 
Культурная специфика романа и ее отраже-

ние в переводном тексте. В романе «Сон в крас-
ном тереме» сюжетные линии и персонажи пред-
ставлены в тесной взаимосвязи с социокультурным 
контекстом эпохи, в которой происходит действие 
произведения. Автор посредством описания ситуа-
ций, героев, эмоций и событий дает читателю пред-
ставление о различных аспектах общественных, 
религиозных и эстетических норм того времени, 
элементах культуры и общественных представле-
ниях, которые превалировали во время данной ис-
торической эпохи. 

Анализируя «культурный слой» произведения 
«Сон в красном тереме», можно отметить влияние 
конфуцианства, буддизма и традиционных китай-
ских обычаев на повседневную жизнь персонажей. 
Путем тщательного рассмотрения языка и стиля ав-
тора можно обнаружить тонкие нюансы, отражаю-
щие изменения общественных ценностей и эстети-
ческих предпочтений, которые происходили в Ки-
тае. Роман несет в себе глубокие философские и 
религиозные коннотации, которые также необхо-
димо понимать при знакомстве с произведением. 
Для полноценного понимания культурных реалий, 
отображенных в романе, необходимо углубленное 
знание социокультурного контекста эпохи, а также 
знание идей, философий и традиций китайской 
культуры – только так можно будет понять автор-
скую идею, характеры и сюжетные линии произве-
дения.  

Несмотря на общую схожесть, а во многом – 
дублирование текста – в двух изданиях все же 
можно найти редкие отличия. По нашему мнению, 
особенно интересным нам представляется рас-
смотрение культурно-маркированных единиц, по-
нимание которых требует знания культурного кон-
текста Китая. Кроме того, можно проанализировать, 
каким образом эти «сгустки культуры» были пере-
даны В. А. Панасюком. 

Многие неточности и ошибки сохранились в 
обоих изданиях. Мнения исследователей-перево-
доведов в отношении данных ошибок и искажений 
разделились: одни считают, что их следует устра-
нить и предлагают собственные варианты разре-
шения переводческих задач, другие же указывают 
на принципиальную непереводимость многих куль-
турных реалий. Единственным способом перевода 
таких единиц является включение в текст перевода 
комментариев/переводческих примечаний с пол-
ный развернутым описанием сути реалии. Такой 
подход сделает произведение крайне объемным и 
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громоздким и оно будет похоже, скорее, на энцик-
лопедию китайской культуры, чем на литературное 
произведение – особенно прт учете того, что подоб-
ные комментарии будут встречать практически на 
каждой странице романа.  

Так, к примеру, в обоих изданиях мы видим оди-
наковый перевод предложения: 只是一件不足：如今

年已半百，膝下无儿，只有一女，乳名唤作英莲，年方

三岁. Внимания заслуживает фраза 作英莲 – досл. 
‘Ее прозвище было Инлянь’, она была переведена 
как ‘Инлянь’ – здесь был использован прием пере-
водческого опущения. Едва ли можно трактовать 
такой перевод как ошибочный, ведь он вполне кор-
ректно передал смысл оригинала. Речь в данном 
случае идет о том, что 乳名 обозначает имя, данное 
родственниками ребенку на время грудного вскарм-
ливания после его рождения. В переводах 1958 г. и 
1995 г. иероглиф 乳 не переведен, что считается пе-
реводческой ошибкой. Переводоведы в данном 
случае предлагают вариант перевода «детское 
имя» [2, с. 181] – но такой культурной реалии в рус-
скоязычной лингвокультуре нет, и вряд ли читатель 
сможет догадаться о смысле этой фразы.  

Переводчик, который работает с текстом ро-
мана, сталкивается с обилием культурных реалий, 
косвенных указаний на философские и религиоз-
ные концепции, распространенные в Китае, с экс-
прессивными лексемами и формулировками, с иди-
оматическими выражениями, именами собствен-
ными, в т.ч. прецедентными или имеющими симво-
лическую, аллюзивную семантику. Китайский текст 
романа полон символизма, содержит множество 
эвфемизмов, априорно свойственных китайской 
культуре, в нем встречаются каламбуры, юмор, 
слова со скрытой оценочной семантикой, полисе-
мантичные единицы и многие другие переводче-
ские барьеры. 

 
Эвфемизация как ключевая черта китай-

ского литературного текста. Весьма примеча-
тельно, что текст романа изобилует эвфемизмами 
– иносказательными описаниями неприятных или 
табуированных событий или процессов. Эвфемиза-
ция является одной из ключевых черт китайской ли-
тературы и отражает, по нашему мнению, многие 
аспекты мировоззрения китайского народа. Далее 
рассмотрим, каким образом эвфемизмы позволяют 
получить представления о ментальности китайцев 
и каким образом они могут быть переданы сред-
ствами другого языка.  

Как показал анализ произведения, наиболее ча-
сто в нем встречаются следующие типы эвфемиз-
мов: 1) эвфемизмы, обозначающие смерть и свя-
занные с ней процессы; 2) эвфемизмы, призванные 
замаскировать тематику сексуальности; 3) эвфе-
мизмы для обозначения интеллектуальных и физи-
ческих недостатков, болезней.  

То, что именно тот или иной народ пытается 
скрыть за эвфемизмами, позволяет понять, какие 
сферы и области являются для него постыдными, 

табуированными, низкими или, напротив, сакраль-
ными.  

Так, к примеру, для английского, немецкого, 
французского, русского языков практически не 
свойственно подвергать эвфемизации темы, свя-
занные со свадьбой, тогда как в романе «Сон в 
красном тереме» можно встретить множество эв-
фемизмов данной тематической группы.  

В оригинальном издании 1958 г. чаще всего эв-
фемизмы данной группы, как правило, заменялись 
на их простой перевод, тогда как в более позднем 
издании переводчик, по всей видимости, стремился 
к сохранению витиеватого иносказательного стиля 
китайского романа и вернул туда дословный пере-
вод китайских эвфемизмов. Можно сказать, такое 
решение стало удачным, ведь в большинстве слу-
чаев смысл иносказательных формулировок будет 
понятен русскоязычному читателю. Приведем не-
сколько примеров: 出嫁 – ‘выйти замуж’ 1958 г. и 
‘уйти из дома’ 1995 г., 终身大事 – ‘женитьба’ 1958 г. 
и ‘дело всей жизни’ 1995 г. Эвфемизация является 
вербальным, литературным отражением уникаль-
ной черты китайской культуры – интуитивной, ассо-
циативной, образной [5, c. 44]. 

Эвфемизация также играет важную роль в обо-
значении смерти. Рассмотрим перевод фразы 贾夫

人仙逝扬州城 – досл. ‘Госпожа Цзя умерла в городе 
Янчжоу’.  

Лексема 仙逝 в китайском языке является эвфе-
мистическим обозначениям смерти. Вместо слова 
死 ‘смерть’ автор применяет иносказательную фор-
мулировку ‘уйти из жизни’ – таким образом, считают 
современные переводоведы, он стремился пока-
зать высокий статус героини и выразить уважение 
в ней. В первом издании был использован прямой 
перевод – ‘умерла’, а в издании 1995 г. эту фразу В. 
А. Панасюк заменил на ‘уходит из жизни’ [6, c. 348]. 
Оба варианта перевода выражают точный смысл 
оригинального текста, но во втором случае не теря-
ется торжественность стиля китайского оригинала 
– это позволяет считать его более удачным. 

В русской лингвокультуре также есть склонность 
к иносказательному обозначению смерти, причем 
вариантов для передачи факта кончины в русском 
языке накопилось достаточно много – от книжных 
уйти к праотцам, отдать богу душу, уйти в мир 
иной до разговорных отбросить копыта, сыграть 
в ящик, загнуться. В китайской культуре представ-
лена лишь первая группа эвфемизмов, и при ра-
боте над переводом, можно предположить, имеет 
смысл подобрать для китайского книжного по стилю 
словосочетание, стилистически аналогичное в рус-
ском языке.  

Рассмотрим фразу 秦鲸卿夭 逝黄泉路 – досл. 
‘Цинь Цзин Циньяо скончался/ ушёл в иной мир по 
дороге в Хуанцюань.’  

Формулировка 黄泉路 в китайском языке явля-
ется устойчивой и восходит к учениям в русле дао-
сизма, где подразумевается, кроме мира земного, 
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наличие потусторонних мест, куда после смерти пе-
реходит бытие человека. 

В русском языке также существует выражение 
уйти в мир иной, и хотя оно и не имеет столь тес-
ной привязки к религии, оно также выражает схо-
жую мысль о состоянии перехода в иную форму бы-
тия. Следовательно, в переводе можно использо-
вать аналогичный образ смерти, существующих в 
обеих лингвокультурах – в изд. 1958 г. 黄泉路 пере-
веден как ‘умер’, а в изд. 1995 г. – ‘ушел в мир иной’.  

Таким образом, китайская культура имеет дол-
гую историю, и многие реалии, основанные на тра-
дициях и обычаях, могут быть непонятными для чи-
тателей из других культур. Переводчик должен об-
ладать глубоким пониманием китайской культуры и 
принимать множество решений, связанных с тем, 
как именно передать ту или иную культурно-марки-
рованную информацию – описательно, посред-
ством сноски/примечания, дословно или же вовсе 
опустить ее, классифицировав как непереводимую. 
Анализируя переводы В. А. Панасюка, можно 
прийти к выводу о том, что известный китаист в бо-
лее поздней работе выразил стремление к сохра-
нению эстетической информации и особого китай-
ского звучания текста в издании 1995 г.  
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Differences between two russian translations of the “Dream in the red 

chamber” in the light of cultural contexts 
Wang Kexuan  
Heilongjiang University 
The article gives a brief description of the novel “Dream in the Red Chamber”. 

His linguistic responsibilities are revealed, and a brief excursion into the 
history of his translations is presented. It is concluded that the novel is very 
difficult to translate. The reason for this is the large volume of the work, a 
colossal amount of cultural references and other cultural information that 
only a native speaker can understand, along with the author’s use of 
several styles, dialects, colloquial and literary language, the combination 
of poetry and prose, and the inclusion of forms of classical poetry. It is 
noted that the text of the novel is replete with euphemisms - allegorical 
descriptions of unpleasant or taboo events or processes. Euphemization 
is one of the key features of Chinese literature. The Russian translation of 
“The Dream in the Red Chamber” was made by V. A. Panasyuk and 
published by the Soviet publishing house “Khudozhestvennaya Literatura” 
in 1958. An updated version of the translation was republished in the 
1990s. publishing house "Ladomir". Some differences between 
translations are considered, and an analysis of the cultural context of the 
translation is performed.  

Keywords: “Dream in the red chamber”, chinese language, linguoculture, 
translation, cultural reality, method of translation 
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О положении женщин в грамматике пушту языка 

 
 
 
 
Вахидулла Барял 
аспирант, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова  
 
Худжаева Барно Бобомуродовна 
аспирант, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова  
 
В авторитарных обществах, где власть находится в руках муж-
чин, женщинам не только запрещается работать и заниматься 
деятельностью, но их также игнорируют в литературе и языке. 
то есть если женщина представлена как героиня, то звание ге-
роини - это сравнение ее с героическим мужчиной. причины 
этого - война, неграмотность и т. д., при которых пренебрегают 
женщинами. носители языка пушту, то есть пуштуны, которые 
исторически годами горели в огне войны, женщины не пользу-
ются многими своими правами в обществе, даже в грамматике 
пушту женщины игнорировались. 
Ключевые слова: женщина, грамматика, язык пушту, пол и ста-
тус 
 
 

Введение 
На втором этапе своей истории феминизм воз-

ник из ограниченности прав женщин и выявил куль-
туру тирании в каждой части культуры. Он обра-
тился к истории и внимательно рассмотрел литера-
турные тексты с точки зрения феминистской тео-
рии. Ученые не называют начало этой второй 
волны феминизма эффектом Симоны Дюбуа (вто-
рого пола). По мнению Деборы, женственность не 
показывает никакого биологического различия, но 
представляет собой концепцию тирании, корни ко-
торой следует видеть у женщин в надеждах и осо-
бых ценностях, которые (тираническое) общество 
показало женщинам. Принимая эти ценности, жен-
щина приветствует ожидания общества. Другими 
словами, вместо того, чтобы определяться на ос-
нове тела, женские характеристики определяются 
на основе поведения, которое общество называет 
женственным, и оппозиции женской сексуальности. 
(Паинда, 2018: 77). 

Эта волна феминизма подвергла критике опре-
деления и спецификации анархического общества 
в отношении женщин во всех сферах культуры. 
Сюда же относилась и литература, в которой жен-
щина изображалась поэтом-мужчиной как любов-
ница, мать и т. д., а мужчина искажал реальную 
женщину согласно своим желаниям. Также с лите-
ратурой был язык, который обсуждали феминистки. 

 
Предыстория исследования и материалы и 

методы исследования 
Первым писателем на языке пушту является 

Муджар Ахмад Зияр, который обсуждал вопрос пол 
в грамматике и проводил различие между мужским 
и женским полом, но они не обсуждали этот вопрос, 
почему в грамматике пушту ситуация обратная для 
мужчин. 

После этого Аджмал Шкалой написал книгу о 
феминизме, в этой книге, помимо истории феми-
низма в мире, также есть дискуссии о феминизме в 
пуштунском обществе. Темой этой книги в основ-
ном является обсуждение темы феминизма в пу-
штуской литературе, то есть статуса феминизма в 
пуштуской литературе. 

Есть много причин, по которым женская полом 
игнорируется в грамматике пушту, но главная при-
чина — это анархическое общество, война и жен-
щины. Эта работа также проводилась в литературе 
и, возможно, проводилась и в других текстах, по-
мимо литературы, но до сих пор никаких работ по 
этой теме на языке пушту не проводилось. 

На эту тему написано много книг на других язы-
ках. Исследования на эту тему проводились на рус-
ском, английском, персидском и других развитых 
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языках мира. Об этом написаны книги, но это пер-
вое исследование, проводимое на языке пушту. 

Это исследование представляет собой библио-
графическое исследование, в котором междуна-
родные книги использовались для теории, а книги 
по грамматике пушту - для иллюстрации примеров. 

 
Анализ информации и результатов исследо-

ваний 
В древнеарийских языках морфемы делились на 

три вида: падеж, род и число; Но в более ранних 
языках вроде хеттского языка имена делились на 
сахиш и беса, и Гардан был в этих двух типах. Жен-
щин и детей тоже переворачивали, как беспомощ-
ные предметы. В последующий период в арийских 
языках сакш и беса стали зависеть от падежа, рода 
и числа, и это показывает, что тема рода и пол об-
суждалась в языке позднее. 

Поскольку язык является социальным выраже-
нием и отражением человеческих мыслей; Поэтому 
не исключено, что различия, связанные с сексуаль-
ностью, оставили свои следы и породили сексист-
ский язык. Сексистский язык — это язык, который 
игнорирует или оскорбляет женщин в словах и 
грамматических структурах. (Кэмерон, 1985: 75; 
Айви и Бакленд, 1994: 72; Махмуди Бахтиари и др.; 
1390: 39) Согласно Дейлу Спендеру, мужчины оста-
лись в таком положении власти, что они назвали 
мир в соответствии со своим видением и создали 
нормы для жизни и языка (Спендер, 1980: 2). 

Исторически сложилось так, что расширение 
прав и возможностей мужчин имело некоторые при-
чины. Люди одомашнили животных и поэтому были 
вынуждены бродить по пастбищам и отделяться от 
своих семей в поисках пищи. Поскольку эта работа 
была приравнена к характеристикам мужского 
начала, революция патриархата произошла в тре-
тьем веке и заменила родовую собственность се-
мейной, а место женщины занял отец-муж. Таким 
образом, муж Авесты стал машей, и мужчина все-
гда брал землю, а patria принимал значение родины 
(Рейд, 1390: 121-211; Кураши, 1380: 3-27). 

Результатом является то, что этот вопрос был 
закреплен в уме человека, что они будут укреп-
ляться и преобладать(авестийское: нар- «мужской» 
не от индоевропейского корня нар-, что означает 
могущественный), Владыка Разума (ману- "мануш, 
первый человек, от индоевропейского корня man- 
"думать") И вожди женщин и мужчин и Господь(аве-
стийский patay- - от авестийского корня pā «поддер-
живать или кормить») Они люди (Rezai Bagh Bedi, 
2013: 89-99). 

Пуштунский муж тоже не от авестийского корня 
mašya-, который на пушту также означает сильный, 
крепкий и храбрый, и от него происходят прилага-
тельные муж и жена. Интересно, что муж означает 
не только мужа, но и женитьбу на жене; Например: 
муж планирующей женщины. Это яркий пример ген-
дерного различия, почему слово «муж» употребля-
ется рядом с женщиной? Потому что перед ним 
слабая женщина, которую защищает только «ме-
руха» (Имеется в виду женщина, у которой есть 

муж.) . По этой причине замужняя женщина называ-
ется на пушту мужем, и это показывает, что пред-
ставления о женщине на пушту произошли от пред-
ставлений о мужчинах, даже женатый мужчина не 
называется женой. 

На пушту земля - это буквально женское слово и 
женское понятие, владельцем которого обычно яв-
ляется мужчина и передается по наследству от 
мужчины к сыну. Исторически вопрос о наследова-
нии решался мужчинами, дети которых следуют за 
кланом отца, а дочь матери игнорируется при 
наследовании. С другой стороны, согласно Устаду 
Зияру, пуштунское слово «مٻرمن - мерман»(жена) по-
хоже на пуштунское слово « مٻنه- мена» (место) и 
персидское слово « ميهن -  механ» (страна). Мужья-пу-
штуны считают своих жен собственностью и дают 
себе право владеть ими (Шахли, 1395, с. 13). 

 
Господин имеет первичное значение собствен-

ности, а жена как собственность, потому что, как 
мужчина является господином любви, так и госпо-
дином жены, и эти отношения не могут быть обра-
щены вспять в пуштунском обществе. Нельзя ска-
зать, что женщина является хозяином мужчины. 
Это понятие существует только в развитых обще-
ствах, где женщина доминирует над мужчиной и 
считает себя единственной хозяйкой и не терпит 
дележа с другой женщиной. Стоит отметить, что 
слово «женщина» на пушту означает «богатство» и 
имущество. 

Пушту — ланды (Означает краткость.Слов в 
этом стихотворении мало, а смысл велик. это пу-
штунское народное стихотворение, автор которого 
неизвестен. На языке пушту это стихотворение 
очень известное и очень многочисленное, число ко-
торых превышает тысячи стихотворений. ) : 

Не целуй меня, собака 
Я пришел по совету вашей жены 
Если мы посмотрим на язык пушту с точки зре-

ния феминизма, но здесь тоже мужчины в центре, а 
женщины на периферии. Мужчины устанавливают 
стандарты для женщин. Сам человек является эк-
вивалентомлидер во многих языках, включая пу-
шту. То есть характеристики мужественности — это 
характеристики человечества. В него входят храб-
рый, сильный, умный, добрый, активный, правитель 
и другие положительные качества.которые реко-
мендуется принять членам общества; Но, наобо-
рот, есть женщина, которую считают боязливой, 
слабая, эмоциональной, хитрой, пассивной, покор-
ной и т. д., а эти качества в обществе считаются 
плохими, и поэтому существует негативное воспри-
ятие о ней. женщины. 

С этой точки зрения нельзя сказать, что «муж-
чина» в языке есть конкретное понятие, ибо оно 
имеет признаки мужчины, взрослого и мужского 
начала; Но женщина ничем не отмечена и может 
быть понята на основе противопоставления поня-
тию мужчины; Так человека стал эквивалентом 
«мужчина»; Так женщина неосознанно игнориру-
ется и уходит на обочину. 

Религия говорит мне, что Бог свободен от поле ; 
Но наша культура и наш язык отождествляют Бога 



 238 

№
 1

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

с мужским полом. Бог — могущественный и великий 
человек в нашей вере, что мы можем быть перебро-
шены с одной горы на другую, как пустыня. Мы ожи-
даем, что Бог будет сострадательным, как древний 
мифический тотем, или мы смотрим на него гла-
зами разгневанного правителя и высокомерного су-
щества. Из гордыни мы берем особое значение 
войны и считаем ее делом мужским. Мы не ссыла-
емся на эти атрибуты; Но когда мы пытаемся при-
писать Богу женские качества, мы понимаем, что 
считаем Бога мужчиной. Мы не придаем Богу атри-
бутов нашей матери, и если мы говорим, что Бог 
есть милосердное существо; Поэтому нас привле-
кает серьезность нашей ошибки». (шкалай, 1395: 
13) 

Бог не является ни мужчиной, ни женщиной. 
Наше общество — анархическое общество, и за по-
следние 40 лет мужчины участвовали в войнах 
больше, чем женщины, поэтому атрибут муже-
ственности — большая гордость для мужчи. 

Пуштунское слово jin-girl также является корнем 
авестийского слова gen. в Авестеgen означает ро-
жать, и оно относится к незамужней женщине, кото-
рая послушна и остается дома, Авеста учится и мо-
жет рождать сыновей. Еще одно женское слово 
Авесты (janay-/jənay-/jənərā- /gə-/jahī-/jahīkā) что 
означает жена (Вартолома, 1383: 603-604), Это 
слово также связано с пуштунской njalay (девуш-
кой). Это слово имеет в Авесте отрицательное зна-
чение и говорит женщине, что она своими действи-
ями и ложью разрушила свою загробную жизнь и 
присоединилась к группе демонов. (Ясна 10, стих 
15, Ясна 53, строфа 6) Или она женщина, ставшая 
демонической из-за выкидыша (Арт Яшт, стр. 54 и 
57). 

Кроме того, пуштуское слово, обозначающее 
брак, в Авесте стало означать vaδū-/vaδut-
/vaδri.yaonā, что означает женщина. которое в ин-
доевропейском имеет форму vedh-, что означает 
нести и повиноваться. 

В харезмийском это слово wud, в согдийском 
waδu, что на персидском языке v в b и δ падает на 
y, и bayog/bayo/ [невеста] Или только y получа-
ется скрещиванием δ с wayog/wayo, (Покорный, 
1994: 1744; Чеунг, 2007: 404).  

Не только на уровне самостоятельных понятий, 
но и на уровне структуры и грамматики мы видим в 
языке мужские признаки. Структурно некоторые 
языки оставляют гендер позади. Например: в пер-
сидских языках существуют социальные гендерные 
различия; Но в персидском языке, который в древ-
ности был гендерным, Васмахал исчез. В пушту все 
еще существует различие по роду, которое суще-
ствует на уровне существительного, существитель-
ного числительного, существительного падежа и 
глагола. 

В каждом из следующих случаев в пушту исход-
ным родом является мужской (тазкир) и женская 
форма тазкир. Таким образом, есть мужское слово, 
но когда оно используется для женского; Таким об-
разом, мужчина становится женским путем неболь-

шого морфологического изменения или добавле-
ния слова в последнюю часть мужского имени. 
Начнем с названия: 

1. Доби (Человек, который стирает одежду 
вручную) — буквальное мужское имя на пушту, ко-
торое можно сделать женским несколькими спосо-
бами. Один из них — изменить окончательную 
букву «и» (ي) на «ы» (ۍ), а «Дуби» — стать Дубы. 

В этом разделе «  / ه » (на / ны ) — это глагол, 
используемый для превращения мужчины в жен-
щину: мочи _мочана, найе _найна, хаджи_хаджаны.  

В дополнение к этому, еще один распространен-
ный способ перехода от мужского рода к женскому 
в пушту - это добавление буквы «а» в конце муж-
ского имени, и этот метод часто используется для 
превращения существительных, оканчивающихся в 
глухую форму женского рода; 

Например: вакил _ вакила (юрист), машар_ 
машра (лидер), Махмуд: Махмуда. 

Также в пушту некоторые женские родственные 
имена не произошли от мужского имени: Кака 
(Дядя: брат отца)_Каны (жена брата отца), 
Мама(брат матери): Маны (Жена брата матери). 

И это потому, что их идентичность соответствует 
их мужьям, и у них нет собственной идентичности, 
как у матери и сестры.На пушту «зы» — это краткая 
форма «зой», которая используется в словах муж-
ского рода; Но эта мужская сексуальность прием-
лема и для женского пола; Такие как: Юсафзай: Юс-
уфзы, Хорза, Торорзы.Другие примеры - пуштун-
пуштана, малим _ малина ( учитель) тур _ тура (чёр-
ный) ... В языке пушту имена животных также бы-
вают мужскими и женскими. 

2- Прилагательное: на пушту это мужское по 
роду, которое иногда сочетается с существитель-
ным женского пола; Поэтому оно изменило свою 
форму, как и другие имена. В пушту совместимость 
прилагательных с существительными является 
важным вопросом. 

 спин халак = белый мальчик _سپين هلک 
 спина нджлы = белая девушка _سپينه نجل 
 щин асмон = голубое небо _ شين اسمان
белая Луна(В пушту есть только мужской и жен-

ский роды. Небо — существительное мужского 
рода.) 

3- Числительное: на языке пушту сначала ис-
пользуется мужское, а затем женское число.В ис-
ходном виде только يو _ еав "один" и دوه_ два "два" 
становятся يوه_ еава "один" и دوې_ две "два", а по 
рангу и делению почти все они меняются на род, 
только "первый" становится "первая" А все осталь-
ные числа становятся женскими, добавляя только 
А. 

 
4- Местоимение: Местоимение пушту также 

можно изучать с точки зрения пола. В пушту мы не 
видим различия рода в первом и втором лице в лич-
ных местоимениях, только в третьем лице. 

Как говорит Бен в «Природе именования», тре-
тье лицо для говорящего не лицо, а объект; Следо-
вательно, это может быть причиной того, что указа-
тельные местоимения употребляются в пушту, пер-
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сидском и некоторых других языках в несколько ви-
доизмененной форме третьего лица. И указатель-
ные местоимения, и местоимения третьего лица 
сначала меняются с мужской формы на женскую: 

  да = она _دا 
 хага = он _ هغه
 хаге = она _ هغې
 
Заключение 
Если мы посмотрим на язык пушту с точки зре-

ния феминизма; Итак, мы знаем, что пушту как язык 
и пуштуны как общество не забыли о гендере, и они 
по-прежнему используют гендер для разделения 
людей. В пушту еще присутствует род на визуаль-
ном и грамматическом уровне, и изучение всего 
этого мне говоритВ пуштунском языке, согласно пу-
штунскому сообществу, женщины — это второй 
пол, рождающийся из левой спины мужчины. В 
языке пушту женский род присутствует на мужском, 
женском и грамматическом уровнях.В последних 
двух полях слово становится женским путем добав-
ления суффиксов или суффиксов к мужским линг-
вистическим единицам, чтобы сделать его жен-
ским, и это показывает, что в В пушту женский род 
происходит от мужского. 
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On the position of women in the grammar of Pashto language 
Wahidullah Baryal, Khudzhaeva B.B. 
NSLU named after. ON THE. Dobrolyubova 
In authoritarian societies where the power is in the hands of men, women are 

not only prohibited from work and activity, but they are also ignored in 
literature and language. that is, if a woman is introduced as a heroine, then 
the title of heroine is to compare her with a heroic man .the reasons for 
this are war, illiteracy, etc., in which women are neglected. the speakers 
of Pashto language, that is, Pashtuns, who historically have been burning 
in the fire of war for years, women do not enjoy many of their rights in the 
society, even in Pashto grammar, women have been ignored. 
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Русский писатель-эмигрант А. Несмелов и его творения пользу-
ются большим авторитетом в литературном мире, в коварной и 
изменчивой социальной среде литературные произведения 
Несмелова отражают реальные жизни. Природные пейзажи, 
среда обитания и другие факторы неразрывно связаны с лите-
ратурным творчеством. В своих стихотворениях Несмелов уде-
ляет особое внимание описанию русских и китайских пейзажей 
и вводит читателей в природный дом Несмелова с его уникаль-
ным описательным ракурсом. Основная цель данной работы - 
объяснить философский оттенок его творений, оценить внутрен-
ние переживания поэта и его художественный мир. Его сочине-
ния богаты темами и тонкими описаниями пейзажей и не ограни-
чиваются чисто литературным уровнем, включая стремление к 
миру во всем мире, трансцендентальное понимание Вселенной 
и жизни, а также восхваление и почитание всего сущего в при-
роде. 
Ключевые слова: Несмелов; поэзия; описание пейзажа; фило-
софский оттенок 
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Выражение «с философским оттенком стихотворе-
ния отличается от философского, это не рацио-
нальный дискурс, не иллюстрация идей и нагро-
мождение понятий, это поэт воспринимает время, 
общество и жизнь уникальным эстетическим спосо-
бом - эмоциональным, целостным и образным, пе-
реплавляя философский оттенок в образность, а 
поэтические смыслы - в философский оттенок.". [1] 
В своих стихотворениях поэт А.И. Несмелов метко 
выражает заложенную в них философский оттенок 
средствами живописного описания. Ценности, 
мысли и чувства поэта влияют на идеологию и внут-
ренние переживания читателей. Его поэтические 
творения, которые с сильным философским оттен-
ком философствуют в стихотворении, вырази-
тельны и содержательны, демонстрируют неповто-
римое очарование между строфами. 

Во-первых, такие стихотворения Несмелова, 
как» Прикосновения», «Полустанок»и» В затонув-
шей субмарине», насыщены философскими оттен-
ками. Во-вторых, философский оттенок его стихов 
связано и с личным опытом. Поэт участвовал в Пер-
вой мировой войне, в 1920 году из гражданской 
войны попал во Владивосток , в 1924 году был вы-
нужден покинуть Родину, пешком перешел границу 
от Владивостока через тайгу на северо-восток Ки-
тая до Харбина и с этого момента начал свой путь 
литературного творчества на северо-востоке Ки-
тая[2]. Именно на этой ухабистой дороге жизни 
Несмелов создал множество выдающихся литера-
турных произведений. Потрясения и бурная жизнь 
давали Несмелову множество вдохновений, что со-
действовало ему идти все дальше и дальше по ли-
тературной дороге. Благодаря стойкому характеру 
он не надломился и переплавлял свои мысли о 
жизни в стихи, отчего многие из его стихотворений 
несли в себе определенные философские 
краски[3]. Объективно говоря, у Несмелова не было 
чисто философских стихов, а философские 
смыслы в его стихах часто существовали всего в 
нескольких словах, будучи выраженными есте-
ственно. Поэтому трудно составить достаточно 
полный список стихотворений с философскими от-
тенками, чтобы исследовать те стихи Несмелова, 
которые содержат философские краски. Таким об-
разом, мы можем лишь искать фрагменты из его 
стихотворений. 

В данной работе рассматриваются философ-
ские оттенки поэзии Несмелова по следующим 
трем направлениям. Во-первых,Стремление к миру 
во всем мире. Во-вторых, трансцендентальное по-
нимание Вселенной и жизни. В-третьих, привет-
ствие и благоговение перед всем, что есть в при-
роде. 
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1. Стремление к миру во всем мире 
Война сопровождает развитие человеческого 

общества, и Несмелов в своих литературных про-
изведениях запечатлел множество воспоминаний о 
военной жизни и воплотил жестокость войны с по-
мощью описаний вида. Поэзия Несмелова несет в 
себе историю и имеет определенное практическое 
значение. Несмелов использует описания вида, 
чтобы показать, как лирический герой и другие 
люди в поэме переносят бедствия войны. В то же 
время, благодаря описанию поэта, читатели могут 
глубже испробовать войну и ее последствия, кото-
рые пережил поэт. Обнажая шрамы, нанесенные 
войной, поэт показывает свое возражение войны и 
стремление к миру. 

Несмелов жил в зыбкое время, участвовал в 
Первой мировой войне, был вынужден покинуть 
отечество после Октябрьской революции и Граж-
данской войны. Как ветеран войны Несмелов пока-
зывает в своей поэзии не только свое неприятие 
войны, но и отвращение к ней, и сочувствие к тем, 
кто пострадал, стал беглым, погиб из-за войны. В 
стихотворении» Память»поэт вспоминает боевое 
зрелище своей юности:» И я кричал и цепи вел / В 
просторах грозных,беспредельных, / А далеко бе-
лел костел, / Весь в круглых облачках шрапнель-
ных. / И после дымный был бивак, / Костры пожари-
щами тлели, / И сон,отдохновенья мрак, / Души ка-
сался еле-еле»[1]. Когда-то война мешала поэту 
спать, поэт был против войны, но ничего не мог с 
этим поделать, и в душе поэт жаждал скорейшего 
окончания войны. Сейчас война вот-вот начнется 
снова, и страдания, принесенные войной, застав-
ляют поэта испытывать глубокую боль. По мнению 
поэта, в войне нет победителя, потому что так 
называемый победитель будет продолжать вое-
вать до самой смерти. В» Эпизод»поэт описывает 
зрелище войны на море, отражая жестокость 
войны, и выписывает жалкие картины погибших на 
войне. Поэт очень сочувствует этим погибшим. Но 
война никого не жалеет, а только приносит смерть, 
на поле боя смерть становится своего рода реин-
карнацией, поэт резко осуждает войну: «След 
оставляя пенный, / Резво умчалась мина. / Сломан-
ный,как игрушка, / Крейсер пошел ко дну».[9] В сти-
хотворении» Отход» изображена сцена ухода поэта 
с войны:» В ключицы врезались ремни. / Усталость 
в тело вшила прошвы, / И остро чиркают кремни / О 
раскаленные подошвы».[9] Хотя поэт покинул 
войну, он все еще полон страха из-за последствий 
войны, победы, одержанные на войне, обменива-
ются на кровь, а вред, приносимый войной, невооб-
разим. 

В силу политических факторов, внутренних раз-
доров в стране Несмелов был вынужден покинуть 
родину, искать шанс выжить на чужбине, и к сча-
стью, попал в Китай, который предоставил поэту от-
носительно легкие условия для жизни, а цветку его 
поэтического творчества - благодатную почву. В 
стихотворении» Переходя границу»поэт описывает 
сцены своей Родины:» Иду.Над порослью—вечер-
нее / Пустое небо цвета льда. / И вот со вздохом 
облегчения: / «Прощайте,знаю:навсегда!»[9] Поэт 

родился и вырос на своей Родине, но позже он стал 
роялистом, несовместимым с властью того вре-
мени, поэту ничего не оставалось, как распро-
щаться с деревьями и куполом родины, сердце по-
эта опустело и потерялось, эмоции поэта противо-
речивы, в них смешаны любовь и ненависть к Ро-
дине, но даже став изгоем Родины, поэт все равно 
оставил Родине все свои богатства и попрощался с 
Родиной вместе со своей свободой. И хотя сердце 
его не готово было расстаться с ним, он должен 
был проститься с Родиной. Это олицетворение 
всех русских эмигрантов. Но Китай предоставил по-
эту место для жизни, и он был благодарен за это. В 
стихотворении» Около Цицикара»поэт так писал:» 
По дороге, с ее горба , / Ковыляя,скрипит арба. / 
Под ярмом опустил кадык / До земли белолобый 
бык».[9] В этом фрагменте живописного описания 
запечатлена сцена, как волы тянут телегу вперед 
по дороге около Цицикара Китая. « Степь закатом 
озарена. / Облака, как янтарь зерна, / Как зерна зо-
лотистый град, / Что струился в арбу с лопат».[9] 
Этот фрагмент описывает пейзаж луга, используя 
стилистический прием метафоры, сравнивая об-
лака, освещенные сумраком, с золотым янтарем и 
рисовыми зернами. Это полностью передает кра-
соту луга, который поэт видел в то время, и может 
также отражать, что сердце поэта в тот момент уми-
ротворено, спокойно и тепло. Эта сцена также напо-
минает поэту о своей Родине, и поэт вспоминает о 
ней и тоскует по ней. На родную землю «чрез 
страну дальны» смотрит поэт для сравнении с ней, 
и понял неповторимость и своеобразие России, ее 
самобытность и неординарность. Если бы не было 
войны, поэт не бегал бы по улицам. В стихотворе-
нии их опущенные глаза и скрипящие повозки со-
здают образ тяжелого труда, плоды которого уно-
сят далекие чужие земли. Это выражает глубокое 
сочувствие поэта к судьбе китайского народа, чью 
благополучную тысячелетнюю жизнь нарушили же-
стокие европейские захватчики, а счастливая жизнь 
была разрушена войной. В поэме» Ламоза»также 
видно, что хотя поэт описывает ручей и Желтое 
море, ручей на самом деле символизирует русских 
эмигрантов, а Желтое море - китайский народ, «С 
желтым морем ты не сможешь слиться, / Синегла-
зый русский ручеек!»[9] Несмелову было трудно по-
настоящему интегрироваться в Китай, ведь если бы 
на земле царил мир, не было войн, то все народы 
мира были бы одной семьей. Стремление поэта к 
миру во всем мире заложено в его стихах,которые 
он создал и в России, и в Китае. Поэт не жалеет 
слов, выражая свое возражение войны и стремле-
ние к мирной и счастливой жизни. 

 
Трансцендентальное понимание Вселенной 

и жизни 
Размышления Несмелова о жизни никогда не 

ограничиваются его собственными сетованиями, а 
являются самонаблюдением в широкой вселенной 
и длинной реке истории. В своих стихах Несмелов 
часто обобщает свой жизненный опыт, вздыхает 
жизненные испытания, размышляет о смысле 
жизни. И эти стихи, благодаря их философской и 
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эмоциональной интеграции с жизнью, имеют более 
универсальное и долговременное художественное 
влияние. В своей жизни и творчестве поэзии 
Несмелов сформировал свое собственное уникаль-
ное суждение о смысле и ценности жизни. 

Вся природа под пером поэта живет своей жиз-
нью, которая совершенна и полна духа и эмоций. 
По мнению поэта, луна и звезды, горы и реки, птицы 
и животные - все они выражают волю жизни, жизнь 
вечна в природе. Перед лицом прекрасной природы 
сердце поэта разгорается от умиления, он вспоми-
нает о вечности и величии жизни и из глубины души 
взывает вызов незагрязнённой души. Исследова-
ния Несмелова в области философии жизни не 
могли быть отделены от влияния его собственной 
идентичности как верующий. Его вера оказала глу-
бокое влияние на его размышления о жизни. Пра-
вославие сопровождало творчество поэзии Несме-
лова, и философия жизни Несмелова становилась 
все более ясной. Это ощущение жизни, идущее из 
глубины сердца, выражено в ряде прекрасных об-
разов и при помощи метафор. Когда поэт осознает 
тепло и благоухание собственной жизни, его 
сердце наполняется бесконечным комфортом, что 
отражает философское созерцание жизни поэтом и 
его восхваление совершенства жизни. Это отра-
жает философское созерцание поэтом жизни и его 
восхваление совершенства жизни, выражает ува-
жение поэта к жизни и его жизненный опыт. Поэт 
соединяет правду природы с благостью духа и 
стремится к вечности и совершенству человече-
ской жизни. 

Совершенство также подразумевается во всех 
вещах, и их движение следует циклической схеме 
"жизнь-смерть-воскресение" или кругового движе-
ния, завершающегося совершенством. Православ-
ный Христос обладает умиротворяющей и любя-
щей божественной природой. Он преодолевает за-
коны мира и завоевывает для человечества мир и 
гармонию души, духовное счастье и вечность [4]. В 
писаниях поэта смерть перестает быть ужасной ве-
щью, а становится бессмертием жизни, вечной жиз-
нью, руслом, по которому жизнь течет вечно. Жизнь 
и смерть становятся одним прекрасным явлением, 
жизнь и смерть наконец достигают гармонии. Поэт 
не переставал задумываться о судьбе русской ис-
тории, размышления о судьбе истории России и 
стремление к религиозной философии ярко отрази-
лись в поэзии Несмелова. Для Несмелова жизнь в 
России стала безвозвратным прошлым, а надежда 
на новую жизнь была в Китае. Как и у всех писате-
лей-эмигрантов, ностальгия по родине и одиноче-
ство на чужбине - главные темы его произведений, 
а одиночество и смерть сопровождают духовный 
рост поэта, и преодоление этих проблем - очень 
долгий процесс [5]. Трудности и невзгоды, которые 
пришлось пережить Несмелову, вызывали в его 
душе горечь, но они способствовали его духовному 
росту и творческой зрелости. В тяжелых условиях 
ссылки поэт вел одинокую жизнь. Постепенно он 
начал задумываться о жизни. 

Смерть - постоянная тема, и на протяжении 
тридцати лет, с начала военной службы и до конца 

жизни, она преследовала его. Смерть постоянно 
угрожала ему: на полях сражений Первой мировой 
войны, в Гражданской войне, во время жизни во 
Владивостоке, при пересечении границы под угро-
зой ареста и в течение всей его долгой жизни оди-
нокого изгнанника. Смерть для поэта всегда близка 
и реальна. Но в своем поэтическом творчестве он 
обращается к этой теме не со страхом, а муже-
ственно, даже пророчески. В сборнике стихов «Бе-
лая флотилия» воплотилось преодоление одиноче-
ства и смерти, что является характерной чертой его 
позднего творческого периода. 

В стихотворении» Гряда»любовь поэта к кра-
соте полей полностью проявляется через серию 
описаний видов. Хотя поэту скучно и одиноко в чу-
жой стране, но зеленые поля полны надежды с при-
ходом весны. Поэт также стремится к обычной и 
простой жизни простых людей в изгнании, это 
стремление поэта к миру и спокойствию, а также об-
легчённое и комфортное отношение поэта к жизни. 
Природный пейзаж водоходной дороги изображен в 
«Прикосновения», что намакает на то, что жизнен-
ный путь поэта не имеет света и направления, и 
окружающие его вещи создают для поэта множе-
ство помех и препятствий. Но поэт думает, что 
было бы жаль, если бы он легко сдался, встретив-
шись с неудачами [6]. Но на корабле поэт забыл 
обиды и борьбу, осознал драгоценность и красоту 
жизни, и настроение поэта изменился от депрессии 
в начале к оптимизму и радости. В стихотворении 
«В затонувшей субмарине», также в море, вопло-
щен другой колорит. В этих двух стихотворениях, 
написанных с разницей временной протяжённости 
почти в десятилетие, чувство неуверенности поэта 
преодолено и сменилось спокойным и безмятеж-
ным принятием своей судьбы. В» Снежное 
утро»поэт восхваляет красоту снежного утра и вы-
ражает желание начать жизнь в успокоенности: 
«Фарфоровое это утро / Серебряное с голубым." "И 
все острее нетерпенье / Слиянья полного с путем / 
Блаженного исчезновенье / В серебряном и голу-
бом»[9] «Последний путь»наполнено болью смерти 
и расставания, а описания вида в этом стихотворе-
нии навевают грустную, мрачную и смертельную 
атмосферу: «И ветер смерти на ресницах / У жен-
щин слезы леденил…»[9] В» Хунхуз»рассказыва-
ется битва между Хунхузом и горнистом, в которой 
пейзаж также намекает на концовку, расписывая 
печальную и напряженную атмосферу, из которой 
поэт также делает размышления о жизни и сво-
боде. В стихотворении» Отречение»поэт описы-
вает смерть воробья и кошки, что символизирует 
тяжелую жизнь изгнанника, воробей и кошка бро-
шены, а сам поэт не брошен? Сердце поэта доброе 
и сострадательное, но он ничего не может с этим 
поделать. Таким образом, поэт задумывается о 
смысле жизни и получает стимул перестать проли-
вать бесполезные слезы и жаловаться на других. В 
стихотворении» Омут»течение времени показано 
через описание вихря, который является не только 
вихрем природы, но и вихрем жизни, вихрем вре-
мени. Поэтому поэт размышляет о жизни и при-
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роде. В стихотворении» Построечники»поэт описы-
вает строительство Харбина русскими эмигран-
тами, восхваляет трудолюбие русских при возведе-
нии города и сетует о том, что время изменилось, и 
прежние строители состарились, а многие из них 
уже на исходе жизни. В реке жизни все так мало. 
Поэт понимает, что в необъятной вселенной чело-
веческая жизнь мала, и очень важно дорожить 
настоящим моментом. В «Через океан»поэт вос-
хваляет храбрость и стойкость русских, которые 
проводили корабли через океан, и нашёл в этом 
приключении смысл жизни изгнанников, а именно: 
как бы ни была тяжела дорога жизни, мы должны 
научиться быть храбрыми и сильными, чтобы 
встретить жизнь лицом к лицу. «Лбом мы проши-
бали океаны / Волн летящих и слепой тайги: / В жре-
бий отщепенства окаянный / Заковал нас Рок,а не 
враги»[9] «В Полустанок» отражены размышления 
верующего о жизни и судьбе России, что свиде-
тельствует о постепенном избавлении поэта от за-
боты о собственной персоне и стремлении к благо-
родным целям. 

Пейзажи разных времен года вызывают у поэта 
разные впечатления. В весенней картине поэт ви-
дит прекрасную идиллическую жизнь в Китае, 
награду Бога за его изгнание, прекрасную надежду. 
В осенней картине поэт выражает невыносимую 
грусть и тоску, передавая чувство одиночества на 
чужбине, тоску по Родине, размышления о судьбе 
России. Всё это размышления поэта о жизни и 
судьбе во время его жизни в изгнании. 

 
Приветствие и благоговение перед всем 

естественным 
Несмелов изображает красоту природы России 

и Китая умным поэтическим языком и в высшей сте-
пени искусным поэтическим мастерством, создавая 
прекрасные картины природы. Именно из любви и 
привязанности к природе поэт посвящает себя опи-
санию пейзажей. Пейзажи в стихотворениях Несме-
лова отражают своеобразный эстетический 
настрой поэта по отношению ко всей природе. Лю-
бовь к природе - самое яркое эстетическое чувство 
в пейзажных стихотворениях Несмелова. Любовь к 
природе приводит к любви ко всей жизни и уваже-
нию к природе. 

В» Гряда»пейзажи природы полны гармонии и 
красоты, и поэт искренне выражает благородное 
желание человека и природы жить в согласии:» 
Гряда,частокол да мотыга, / Всю душу в родную 
гряду! / Влекущее,сладкое иго, / Которого я не 
найду!»[9] В «Хунхуз»через пейзаж рассказывается 
о том, что Хунхуз, скитающиеся в поле, лишается 
укрытия природных растений, и его положение ста-
новится опасным. Это также говорит о том, что че-
ловек зависит от природы и должен быть полон 
благодарности и любви ко всей природой.В» При-
косновения»поэт плывет по бескрайнему морю, 
сталкиваясь с природой, он осознает ничтожность 
отдельной человеческой жизни:» Слепой фонарь 
качался на корме— / Живая точка в безысходной 
тьме, / Дрожащий свет,беспомощный и нищий».[9] 
Вместо того чтобы делать человека центром мира, 

поэт подчеркивает статус природы, что свидетель-
ствует о глубокой экологической философии поэта 
- любви к природе и противостоянии антропоцен-
тризму. В творчестве поэта природа - это жизненно 
важное существование. Живые птицы и звери, кра-
сочные пейзажи густых лесов, безбрежное синее 
море и изменчивый климат - все это дарит поэту са-
мое ценное творение. 

Это благоговение перед жизнью, возвышенную 
любовь и восхваление природы мы можем легко 
увидеть в описаниях животных, растений и других 
сцен у Несмелова. "Литература - это своего рода 
деторождение, и силу она обретает, только создав 
кровное родство с землей"[7].Движимый силой при-
родных пейзажей, Несмелов соединяет трудности 
и ухабы реальной жизни с природой, ощущает 
тепло и уют, которые несет ему мир природы, и за-
родилась в поэте любовь к природным пейзажам. 
Изображая и воспевая природу, поэт находит уте-
шение и эмоциональную поддержку, смягчает боль 
войны и изгнания. В поэзии Несмелова все природ-
ные пейзажи наполнены эмоциями и духовностью 
поэта и становятся воплощением его духовного 
сада. Это философское осмысление поэтом отно-
шений между человеком и природой, и все эти 
связи между человеком и природой содержат эко-
логическое измерение "преодоления комплемен-
тарной оппозиции" и возвращения человечества к 
природе, и поэт побуждает людей открыть свои 
души, чтобы прислушаться к голосу своего сердца 
и всего природного, в своих стихах. 

Одним словом, на примере поэзии Несмелова 
мы можем легко увидеть, что любовь поэта к при-
роде и восхваление природу не сводятся к изобра-
жению пейзажей, чтобы показать красоту природы, 
а, скорее, он объединяет свой ум и дух, сознание и 
менталитет с природой, воспринимает природу как 
место отдыха для своей души. Сердечная любовь 
и восхваление природы сливаются у поэта в описа-
нии поэтических пейзажей. 

 
Заключение 
Поэзия Несмелова рисует яркую и глубокую кар-

тину реальности: сцены жестоких и кровопролит-
ных войн, прекрасные и загадочные природные 
пейзажи, тяжелую и горькую жизнь в изгнании, а 
также реальную и объективную жизнь народа. В 
своих стихах он выражал то, что видел, слышал и 
чувствовал. Стремление Несмелова к миру во всем 
мире актуально и для современного общества. По 
мнению автора, мирное развитие - это общая 
надежда народов мира. Поэт не поддается невзго-
дам, которые являются своего рода духовной сфе-
рой, выходящей за пределы внешней среды. Этот 
дух воплощает в себе спокойную непосредствен-
ность поэта перед лицом неудач на жизненном 
пути, а также его мужество и решимость преодоле-
вать трудности. Этот дух - не беспокоиться о внеш-
нем мире, придерживаться первоначального за-
мысла и двигаться вперед - также является для нас 
хорошим вдохновением для строительства цивили-
зованного общества[8]. Приветствие и благогове-
ние перед природой, выраженные в его стихах, 
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имеют огромное значение для того, как мы решаем 
вопросы взаимоотношений между людьми и приро-
дой, а также развиваем и используем природные 
ресурсы научным способом. В наше время, когда 
экологическое сознание все глубже укореняется в 
сердцах людей, изучение поэтических пейзажей 
Несмелова также способствует искания глубокого 
смысла гармоничного сосуществования человека и 
природы с экологической точки зрения. 
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A Study of the Philosophical Implications of Nesmerov's Landscape 
Poetry 

Gao Yan? Qiao Yu 
Qiqihar University 
Russian expatriate writer A. Nesmerov and his creations enjoy great reputation 

in the literary world, in the treacherous and changing social environment, 
Nesmerov's literary works reflect the reality of life. Factors such as natural 
scenery and living environment are inseparably connected with literary 
creation. Nesmerov focuses on the description of Russian and Chinese 
scenery in his poems, and he brings readers into Nesmerov's natural 
home with his unique descriptive perspective. The main purpose of this 
paper is to explain the philosophical meaning of his creations and to 
realize the poet's inner feelings and his artistic world. His compositions are 
rich in themes and delicate descriptions of landscapes, and are not 
confined to the purely literary level, including the yearning for world peace, 
the transcendental understanding of the universe and life, as well as the 
praise and reverence for the natural creatures. 
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Основные подходы к классификации рефлексивов 
 
 
 
 
Корешкова Елизавета Константиновна 
аспирант, ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» 
БФУ им. И. Канта, преподаватель отдельной дисциплины (рус-
ский язык и литература) филиала НВМУ в г. Калининграде, 
koreshkova.elizaveta@list.ru 
 
Рефлексив представляет собой акт метаязыкового комментиро-
вания фактов речи как самого говорящего, так и собеседника. В 
статье рассмотрены критерии, на основании которых можно 
классифицировать рефлексивы. В рамках настоящего исследо-
вания были представлены следующие классификации на осно-
вании критерия верализации, на основании аспекта языковой 
системы, на основании соотнесенности с денотатом/сигнифика-
том лексемы, на основании происхождения слова, на основании 
накопленного объема языкового опыта. Отмечается, что упо-
требление рефлексивов в художественном тексте обусловлено 
стремлением писателей приблизить порождаемый ими текст к 
«реальной» коммуникации, повысить его достоверность 
Ключевые слова: языковая рефлексия, языковая парадигма, 
дискурс художественной литературы, фонетическая рефлексия, 
лексическая рефлексия, текстуальная рефлексия, интертексту-
альная рефлексия 
 
 

Все большую актуальность в современных лингви-
стических исследованиях приобретают такие тер-
минологические категории, как «метаязык», «мета-
текст», «прагматема» и «рефлексив». Метаязык, 
как наиболее широкий и даже в каком-то плане зон-
тичный термин в отношении других перечисленных, 
определяют, как правило, в качестве «языка вто-
рого порядка», описывающего первичный язык, или 
язык-объект. Интерес к рассмотрению метаязыка 
обусловлен сдвигом акцента лингвистических ис-
следований на психологическую, когнитивную при-
роду речи и языка. Одним из первых авторов, кто 
выступил с предположениями о превалировании 
когниции в порождении речи стала А. Вежбицка, ко-
торая представила концепцию lingua mentalis 
(«язык мысли») [4]. 

На первый план в лингвистических изысканиях 
выходит не «правильная», идеальная речь, а речь 
«реальная», которая до этого была лишь объектом 
исследования коллоквиалистики (теории разговор-
ной речи). Важной сегодня представляется не кате-
горизация языковых «событий», случающихся в со-
знании лингвиста или наблюдаемых в учебных по-
собиях по языку, «а имеющих место в реальном 
звуковом потоке, происходящих в голове говоря-
щего или слушающего (воспринимающего) чело-
века» [1, с. 15]. 

Как указывает А. Е. Кибрик, в науке о языке тре-
буется принципиально иная «дефинициология» – 
совершенно не та, «которая досталась нам от ари-
стотелевой и математической логики» [6, с. 232]. 
Анализ языковых явлений сменился на дискурс-
анализ как интерпретацию языковых фактов с точки 
зрения когнитивных процессов.  

Метаязык возможен по причине неразрывной 
связи между языком и мышлением, он обусловлен 
процессами языковой рефлексии и воплощен в осо-
бых единицах языка – рефлексивах. Рефлексив в 
общем виде можно определить как «метаязыковое 
высказывание, комментирующее употребляемое 
слово или выражение» [5, с. 437].  

В зависимости от вектора исследования и подо-
трасли лингвистического спектра наук рефлексив 
понимается по-разному и исследуется с различных 
позиций. В политическом дискурсе, в частности, ре-
флексив интерпретируется в качестве любого акта 
метаязыкового комментирования речевых актов; в 
рамках изучения публицистики и медийного дис-
курса рефлексив принято понимать как конструк-
цию, содержащую оценку речевой деятельности го-
ворящего; в художественном тексте рефлексив 
уточняет значение лексемы, выражает оценку, а 
также характеризует художественного персонажа. 
Е. И. Шейгал предлагает определять рефлексив как 
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«любой акт метаязыкового комментирования фак-
тов речи как самого говорящего, так и собесед-
ника»; рефлексив, по мнению исследователя, явля-
ется понятием-гиперонимом по отношению к поня-
тиям «интерпретирующие речевые акты» и «рече-
вой акт уточнения». Цель употребления рефлек-
сива – снятие информационной энтропии, коррек-
ция сообщения [13]. Рефлексивом, указывает Н. В. 
Богданова-Бегларян, может стать любая единица 
языка; условием же перехода лексемы в рефлексив 
является возникновение особой реакции говоря-
щего на сказанное или услышанное. Рефлексив, та-
ким образом, есть реактивный метаязыковой ком-
ментарий [1].  

Помимо вышесказанного, также следует отме-
тить, что рефлексив есть проявление «языковой по-
вседневности» – он соотносится ближе всего с раз-
говорным дискурсом с присущей ему непосред-
ственностью, спонтанным характером и отсут-
ствием четкого зафиксированного вектора повест-
вования и направления мысли. В данной связи 
большинство рефлексивов формируются именно в 
таком контексте – в контексте обыденной речи. 

Язык, при этом, выступает ключевым инструмен-
том отражения повседневности, вне зависимости 
от ситуации общения. Всякий исследователь обы-
денной реальности и сознания, указывает Н. В. Бог-
данова-Бегларян, «вынужден быть отчасти лингви-
стом» [1].  

Отсутствие единства в понимании сущности и 
функций рефлексивов в научной среде, а также от-
носительная новизна данной категории порождают 
проблему классификации рефлексивов. Нельзя 
констатировать наличие единой классификацион-
ной матрицы, собирающей все типологии рефлек-
сивов воедино; до сих пор не выделены все крите-
рии, которые можно положить к основу той или иной 
классификации. Согласно Е. Б. Иванникову, ре-
флексивы можно дифференцировать с точки зре-
ния текстовой реализации (объема): текст-рефлек-
сив, рефлексив внутри текста и рефлексив-цепочка 
высказываний. Кроме того, рефлексивы можно раз-
делить на коммуникативные и концептуальные; 
первичные и вторичные; эксплицитные и имплицит-
ные [5, c. 437]. Учитывая существенный пробел 
лингвистической науки в плане категоризации ре-
флексивов особенно важным представляется нам 
определить ключевые факторы типологизации ре-
флексивов – на материале художественного дис-
курса.  

Рефлексив всегда был частью художественного 
дискурса, и в современной литературе он употреб-
ляется особенно часто, переходя, таким образом, в 
разряд новых литературных приемов, тропов. Упо-
требление рефлексивов в художественном тексте 
обусловлено, прежде всего, стремлением писате-
лей приблизить порождаемый ими текст к «реаль-
ной» коммуникации, повысить его достоверность, 
сознательно отказаться от «идеального» языка в 
пользу языка «реального».  

В связи с вышеизложенным целесообразным 
нам представляется выделить первый критерий 

классификации рефлексивов – критерий вербали-
зации: (1) рефлексивы, вербализованные в выска-
зывании, и (2) рефлексивы, относящиеся к сфере 
внутренней речи. В художественном дискурсе ре-
флексивы, высказываемые устно, могут быть ис-
пользованы для создания реалистичности и нату-
ральности диалогов между персонажами. Они мо-
гут помочь автору передать характеры и отношения 
между персонажами, а также создать определен-
ную атмосферу. 

Можно сказать, классической на сегодняшний 
день считается типология рефлексивов на основа-
нии аспекта языковой системы, т.е. по критерию 
того, какие характеристики лексемы (фонетиче-
ские, лексические или грамматические) выступают 
предметом речевой рефлексии. Особенно частот-
ными выступают рефлексивы, направленные на 
лексический и фонетический аспекты. В качестве 
примеров фонетического рефлексива можно пред-
ставить следующие отрывки: 

«...папа не настоящий. Отчим. Смешное слово, 
как будто ириской чавкнули. Отчим Оксанки тоже 
смешной – ушастый» [10, с. 47]. 

«Само слово «нюанс» завораживало. Оно было 
таким выразительным, таким утонченным, что 
не требовало уточнений» [2, с. 35]. 

Говорящий, таким образом, обращается к звуко-
вой составляющей лексемы «нюанс», указывая на 
то, что нестандартное для русской фонетики звуко-
сочетание, по сущности, объясняет семантическое 
наполнение самой лексемы, которое «не требовало 
уточнений». 

Лексический рефлексив может обнаруживать 
сходство с фонетическим и выражать размышле-
ния о созвучии слов, а также соотноситься с мор-
фологией слова, как в следующем примере:  

«Мое любимое ожерелье сделано из натураль-
ного камня. Их называют поделочными. Мне не 
нравится это слово. Поделка – подделка…» [12, c. 
120]. 

Высказывая негативное отношение к лексеме 
«поделка», говорящий указывает на ее созвучие с 
лексемой «подделка», что, собственно, порождает 
реакцию в отношении «скрытой семантики» слова и 
ее неоправданной ассоциации с негативно-оценоч-
ной лексемой «подделка».  

Средством выражения коммуникативно-прагма-
тической рефлексии могут служить и грамматиче-
ские рефлексивы. В качестве примера использова-
ния личных местоимений ты/вы как объектов язы-
ковой рефлексии приведем фрагмент из романа М. 
Степновой:  

«И, пожалуйста, велите подать свежей малины. 
Девка, услышав непривычное «вы», дернулась. <…> 
Надежда Александровна, привыкшая к тому, что в 
Петербурге императрицу, с которой она была 
очень дружна, можно и нужно было звать «Ма-
шенька» и «ты», а швейцара – также можно и нужно 
– «вы, Афанасий Григорьевич», вздохнула» [10, с. 34]. 

В приведенном примере представлено куль-
турно-обусловленное и контекстуально выражен-
ное функционирование ты/вы в трех этикетных си-
туациях. 
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Говоря о прочих основаниях классификации ре-
флексивов, можно сказать, что расклассифициро-
вать их можно на основании того, кто является «ад-
ресантом» рефлексива. Таким образом, рефлексив 
может обозначать 

(1) самого говорящего – объект рефлексии: 
«Единственный успешный проект на всей 

постсоветской территории – журнал мод. Совки 
хотели шить! <…> Совки. Мне больно слышать 
это слово. Видимо, потому, что оно относится и 
ко мне» [Чижова. Терракотовая старуха, c. 146]. 

(2) иных лиц и объекты, которые ценностно про-
тивопоставляются говорящим:  

«Человеческая плесень, паразитирующая на 
чужих мыслях, на чужих жизнях, чужих словах. Они 
именовали себя «интеллектуалами» (самоназва-
ние, такое же бесцеремонное и бесчестное, как 
самозахват)…» [10, c. 183].  

Можно также представить классификацию ре-
флексивов в рамках иного подхода – условно назо-
вем его семантическим. Рефлексив, будучи, как и 
любая иная лексема, сочетанием сигнификата и де-
нотата, в конкретном высказывании может актуали-
зировать один из этих двух компонентов. Это поз-
воляет нам говорить о делении рефлексивов на ос-
новании критерия направленности рефлексива на 
сигнификат или денотат:  

1) рефлексивы, направленные на сигнификат 
как на внешнюю форму лексемы: 

«Я никогда не сказала бы шикарно, только рос-
кошно, – говорила мне Галка строго» [11]. 

2) рефлексивы, направленные на денотат: 
«Мама Лена была похожа на постаревшего ре-

бенка. <…> Скорее, на забытую в парке куклу. Да, 
на куклу, которую оставили на качелях, и она так 
и просидела под дождем и снегом с раскрытыми 
объятиями ...» [9]. 

Анализ текстов художественного дискурса поз-
воляет также констатировать наличие метаязыко-
вых умозаключений персонажей, в рамках который 
они обращаются как ко внешней форме слова, так 
и к его значению, а также анализируют, насколько 
«подходящим» является конкретное сочетание 
букв для обозначения объекта. Это позволяет вы-
делить также третий тип рефлексивов –  

3) двунаправленные рефлексивы: 
«…надо было просто пустить вражеские ко-

рабли в островную гавань и открыть ворота Го-
рода. Просто – слово-то какое… Просто согла-
ситься с вечным командованием извне, с система-
тическим грабежом <…> с постоянной униженно-
стью…» [3, c. 153].  

Полем для исследований, обладающим колос-
сальным потенциалом, выступают рефлексивы, 
направленные на слова иностранного происхожде-
ния или на иностранные слова. Иноязычное слово 
звучит непривычно для носителя, может иметь не-
четкую семантику или обозначать такой объект или 
состояние, которое не имеет однословного аналога 
в русском языке (т.н. «непереводимость»); избыточ-
ное употребление иностранных слов способно вы-
звать негативные реакции – раздражение, ощуще-
ние снобизма, исходящего от собеседника, и даже 

гнев. С другой стороны, определенный тип языко-
вой личности может заинтересоваться иностран-
ным словом и попытаться – на уровне ассоциаций 
или созвучий – объяснить его семантику или этимо-
логию. Все это, безусловно, позволяет считать 
слова иностранного происхождения и иностранные 
слова без перевода плодотворной почвой для ме-
таязыковых размышлений. В данной связи неуди-
вительно, что подобные рефлексивы (рефлексивы, 
относящиеся к не-исконным словам русского языка) 
зачастую становятся триггерами метаязыковой ре-
акции в сознании коммуниканта. Таким образом, по 
этимологии рефлексива можно выделить  

1) рефлексивы, направленные на русское слово: 
«До чего же хорош язык наш, в котором есть 

чудное слово «пожениться», объединяющее гла-
голы «жениться» и «выйти замуж» во взаимно-
двустороннее действие и притом под женским 
знаком!» [8, c. 17. 

2) рефлексивы, направленные на иноязычное 
слово или слово иностранного происхождения: 

«…Жан-Мари собирается снимать о нас с Ксе-
нией биографический фильм. Он сказал: байопик. 
Соединение двух слов – biographical и picture: 
байопик. Уже за одно это слово с ним можно было 
бы распрощаться» [3: 198]. 

В художественной литературе встречаются, по-
мимо прочего, рефлексивы, которые сопоставляют 
иноязычные слова и исконные лексемы, за счет 
чего выражается субъективная оценка слова:  

«А как тебе нравится их новейшее словечко 
амбассадор… они его суют, куда ни попадя, и оно 
торчит из фразы металлической гребенкой. 
Древнее русское-величавое посол их уже, видишь 
ли, не устраивает!» [Рубина]. 

Можно сказать, что стартовым механизмом, за-
пускающим метаязыковые процессы в отношении 
заимствований и иностранных слов, являются сле-
дующие стимулы: необходимость осмыслить се-
мантику слова (интерпретационная функция мета-
языка); эмоциональная реакция на иноязычное 
слово, побуждающая говорящего принять заим-
ствованное слово в свою речь или отвергнуть его. 

Помимо вышепредставленных типологий, 
можно также говорить о функциональной класси-
фикации рефлексивов, выделяя (1) концептуаль-
ные и (2) коммуникативно-концептуальные рефлек-
сивы. Концептуальные рефлексивы способствует 
концептуализации мировосприятия и отражает кон-
цептосферу носителя языка. Концептуальные ре-
флексивы выражают мировоззренческие установки 
автора, персонажей или читателей. Одним из по-
добных концептуальных рефлексивов является 
слово «успех». 

«Например, слово успех в древности имело 
три основных значения. Первым и самым важным 
было значение польза <…> прежде всего польза 
духовная. Добрые дела творились на успех людям. 
Вторым значением было движение вперед, про-
движение – например, по службе. Наконец, третье 
значение слова успех передается современным (и 
родственным успеху), словом, поспешность. … На 
доске осталось только первое значение слова 
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успех. Других значений Лиза не записала» [3, с. 
148]. 

Рассуждение персонажа о функционально-се-
мантической эволюции слова успех, который в кон-
тексте современной концептологии может быть ква-
лифицирован как эпизод концептуального анализа, 
служит уроком-напутствием, напоминанием о том, 
что представляет собой настоящий, подлинный 
успех.  

Коммуникативно-концептуальным рефлексивом 
является такой рефлексив, который помогает уточ-
нить мыль, сообщаемую адресату, как в следую-
щем примере:  

«Глеб, дорогой, меньше всего я хотел бы, 
чтобы моя книга была историей успеха. Успеха в 
смысле success. Это было бы слишком просто» [2: 
148]. 

Здесь подчеркивается, что в англоязычной куль-
туре значение лексемы success связывается, 
прежде всего, с достижением материальной неза-
висимости, богатства и с продвижением вверх по 
карьерной лестнице.  

В ряду прочих классификационных критериеев 
типологии рефлексивов можно добавить также 
структурно-композиционный критерий (критерий 
локализации рефлексива в тексте. Во-первых, объ-
ект рефлексии может находиться в препозиции к 
рефлексиву;  

«Кстати, после встречи обещают фуршет. 
По-нашему – жратва». [12, с. 82]. 

Во-вторых, объект рефлексии может быть в 
постпозиции к рефлексиву  

«Человеческая плесень, паразитирующая на 
чужих мыслях, на чужих жизнях, чужих словах. Они 
именовали себя «интеллектуалами» (самоназва-
ние, такое же бесцеремонное и бесчестное, как 
самозахват)…» [10, c. 183].  

В-третьих, имеет место рассредоточенное рас-
положение фрагментов рефлексива: 

«Например, слово успех в древности имело 
три основных значения. Первым и самым важным 
было значение польза <…> прежде всего польза 
духовная. Добрые дела творились на успех людям. 
Вторым значением было движение вперед, про-
движение – например, по службе. Наконец, третье 
значение слова успех передается современным (и 
родственным успеху), словом, поспешность. … На 
доске осталось только первое значение слова 
успех. Других значений Лиза не записала» [3, с. 
148]. 

Наконец, дифференцировать рефлексивы 
можно по критерию объема языкового опыта гово-
рящего (детские рефлексивы – рефлексивы взрос-
лых). В современной прозе нередки случаи, когда 
персонажем является рефлексирующий над язы-
ком ребенок, поэтому важным является рассмотре-
ние детской языковой рефлексии. Детская рефлек-
сия в прозе сочетает грамматический, лексический 
и текстуальный уровни проявления когнитивно-язы-
ковой рефлексии. Ребёнок овладевает языковыми 
категориями пофазно, в последовательности «от 
простого к сложному». При этом последующая се-

рия знаний о языковой среде базируется на преды-
дущей; соответственно, если ребенок сталкивается 
с пластом языковых знаний, в той или иной степени 
опережающим его текущий статус ознакомления с 
различными языковыми проявлениями, он трактует 
языковые феномены либо несколько искаженно, 
либо полностью ошибочно: 

«…Слушая в исполнении Глеба арию Ленского, 
Бджилка спрашивал, что такое денница (блеснет 
заутра луч денницы), почему лето медленное (и 
память юного поэта поглотит медленная Лета), 
а урна – ранняя (слезу пролить над ранней ур-
ной)… » [2: 27]. 

Недостаточный уровень языковой и культурной 
компетенции не позволяет детям дешифровать ме-
тафорический код, тогда как взрослый читатель, 
столкнувшись с выражением ранняя урна, будет ин-
терпретировать метафору, опираясь на контекст 
употребления фраземы и собственные фоновые 
знания. Ребенок, не обладающий достаточным 
языковым опытом, не может понимать, что в худо-
жественных произведениях границы сочетаемости 
слов могут быть подвержены сдвигу, расширены. В 
таких случаях нарушение сочетаемости становится 
художественным приёмом.  

Таким образом, проведенное исследование поз-
воляет прийти к следующим выводам: 

В современной художественной литературе 
наблюдается отчетливая тенденция к письменной 
«перекодировке» устного текста и к сохранению 
всей специфики устной спонтанной речи, что «в 
настоящее время становится особенно актуаль-
ной» [7, c. 149]. Рефлексив помогает авторам отра-
жать главные черты устной или внутренней речи, 
специфику повседневного общения людей любый 
социальных страт и возрастов. Существует множе-
ство критериев, на основании которых можно клас-
сифицировать рефлексивы. 

В рамках настоящего исследования были 
представлены следующие классификации: крите-
рий вербализации: (1) рефлексивы, вербализо-
ванные в высказывании, и (2) рефлексивы, отно-
сящиеся к сфере внутренней речи; критерий со-
отнесенности с аспектом языковой системы: (1) 
фонетические, (2) лексические, (3) грамматиче-
ские рефлексивы; семантический критерий: (1) 
рефлексивы, направленные на сигнификат как на 
внешнюю форму лексемы, (2) рефлексивы, 
направленные на денотат, (3) двунаправленные 
рефлексивы;; критерий этимологии рефлексива: 
(1) рефлексивы, направленные на русское слово:, 
(2) рефлексивы, направленные на иноязычное 
слово или слово иностранного происхождения; по 
критерию функции (1) концептуальные и (2) ком-
муникативно-концептуальные рефлексивы; 
структурно-композиционный критерий: (1) объект 
рефлексии может находиться в препозиции к ре-
флексиву; (2) объект рефлексии может быть в 
постпозиции к рефлексиву; (3) рассредоточенное 
расположение фрагментов рефлексива; критерий 
объема языкового опыта говорящего: (1) детские 
рефлексивы, (2) рефлексивы взрослых.  
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IKBFU I. Kant 
The reflexive is an act of metalinguistic commenting on the facts of speech of 

both the speaker and the interlocutor. The article considers the criteria on 
the basis of which it is possible to classify reflexives. Within the framework 
of this study, the following classifications were presented based on the 
criterion of verbalization, based on the aspect of the language system, 
based on correlation with the denotate/significate of the lexeme, based on 
the origin of the word, based on the accumulated amount of language 
experience. It is noted that the use of reflexives in a literary text is due to 
the desire of writers to bring the text they generate closer to “real” 
communication, to increase its reliability. 

Keywords: language reflection, language paradigm, discourse of literary 
literature, phonetic reflection, lexical reflection, textual reflection, 
intertextual reflection 
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Значения персидского предлога «از/AZ»  
и его эквивалентов в русском языке  
 
 
 
Мусави Саид Мубарак 
аспирант кафедры романо-германской филологии, Высшей 
школы лингвистики, педагогики и психологии, Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добро-
любова, sayedmubarakmosavi@gmail.com  
 
В данном исследовании рассматриваются семантические функ-
ции персидского предлога «az» и эквивалентных ему предлогов 
в русском языке. Определяются значения предлога «az» в пер-
сидском языке, выполнено их сравнение с русскими эквивален-
тами. Целью исследования является изучение особенностей 
употребления предлога «az» в персидском языке и их сравнение 
с соответствующими предлогами в русском языке. Исследова-
ние выполнено с помощью аналитически-сравнительного ме-
тода. Следует отметить, что в современной лингвистике изуче-
нию предлогов уделяется особое внимание. Предлоги являются 
грамматическими элементами языка, не имеющими собствен-
ного значения, но выполняющими важную роль в структуре 
предложения. Одним из наиболее употребляемых предлогов в 
персидском языке является предлог «az», который имеет боль-
шую семантическую роль и выражает понятия происхождения 
(временного и пространственного), пути и направления, причины 
и следствия, рода, принадлежности, сравнительного прилага-
тельного, отношений между частью и целым, инструменты, ме-
тоды и т. д. Для выражения значений «az» в аналогичных кон-
струкциях и предложениях в русском языке используются не-
сколько предлогов. В предложениях и конструкциях русского 
языка предлоги «от», «из», «с», «через», «из под/», «у» , «по», 
«о, об» в персидском языке являются синонимами предлога 
«из». В некоторых структурах предлог «az» выражается в рус-
ском языке без использования предлогов. В персидском языке 
грамматического режима нет, большинство предложений со-
ставляется с помощью предлогов, при этом в русском языке 
грамматические режимы играют роль персидских предлогов в 
некоторых предложениях. Данное исследование помогает уча-
щимся легко понять употребление предлогов в обоих языках, 
изучить семантическую роль предложений, а также полуучить 
дополнительную научную информацию. 
Ключевое слово: предлог «az», персидский язык; русский язык; 
эквивалент; многозначность 
 
 

Введение 
Предлог «az» — один из простых и основных (не-

производных) предлогов персидского языка, кото-
рый употребляется в пространственных и непро-
странственных значениях. Этот предлог имеет не-
сколько эквивалентов в русском языке.Предлоги в 
персидском и русском языках как служебные части 
речи, с одной стороны, служат для соединения 
слов, а с другой стороны, подчиняют одни слова 
другим, но персидские предлоги из-за отсутствия 
падежной системы в персидском языке более 
нагружены в функциональном и семантическом от-
ношении по сравнению с русскими предлогами (Мо-
хаммадиан суте, 2012 ). 

Предлог «az» и его русские синонимы указывают 
на несколько значений и имеют разные роли и зна-
чения в различных структурах и предложениях. 
Предлог “ az” является одним из наиболее часто ис-
пользуемых предлогов в персидском языке, Мирзаи 
(2019) в статье «Семантические и грамматические 
функции предлога «az» в персидском языке упоми-
нает семь грамматических ролей предлога “ az”, 
каждая из которых Помимо грамматических отно-
шений, эти роли обусловливают также производ-
ство смысла. Некоторые другие авторы указали бо-
лее десяти значений и вариантов использования 
предлога “az” Хатиб Рахбар выделил 29 смысловых 
ролей предлога «az» и привел примеры для каж-
дой. Наиболее важное использование значения, ко-
торое он написал о предлоге «az», следующее: 
(пространственное и временное происхождение, 
дискриминация, объяснение пола, причина, спо-
собность, помощь, близость, обмен, способность, 
сторона и сторона) (Khatib Rahbar,, 1993, стр. 75-
94). Хомаюнфаррох упомянул 10 случаев значения 
или семантического употребления предлога «az»: 
(происхождение времени и места, объяснение 
рода, сравнение и измерение, причина и следствие, 
вместо предлога «darbara» и...) (Khayampour, 2007, 
698-707) 

Для большинства семантических структур пред-
логи имеют эквиваленты в русском языке. Эквива-
лентом предлога “az” в русском языке являются 
предлоги «От», «из», «с», «через», «из под», «у», 
«по», «о, об» и...). Например: в приведенных ниже 
предложениях вместо нескольких русских предло-
гов используется предлог «от, с, из»: [Он вернулся 
из дома. O az Xāna bargaŠt. & Он вернулся с от-
дыха. O az tatilat bagasht. &/ Он получил письмо от 
Анны. O az ānān nāma daryāft kard ( Моаззе задех, 
2011, c. 132 ). 

Предлог «от» — один из предлогов, который упо-
требляется в предложном состоянии или во роди-
тельный падеже, это наиболее близкий к персид-
скому предлогу “az” русский предлог по смыслу и 
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употреблению. После предлога «от» предлог «из» 
является одним из наиболее употребляемых рус-
ских предлогов, который семантически близок к 
персидскому предлогу «az» и имеет много схожих 
употреблений. Русские предлоги («с», «через», «из 
под», «у», «по», «о, об») в некоторых конструкциях 
и предложениях семантически эквивалентны пер-
сидскому предлогу “ az”. 

Изучение предлогов является одной из важных 
тем в современном языкознании, и данная статья по-
могает преподавателям и студентам персидского и 
русского языков сравнить употребление предлогов. 

 
Материалы и методы исследования 
В учебниках по грамматике персидского языка 

написано о значениях предлогов. Большинство грам-
матиков персидского языка подчеркивают множе-
ственность значений предлога, и каждый из них разъ-
яснил семантическое употребление предлога “ az” 
примерами. Большинство из них употребляло его в 
понятии (происхождение, происхождение, происхож-
дение, орудие и средство, сравнение, принадлеж-
ность, путь и т. д.). О семантической сети персидских 
предлогов написано множество статей. Здесь я оста-
новлюсь лишь на нескольких исследованиях, напи-
санных в области значений предлога “ az”. Эхсан Чен-
гизи и Сепиде Абдул Карими (2016) опубликовали в 
Журнале лингвистических исследований статью под 
названием «Процесс грамматизации предлога “az” в 
персидском языке». В этой статье они написали, что 
предлог “az” в используются значения (происхожде-
ние, начало, путь, инструмент, метод, причина, род, 
принадлежность, отношение целого и части, сравне-
ние, разделение и предмет). Мирзаи, Азаде. (2018) 
опубликовали статью под названием (Семантические 
и грамматические функции предлога “az” в персид-
ском языке) в журнале «Язык и лингвистика». Однако 
предлог “az” не исследован и не исследован в срав-
нительном порядке с русскими предлогами. Мохам-
мад Хоссейн Ласани (2010) исследовал русские пред-
логи на основе грамматических модусов русского 
языка и уточнил их персидские значения в предложе-
ниях. Мохаммадиан суте, Мохаммад написал статью 
в (2012 г.) под названием (Русские предлодно-падеж-
ные констругции с рпедлогом от и их грамматические 
эквиваленты в персидском языке.) В этой статье 
предлог “az” является одним из основных эквивален-
тов предлога. "от" - это русский язык. 

Данное исследование носит аналитический и 
сравнительный характер. Материалом исследова-
ния данной статьи послужили книги, статьи персид-
ских и русскоязычных носителей. Значения предло-
гов “az” определяются библиотечным методом по 
персидским и русским грамматическим книгам, и 
статьями, относящимися к предлогам “az”, а затем 
сравниваются с эквивалентными им русскими пред-
логами и путем приведения примеров. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Обозначает исходную точку движения и дей-

ствие. 

Одним из важных применений предлога «az» яв-
ляется выражение происхождения (пространствен-
ного, временного и императивного происхождения). 
С предлогом «az» указывается место и время 
начала действия. Кроме того, предлог «из» выра-
жает источник и происхождение чего-либо. Далее 
мы сравним употребление предлога и его русских 
эквивалентов по происхождению (пространствен-
ное, временное) и (источник и происхождение чего-
либо). 

 
При обозначении направления действия от-

куда-либо: 
Семантическая роль происхождения — наибо-

лее частая семантическая роль «az» в персидском 
языке. Происхождение – это выражение начала 
действия и состояния с места. Движение и дей-
ствие в персидском языке не различаются, нача-
лось ли оно изнутри или снаружи, но в русском 
языке внешнее и внутреннее пространство выража-
ется особыми предлогами: “ Мы выехали из Хаме-
дана и направляемся в Мешхед. Az hamd ān harakat 
karda yem wa t ā ma Šhad mi rawem” (Ahmadi and 
Anvari, 2011, с. 180). 

В русском языке предлог «От» в родительном 
падеже является синонимом персидского «az », что 
означает начало во времени и пространстве, а 
также начало движения откуда-либо. Например: 
“Сколько километров от Москвы до Кйева? Az 
maskow tā kief čand kilo mitr ast? ( Хавронина, Шир-
ченская,2017, С. 195 ). Также русский предлог «из» 
в родительном падеже выражает движение изнутри 
места, что эквивалентно предлогу «az» и персид-
ским словам «az daXel» и «az toye». Например: “ Он 
вышел из комнаты. Az otāq Xārij Šod” ( Zahraie, 
2021, с. 99). Джон приехал в москву из лондона.jān 
az landan ba maskow āmad ( Хавронина, 2019, с. 
243) 

Русский предлог «С», «от» в родительном па-
деже также передает движение, отделение и уда-
ление от места в некоторых конструкциях, что экви-
валентно персидским предлогам «az» и «az roye». 
Пример: Герман принял свои деньги и отошел от 
стола.чбииамммвршл (Мохаммадиан суте, 2012, c. 
75 ). Отойти от меня подальше: у меня грипп. Az 
man dor Šawid man anfolanzā dāram( Нагайцева, 
2015, с. 81 ). Также предлог «с» в значении «az» мо-
жет указывать направление движения изнутри 
наружу, а на вопрос «откуда?» отвечает. 

 
Значение времени начала действия: 
Еще одно важное употребление предлога “az” 

это выражение времени начала действия и состоя-
ния. Предлог «az» против предлога «tā» указывает 
на начальную точку во времени и пространстве. В 
русском языке для выражения времени начала дей-
ствия используется несколько предлогов, которые 
равнозначны предлогу «az» ( Anvari and Ahmadi, 
2011, c 268 ). 

В русском языке предлог «с» в родительном па-
деже выражает время начала действия и состоя-
ния. Иногда это делается с предлогами «до» или 
«по», где предлог «с» эквивалентен «az» а предлог 
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«до» эквивалентен «tā» а предлог «по» эквивален-
тен «pāyān». на персидском языке:( Лесани, 2010, 
c.18 ). Он работает с девяти до пяти. O az sāat noh 
tā panj kār mi konad ( Робатень, 2013, с. 63 ) 

 
При обозначении места и источник откуда ис-

ходит что-либо  
Иногда предлог «az» выражает источник и про-

исхождение чего-либо. В этой функции результа-
том является расширение значения происхожде-
ния, а смысловая роль действующего лица в чем-
то аналогична. Эквивалентом предлога «az» для 
выражения источника и происхождения чего-либо в 
русском языке являются предлоги «от», «из» и «с». 
Пример: Их печаль от меня 

Nārāhati Šān az man/ Вода в бассейне из ко-
лодца. āb astaXr az čah hast (Zahedi and Ziarati, 
2011, с. 72). 

Русский предлог "от" в родительном падеже 
Иногда он используется в смысле происхождения, 
эквивалентном персидскому предлогу «از/az», 
напри( Lesani, 2010, с. 22 ). Я получил письмо от 
брата. Nāmae az barādaram daryāft kardam ( 
Mostafavi and Fazli, 2022, с. 68 ).  

В некоторых конструкциях предлог «из» в роди-
тельном падеже указывает на источник и происхож-
дение информации, что эквивалентно предлогу 
«из» в персидском языке.: Я получил письмо из уни-
верситета. Nāmae az dāneŠgāh daryāft kardam 
(Mostafavi & Fazli, 2022, с 68 ) 

В некоторых предложениях предлог «с» в роди-
тельном падеже указывает на начало действия или 
состояния, что эквивалентно предлогу «az» или 
«bā», например: С Ломоносова начинатся наша ли-
тература. Adabiyāt mā az lomonof Šuroa meshawad ( 
Lesani, 2010, с. 17 ) 

 
При обозначении места прохождения чего-

либо  
Иногда предлог «az» выражает направление 

движения и указывает на место, где движение про-
должается в этом направлении. Эта семантическая 
роль подразумевает траекторию, по которой движу-
щаяся точка движется по пути или от фиксирован-
ной точки. В этой структуре и предложениях начало 
и конец предложения не упоминаются. В некоторых 
предложениях вместо предлога «az» используются 
сложные предлоги «az». В русском языке эта струк-
тура выражается несколькими предлогами, кото-
рые мы рассмотрим ниже, Иногда оно выражается 
в русском языке без предлога ( Chengizi , 2017, с. 80 
). 

Русские предлоги "от", "из" и "с" в родительном 
падеже А «через» в Вини́тельном паде́ж указывает 
путь и направление движения. Эти предлоги озна-
чают «از/az» и «از طريق» на персидском языке. напри-
мер: перейдите через дорогу по подземному пере-
ходу az tariq zir gozar az jāda obor konid ( Эсматова, 
2016, с.318 -319) 

В некоторых предложениях предлог "по" стоит в 
да́тельном паде́же Он используется для выраже-
ния направления движения и места действия, что 
эквивалентно персидским предлогам «az» и «dar». 

Например: Подниматься по леснице. Az palahā bālā 
raftan (Mostafavi and Fazli, 2022, с. 112) 

 
Чтобы определить количество 
В некоторых предложениях предлог «az» ис-

пользуется для выражения количества и количе-
ства чего-либо. Эта конструкция в русском языке 
выражается без предлога. Например: Остался один 
кусок торта. yak teka az kik bāqi mānda ast. (Zahedi 
and Ziarati, 2011, с. 74). 

 
При обозначении причеры, основания чего-

либо 
Иногда предлог «az» выражает состояние в не-

которых предложениях, выражающих причину и 
следствие, и используется в значении «из-за», «из-
за» и «в результате». Например: умер от лихо-
радки. Az tab murd ( Zahedi and Ziarati, 2011, с. 73) 

Для выражения причины в русском языке ис-
пользуются предлоги «от» и «из» в родительном 
падеже которые эквивалентны персидскому пред-
логу «az» (Lesani, 2010, с. 22 ). Мы дрожали от хо-
лодна. Mā az sarmā mi larzidim ( zahraie, 2021, с. 
113 ) 

Предлог «от» не используется в некоторых 
предложениях для выражения причины, эквива-
лентной предлогу «az». Вместо этого используются 
составные предлоги «ba sabab», «ba Xater» и «ba 
allat». Например: Глина на них ( дома ) обвалилась 
от дождя. Kāhgel roye Xāna ba allat bāriŠe bārābn mi 
riXt ( Lesani, 2010, с. 22 ) 

 
При обозначении части целого 
В некоторых предложениях предлог «az» ис-

пользуется для выражения компонентов целого. В 
этой структуре существительное во множествен-
ном числе, существительное во множественном 
числе и нарицательное существительное стоят по-
сле предлога «az». Предлог «из» в этой структуре 
выражен в некоторых предложениях русского языка 
с предлогами, а в некоторых без предлогов 
(Chengizi, 2017, с. 91).  

Эквивалентом предлога «az» в аналогичной 
структуре в русском языке является предлог «из». 
например: Один из студентов ответил мне на во-
прос. 

Yaki az dāniŠjoyān ba sawāle man pāsoX dad ( 
Lesani, 2010, с. 14 ). 

В персидском и русском языках имена нарица-
тельные или существительные стоят во множе-
ственном числе после предлогов. 

 
При обозначении материала, из которого со-

стоит или изготовляетсч что-либо: 
В некоторых предложениях предлог «az» ис-

пользуется для выражения рода и характера чего-
либо. В русском языке предлог «из» эквивалентен 
персидскому предлогу «az» (Anvari and Ahmadi, 
2011, с. 270).  

В некоторых предложениях предлог "из" в роди-
тельном падеже на вопрос "из чего?" Он отвечает и 
указывает род объекта и эквивалентен персид-
скому предлогу «az», а иногда выражается без 
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предлога с предлогом. Иногда предлоги «az» и 
«из» используются в фарси и русском языках для 
обозначения человека или чего-либо, группы или 
места: Эта ваза сделана из серебра. En guldān az 
nuqra sāXta Šoda ast ( Lesani, 2010, с. 14 ) 

 
При обозначении лица, предмета или явле-

ния, о котором идет речь. 
Предлог «az» иногда используется для выраже-

ния аспекта предмета или для того, чтобы говорить 
и писать о чем-то: Расскажи мне о себе. Az Xodat 
bego (Zahedi & Ziarati, 2011, с. 74) Давайте погово-
рим об университете. Az dāniŠgāh suhbat kun 
(Chengizi &Abdul Karimi, 2016, с. 29).  

В некоторых русских предложениях предлог «о 
(об, обо)» в Притяжательном падеже А «про» в 
Вини́тельном паде́же используется для выражения 
обсуждаемой темы и эквивалентно предлогу «az»( 
Lesani, 2010, с. 108 ) 

 
При указании на предел сравнения 
Одно из семантических применений предлога 

«az» — сравнение людей и вещей, которое выра-
жается сравнительным прилагательным. Предлог 
 az» в такой конструкции не имеет эквивалента в/از»
русском языке, то есть такие предложения выража-
ются в русском языке без предлога. Например: Это 
вызнаете лучже меня. Enhā rā behtar az man 
midānid.( Иванов, 2015 С. 228 ) 

 
Чтобы выразить право собственности: 
В некоторых предложениях предлог «az» ис-

пользуется для выражения собственности и при-
надлежности. Предлог «az» используется также 
для обозначения автора книги, владельца произве-
дений и производств. Пример: Это мой дом. En 
Xāna az man ast ( Anvari and Ahmadi, 2011, с. 270 ). 
Эквивалент предлога «az» для выражения принад-
лежности в русском языке в некоторых предложе-
ниях выражается без предлога, а иногда и с пред-
логами «из» и «от». 

 
Средства, инструменты и приспособления: 
В некоторых предложениях предлог «az» указы-

вает на инструменты и приспособления: Он кормит 
жену и ребенка кузнечным делом. Az āhangarye 
Šekam zan wa bacha aŠ rā sir mikunad (Chengizi , 
2017, с. 83) 

Предлог «az» здесь указывает на то, что что-то 
делается через что-то другое. Конечно, здесь име-
ется своеобразный синоним предлога «bā»: Как от-
править факс через Интернет? čgona miŠawad az 
tariq internet faks zad (Mirzaye, 2019, с. 29-30). 

Для выражения орудий и приспособлений в рус-
ском языке используется предлог «через» в 
Вини́тельном паде́же. Этот предлог похож на пер-
сидский предлог «az» и «az tariq»: Передать писмо 
через авиапочту. Ersāl nāma az tariq post hawāye. 
Для выражения связи через средства массовой ин-
формации, почту или телефон от предлога "по" в 
да́тельном паде́же Употребляется , который выра-
жается в фарси предлогами «az», «bā», группой 
слов «az» и так далее. ( Lesani, 2010, с. 53-63 ) 

 
Чтобы выразить принадлежность к месту: 
В некоторых предложениях предлог «az» выра-

жает национальность, происхождение и принад-
лежность кого-либо или чего-либо к социальной 
группе и стране ( Rumia & others, 2020, c. 204 ). В 
русском языке предлог «из» используется как экви-
валент предлога «az», а слово «ahl» иногда упо-
требляется с сочетанием превосходной степени и 
превосходной степени: Этот человек родом из 
москвы. En ŠaXs ahl (az) maskow ast.& Чай из 
Ирана. 

čaye Irani. Кроме того, русский предлог «с» ис-
пользуется в некоторых структурах для выражения 
принадлежности или отношения, что эквивалентно 
предлогу «از/az», суффиксу и превосходной сте-
пени ( Lesani, 2010, с. 14-17 ). Цветы с юга. Gule 
janob (Mostafavi and Fazli, 2022, с. 76) 

 
При указании на принадлежность 
Предлог «az» также используется для выраже-

ния принадлежности и наличия чего-либо или ха-
рактеристики. Пример: Автор стихов-Саади. aŠār az 
sadi ast & Победа принадлежит ему. Pirozi az ān ost 
( Рубинчик, 2001, 314 ).  

 
Заключение 
При рассмотрении предлога «az» и его синони-

мов и эквивалентов в русском языке было установ-
лено, что простых предлогов в персидском языке 
мало и их мало, а, наоборот, простых предлогов в 
русском языке много, следовательно, есть не-
сколько для каждого персидского предлога.Есть эк-
вивалент в русском языке. Для выражения предло-
жений и конструкций, которые выражаются предло-
гом «az» в русском языке, в большинстве случаев 
они выражаются предлогами («От», «из», «с», «из 
под», «у», «по»). быть Предлог «az» и его русские 
синонимы в персидских и русских сходных предло-
жениях и конструкциях выражают понятия проис-
хождения, происхождения, происхождения, пути и 
направления, причины и следствия, рода, принад-
лежности, сравнительного прилагательного, отно-
шения между частью и целым, орудия, и т.п. Также 
в некоторых конструкциях «az» в русском языке вы-
ражается без предлога, напротив, для некоторых 
значений русских предлогов в персидском языке 
нет эквивалента или синонима. 
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Meanings of the persian preposition “از/AZ” and its equivalents in the 
russian language 

Mosavi Sayed Mubarak 
Linguistics University of Nizhny Novgorod (LUNN) 
In this research, the semantic functions of the preposition {az (from)} and its 

equivalent prepositions in the Russian language have been investigated. 
This research has been done in an analytical-comparative way. First, the 
meanings of the preposition “az” in Persian language have been 
determined and then it has been compared with its Russian equivalent 
prepositions in Persian and Russian sentences. The purpose of the 
research is to know the meanings of prepositions and their correct use in 
Persian and Russian languages. The study of prepositions has received 
attention in modern linguistics. Prepositions are grammatical elements of 
the language that do not have meaning on their own, but play a meaningful 
role in the structure of the sentence. One of the most used prepositions in 
the Persian language is the preposition “az” which has a large semantic 
role and expresses the concepts of origin (temporal and spatial), path and 
direction, cause and effect, gender, ownership, comparative adjective, 
relationship between part and whole. tools, methods, etc. Several 
prepositions are used to express the meanings of “az” in similar structures 
and sentences in Russian. In the sentences and structures of the Russian 
language, prepositions («от», «из», «с», «через», «из-по», «у», «по», «о, 
об») are synonymous with the preposition "from" in Persian. In some 
structures, the preposition “az” is expressed without prepositions in 
Russian. In Persian language, there is no grammatical mode, most 
sentences are expressed with prepositions, but in Russian, grammatical 
modes play the role of Persian prepositions in some sentences. This 
research helps students to easily understand the usage of prepositions in 
both languages. semantic roles of propositions, as well as additional 
scientific information. 

Keywords: preposition “az”, Persian language; Russian language; equivalent; 
polysemy 
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Особенности обучения языку специальности иностранных 
студентов в свете коммуникативного подхода  
в преподавании русского языка как иностранного 
 
 
 
 
Темнова Эллина Владимировна 
старший преподаватель, кандидат филологических наук, ка-
федра русского языка, литературы и журналистики, Московский 
государственный гуманитарно-экономический университет  
 
Цель настоящей статьи – определить особенности обучения 
иностранных студентов языку специальности с учётом исполь-
зования в преподавательской практике принципов коммуника-
тивного подхода. Особое внимание в работе автор уделяет обу-
чению лексической стороне профессионально ориентирован-
ного блока русского языка как иностранного – процесс введения 
и усвоения терминологии. В статье находят своё отражение осо-
бенности работы в группе инофонов с терминологической лек-
сикой в зависимости от уровня общего владения русским языком 
как иностранным. Посредством анализа соответствующих ис-
точников по вопросу, а также собственной педагогического 
опыта автором делается вывод о прямой зависимости объёма 
предлагаемого для изучения лексического материала от сте-
пени обученности группы, их ведущего типа обучения (коммуни-
кативного или некоммуникативного). В результате автором ста-
тьи предлагается перечень рекомендаций, направленных на по-
вышение качества работы преподавателя русского языка как 
иностранного в рамках деятельности, нацеленной на языковую 
подготовку инофонов с учётом их будущей профессиональной 
сферы. 
Ключевые слова: язык специальности, профессионально-ори-
ентированный язык, лексика, терминология, коммуникативный 
подход, русский язык как иностранный, иностранные студенты.  
 
 

Обучение языку специальности является одним из 
необходимых аспектов преподавания русского 
языка как иностранного на всех этапах, от базового 
до продвинутого. Посредством освоения законо-
мерностей функционирования языка в той или иной 
профессиональной области иностранные обучаю-
щиеся получают возможность пройти процесс про-
фессиональной социализации, подготовиться к 
восприятию специальных дисциплин на русском 
языке, что в целом, оказывает влияние на их акаде-
мическую адаптацию к условиям российского вуза. 

Особенности обучения профессионально-ори-
ентированному блоку РКИ – один из самых обсуж-
даемых вопросов в преподавательских и исследо-
вательских кругах. В частности, педагоги-практики 
находятся в ситуации постоянного поиска эффек-
тивных приёмов и форм работы, способствующих 
более качественному усвоению инофонами лекси-
ческого материала. Исследователями признаётся, 
что именно овладение терминологической лекси-
кой становится гарантом успешности в процессе 
изучения языка специальности [2; 6].  

Обучение иностранных студентов профессио-
нально-ориентированному языку до сих пор явля-
ется в науке проблемным и дискуссионным полем 
ещё и потому, что в лингводидактике не сложилось 
единого представления о системе преподавания 
языка специальности в аудитории инофонов [6, с. 
122], разнятся представления преподавателей-
практиков об эффективных подходах к освоению 
терминологической стороны языка специальности, 
об объёме необходимого для изучения лексиче-
ского материала, а также о плодотворном времени 
для начала введения аспектов языка специально-
сти на занятиях по русскому языку как иностран-
ному. Все вышеперечисленные факторы свиде-
тельствуют об актуальности настоящей работы. 

Следует отметить, что фрагментарные сведе-
ния о том, в каком объёме и на каком уровне владе-
ния языком инофонами преподавателю РКИ сле-
дует вводить основы языка специальности. Несо-
мненно, элементарный уровень владения (А0-А1) 
не может рассматриваться в качестве периода для 
обучения профессионально-ориентированному 
языку в силу очевидных причин. Цель данного 
этапа – научиться пользоваться неродным языком 
для удовлетворения элементарных потребностей в 
повседневном общении на бытовом уровне. Дан-
ный уровень общего владения А1 не подразуме-
вает активного обращения к лексике языка специ-
альности. Тезаурус, формируемый в рамках дан-
ного этапа, представляет собой «базовую лексику», 
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отражающую «фундаментальные понятия» [4, с. 5]. 
Однако по достижении инофоном уровня владения 
РКИ А2 уже становится целесообразно в неболь-
ших объёмах вводить некоторые аспекты профес-
сионально-ориентированной речи (например, в 
текстах упражнений для отработки грамматических 
явлений), но назвать обучение языку специально-
сти в качестве одной из целей иноязычного образо-
вания на данном этапе не представляется возмож-
ным. Здесь скорее следует говорить о функции 
языка профессионально-ориентированного ас-
пекта языка как о способе развития мотивации и по-
знавательного интереса к овладению РКИ посред-
ством выстраивания прочных связей между дову-
зовским обучением и последующей академической 
и профессиональной деятельностью.  

Наибольшей плодотворностью в практике пре-
подавания языка специальности обладает период, 
когда иностранный студент переходит к первому 
сертификационному уровню владения русским язы-
ком. Это также подтверждают существующие на се-
годняшний день лексические минимумы и лингво-
дидактические программы для уровня владения В1, 
где находит своё отражение профессионально-ори-
ентированный блок необходимой для освоения 
лексики (лексический минимум по профилям обуче-
ния) [3; 5]. Однако в такого рода работах ведущих 
лингводидактических центров указано, что данные 
сведения носят справочный характер, что также 
подтверждает первостепенную роль преподава-
теля РКИ в процессе организации деятельности 
учебных групп по изучению языка специальности. 

С нашей точки зрения, среди всех разработан-
ных на сегодняшний день подходов к обучению ино-
фонов русскому языку как иностранному особой ак-
туальностью обладает коммуникативный, по-
скольку его принципы и формы работы, лежащие в 
его рамках, отвечают центральной цели иноязыч-
ного образования – научить иностранного студента 
использовать неродной язык в качестве инстру-
мента реализации коммуникации.  

Под коммуникативным подходом исследовате-
лями понимается такой подход к обучению, когда 
все ресурсы, используемые на занятии, реализуют 
фундаментальный тезис о том, что «основной 
функцией использования языка является обще-
ние» [1, с. 38]. При таком подходе изучение терми-
нологии из той или иной научной сферы должно 
быть в обязательном порядке сопряжено с актив-
ным использованием иностранным студентом изу-
чаемых слов в свободном речевом общении.  

Симптоматично, что коммуникативный подход 
не исключает такие обязательные для каждого 
урока РКИ по изучению новой лексики этапы как се-
мантизация (перевод как единственный способ из-
влечения семантики на начальных этапах овладе-
ния неродным языком; подбор антонимов, синони-
мов, работа со словообразовательными моделями, 
одноязычными словарями – на более продвину-
тых); выполнение подстановочных, условно-рече-
вых упражнений, чтение текстов по специальности. 
Коммуникативный подход предполагает использо-
вание активных форм работы на занятии РКИ, 

включая дидактические игры, моделирование ситу-
аций реального общения (в профессиональных це-
лях), ознакомление с аутентичными или учебно-
адаптированными аудио- и видеофрагментами, за-
трагивающими аспекты профиля подготовки ино-
странных студентов.  

Несомненно, центральной единицей обучения 
языку специальности является текст. Послетексто-
вый этап становится основным временем на заня-
тии по комплексному изучению профессионально-
ориентированных текстов. В качестве заданий, ак-
тивизирующих коммуникативные навыки иностран-
ных студентов, преподаватель может предложить 
создание диалогов по материалам прочитанного, 
восстановление содержания текста согласно плану 
(причём пункт плана могут быть представлены в 
различной последовательности). Кроме того, для 
появления инициативности к говорению со специ-
альными целями педагогу важно давать студентам 
описание ситуаций общения с целью более полного 
погружения в условия реализации коммуникации 
(например, общение с коллегами, с преподавате-
лем, с опытным наставником, с журналистом и т. 
д.).  

Как показывает практика, данный подход реали-
зуем практически во всех группах обучающихся, как с 
ведущим коммуникативным типом, так и с некоммуни-
кативным. В среде обучающихся с ведущим коммуни-
кативным типом учебной деятельности (ближнее за-
рубежье, арабские страны и т. д.) такие формы ра-
боты, как участие в дискуссии, ролевые игры и инсце-
нирование вызывают неподдельный интерес, что 
способствует активному выводу изучаемой профес-
сионально-ориентированной лексики в речь. Они сво-
бодно включаются в диалог, стремятся примерить на 
себя социальные роли в проговаривании диалогов в 
силу своих национально-детерминированных черт 
личности. Тогда как применяемый в качестве веду-
щих коммуникативный подход в аудитории студентов 
некоммуникативного типа учебной деятельности в 
большей степени сталкивается с трудностями реали-
зации, поскольку у таких обучающихся (в частности, 
из Тихоокеанско-азиатского региона) ослаблена ини-
циативность в порождении собственного речевого 
высказывания. В таких условиях преподаватель РКИ 
вынужден обращаться к широкому кругу предваряю-
щих коммуникативную работу условно-речевых 
упражнений, к способам запоминания лексики через 
ассоциативные ряды, а также посредством создания 
наглядных опор (метальных и интеллект-карт, схем, 
выстроенных по принципу «фишбон» и т. д.) с целью 
дополнительной поддержки студентов в процессе 
свободного говорения на русском языке для профес-
сиональных целей. Кроме того, как показывает прак-
тика, такие студенты обладают меньшей степенью 
обучаемости, что требует от преподавателя РКИ со-
ответствующей деятельности по сокращению объёма 
предлагаемой терминологической лексики с учётом 
способностей студентов к запоминанию.  

Таким образом, реализуется коммуникативно-ви-
зуальная технология обучения, позволяющая произ-
водить как семантизацию, так и систематизацию изу-
чаемой терминологической лексики [7, с. 198–199], 
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обогащать наглядностью учебный процесс, обеспечи-
вая большую успешность студентов в осуществлении 
коммуникации на изучаемом языке. 

Для большей заинтересованности иностранных 
студентов в процессе овладения языком специаль-
ности, придания занятию интерактивности педагог 
может использовать такие приёмы развития комму-
никативных навыков, которые оказываются востре-
бованными в современном обществе. В частности, 
актуальностью обладают задания, направленные 
на создание монологов в формате прямого эфира, 
видеообращения, сториз распространённых в 
сфере ведения блогов. Это может быть короткое 
сообщение о посещении станции скорой помощи 
(для студентов-медиков), полигона или воинской 
части (для военных специальностей), химической 
лаборатории (для обучающихся естественно-науч-
ных профилей подготовки) и т. д.  

Следовательно, ещё одним аспектом в работе 
преподавателя РКИ по обучению инофонов языку 
специальности оказывается грамотный выбор обра-
зовательных технологий, поддерживающих реализа-
цию основных принципов коммуникативного подхода 
(нацеленность на речевую практику, функциональ-
ность, сознательность, учёт психологических особен-
ностей группы и т. д.), а также определение оптималь-
ного количества условно-речевых упражнений, пред-
варяющих коммуникативную работу на занятии.  

Приведем далее сравнительную таблицу терми-
нов и терминологических словосочетаний из раз-
ных сфер, преимущественно, на начальную букву 
алфавита. В зависимости от уровня обучения дан-
ные термины (в соответствии с программой) зано-
сятся студентами в специальные словарики-терми-
нов с указанием их определения (дефиниции). Та-
кая дефиниция может быть дополнена (позже, на 
старших курсах обучения) и этимологической 
справкой, и даже грамматическими пометами – ука-
зание рода, числа и других грамматических катего-
рий у слов различных частей речи). Таким образом, 
предполагается, что в конце периода обучения у 
студентов может получиться полноценный профес-
сиональный лингвистический словарь терминоло-
гии отдельной области знания. Например, возмо-
жен следующий вариант записи термина: 

Аппроксим′ация (лат. слово approximo – «при-
ближаюсь») – ж.р., ед.ч.; замена одних математи-
ческих объектов другими, в том или ином смысле 
близкими к исходным (далее в скобках или выде-
ленным шрифтом дается пример употребления – 
иллюстрация, из учебника или учебных пособий, 
материалов). 

 
Термины 

медицинские 
термины 

юридические 
термины мате-

матические 
аберрация 
авитаминоз 
аггравация 
адаптация 
адиномия 
адсорбция 
акинез 
 

адвокат 
административная ответ-
ственность 
административное взыска-
ние 
административное наруше-
ние 
акция 
алиби 
аргумент 

алгебра 
алгоритм 
апофема 
аппликата 
аппроксимация
аргумент функ-
ции 
арифметика 

Таким образом, на сегодняшний день вопрос об 
эффективных подходах, объёме и этапах введения 
лексики языка специальности в аудитории ино-
странных студентов в лингводидактике остаётся от-
крытым. Однако научные изыскания в данной обла-
сти, а также преподавательская практика позво-
ляют сделать вывод о том, что успешность в овла-
дении терминологической стороной профессио-
нально-ориентированного иностранного языка за-
висит от плодотворности системы, разработанной 
самим педагогом РКИ. Здесь важно учитывать мно-
жество аспектов, включая системность работы, 
адекватность количества предлагаемых для запо-
минания лексем не только уровню общего владе-
ния группы, но и психологическим особенностям 
обучающихся, их ведущему типу учебной деятель-
ности. Коммуникативный подход в данном отноше-
нии оказывается одним из эффективных, поскольку 
позволяет применять активные методы обучения, 
включающие студентов в смоделированные, при-
ближенные к реальным ситуации профессиональ-
ного общения, тем самым закрепляя в их сознании 
особенности функционирования терминов в сво-
бодной речевой коммуникации со специальными 
целями. Выстраивая монологическое высказыва-
ние, инофоны получают опыт реализации профес-
сионального общения, обогащая свою вторичную 
языковую личность.  
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The purpose of this article is to determine the features of teaching foreign 

students the language of their specialty, considering the use of the 
principles of the communicative approach in teaching practice. The author 
pays special attention in her work to teaching the lexical side of the 
professionally oriented block of Russian as a foreign language - the 
process of introducing and mastering terminology. The article reflects the 
peculiarities of working in a group of foreign speakers with terminological 
vocabulary, depending on the level of general proficiency in Russian as a 
foreign language. By analyzing relevant sources on the issue, as well as 
his own pedagogical experience, the author concludes that the volume of 
lexical material offered for study directly depends on the level of training 
of the group, their leading type of teaching (communicative or non-
communicative). As a result, the author of the article proposes a list of 
recommendations aimed at improving the quality of work of a teacher of 
Russian as a foreign language within the framework of activities aimed at 
language training of foreign speakers, considering their future professional 
field. 
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Литературные краски в китайской журналистике являются уни-
кальным и важным аспектом, придающим текстам не только ин-
формационную составляющую, но и эстетическую глубину. Ис-
следование стилевых особенностей китайской журналистики 
становится ключевым шагом в понимании того, как эти литера-
турные приемы взаимодействуют с содержанием, формируя не-
повторимый стиль. Основные стилевые характеристики китай-
ской журналистики включают в себя использование литератур-
ных красок, таких как метафоры, аллегории и образы, которые 
обогащают текст и придают ему эмоциональную насыщенность. 
Эти элементы не только служат средством художественного вы-
ражения, но и создают уникальное восприятие событий и персо-
нажей, отличающееся от более прямолинейного подхода в не-
которых западных стилях журналистики. Сравнение стилевых 
особенностей китайской журналистики с западными стилями 
позволяет выделить уникальные черты и особенности. В то 
время как западные подходы часто ориентированы на объектив-
ность и ясность изложения, китайская журналистика предпочи-
тает вдаваться в эстетические изыски, что может влиять на вос-
приятие материалов и их воздействие на читателей. Для более 
глубокого понимания методов использования литературных кра-
сок в китайской журналистике проводится анализ известных ра-
бот и рассмотрение эволюции стилевых приемов со временем. 
Анализ примеров известных китайских журналистских работ поз-
воляет выявить тенденции и традиции в использовании литера-
турных красок, а также их роль в формировании образа событий 
и личностей в публичном восприятии. 
Ключевые слова: литературные краски, китайская журнали-
стика, стилевые особенности, метафоры, аллегории, образы, эс-
тетическая глубина, воздействие на читателей, традиции и со-
временность. 
 
 

Литературные краски в китайской журналистике 
представляют собой уникальное явление, олице-
творяющее стилевые особенности, богатство выра-
жения и культурное наследие в информационной 
области. Понятие литературных красок в контексте 
китайской журналистики включает в себя использо-
вание литературных приемов, метафор, образов и 
стилевых элементов с целью создания более яр-
кого и эмоционального текста. 

Взглянем на исторический аспект развития лите-
ратурных красок в китайской журналистике. В тече-
ние многих веков Китай славится своей богатой ли-
тературной традицией, где использование образов 
и аллегорий считалось важным элементом художе-
ственного творчества. Эти традиции неизбежно 
нашли свое отражение в сфере журналистики, где 
красочное изложение событий и описание лично-
стей стали неотъемлемой частью стиля. 

Влияние традиций и культурных особенностей 
на формирование литературных красок в китайской 
журналистике нельзя недооценивать. Культурные 
аллюзии, использование поэтических образов и 
символов – все это придает текстам журналистики 
особый оттенок, делая их более глубокими и насы-
щенными. Традиционные ценности, такие как гар-
мония, баланс и эстетика, оказывают влияние на 
выбор литературных красок, формируя стиль, кото-
рый сочетает в себе элегантность и содержатель-
ность [1, c. 328]. 

В современной китайской журналистике наблю-
дается интересное взаимодействие традиций и но-
ваторства. Журналисты не просто поддерживают 
старые литературные приемы, но и вносят в них со-
временные элементы, адаптируясь к изменяюще-
муся медиапространству. Это позволяет сохранять 
уникальность китайской журналистики и одновре-
менно расширять ее границы в контексте глобаль-
ных тенденций. 

Таким образом, литературные краски в китай-
ской журналистике играют роль не только средства 
креативного выражения, но и ключевого элемента 
сохранения культурных и традиционных ценностей. 
Историческое наследие и культурные особенности 
страны оказывают глубокое воздействие на форми-
рование стилевых особенностей, делая китайскую 
журналистику уникальной и узнаваемой в мировом 
масштабе [2, c. 5]. 

Основные стилевые характеристики китайской 
журналистики формируют ее уникальный облик и 
ярко выраженный стиль. Одной из ключевых осо-
бенностей является использование литературных 
красок, о которых упоминалось ранее. Это вклю-
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чает в себя метафоры, аллегории и поэтические об-
разы, которые придают текстам журналистики эмо-
циональность и глубину. Китайские журналисты 
стремятся к тому, чтобы их материалы не только 
информировали, но и трогали читателей на эмоци-
ональном уровне. 

Сравнение с западными стилями журналистики 
выделяет уникальные черты китайского подхода. В 
то время как западная журналистика, часто ориен-
тированная на объективность и факты, стремится 
предоставить информацию "как есть", китайская 
журналистика предпочитает использовать более 
художественные средства выражения. Здесь стиль 
играет важную роль, и журналисты активно внед-
ряют элементы литературности, чтобы сделать 
свои материалы не только содержательными, но и 
красочными [3]. 

Роль стилевых особенностей в формировании 
образа событий и личностей в китайской журнали-
стике нельзя переоценить. Использование литера-
турных красок помогает создать уникальные об-
разы, которые оставляют долговременное впечат-
ление у читателей. Каждый событийный поворот, 
каждая личность описываются не просто фактиче-
ски, но и с использованием эстетических приемов. 
Это способствует формированию более глубокого 
понимания событий и личностей, придающего им 
нечто большее, чем просто информацию. 

Таким образом, стилевые особенности китай-
ской журналистики являются ключевым элементом 
ее уникальности. Они оказывают влияние не только 
на восприятие читателя, но и на формирование са-
мой информации. Китайская журналистика продол-
жает развиваться, сохраняя свою уникальность в 
контексте глобальных медиатрендов и демонстри-
руя, что стиль играет важную роль в формировании 
смысла и воздействия информации на аудиторию 
[4, c. 16]. 

Методы анализа литературных красок в китай-
ской журналистике представляют собой важный ин-
струмент для понимания эстетических и стилевых 
аспектов текстов. Использование критического ана-
лиза текстов является первым шагом в разборе 
журналистских материалов. При этом выделяются 
основные литературные приемы, такие как исполь-
зование метафор, аллегорий, а также выбор опре-
деленных лексических единиц, которые придают 
тексту художественность и глубину. Критический 
анализ помогает выявить, какие элементы литера-
турных красок используются авторами, и как они 
взаимодействуют с общей структурой текста. 

Анализ примеров известных китайских журна-
листских работ является следующим этапом в ме-
тодологии исследования. Изучение того, как опыт-
ные журналисты внедряют литературные краски в 
свои материалы, позволяет выявить тенденции и 
особенности стилевого подхода. Этот метод также 
помогает идентифицировать уникальные черты 
различных медийных платформ, таких как газеты, 
журналы или онлайн-издания, и как они взаимодей-
ствуют с литературными элементами. 

Сравнение современных и классических подхо-
дов к использованию литературных красок расши-
ряет ракурсы анализа. Рассматривая, как менялись 
стилевые предпочтения на протяжении времени, и 
как современные журналисты адаптируют традици-
онные литературные методы под современные тре-
бования, можно выделить эволюцию стиля китай-
ской журналистики. Такое сравнение позволяет 
оценить, насколько сохраняется и развивается тра-
диция, и в каком направлении она может изме-
няться в будущем [5, c. 206]. 

Таким образом, методы анализа литературных 
красок в китайской журналистике предоставляют 
возможность глубокого понимания эстетических 
особенностей текстов и их эффективности в контек-
сте коммуникации с аудиторией. Критический ана-
лиз, изучение примеров и сравнение стилевых под-
ходов – все это взаимосвязанные элементы, спо-
собствующие развитию исследований в области 
литературной журналистики в Китае. 

В сводных выводах и обобщениях результатов 
исследования становится ясным, что литературные 
краски играют неотъемлемую роль в формирова-
нии уникального стиля китайской журналистики. 
Эти стилевые особенности не только обогащают 
тексты информацией, но и придают им эмоцио-
нальный и художественный оттенок. Метафоры, ал-
легории и образы, используемые в китайской жур-
налистике, создают особую атмосферу и углубляют 
восприятие событий и персоналий [6, c. 80]. 

Перспективы развития литературных красок в 
китайской журналистике предвещают их дальней-
шее совершенствование и интеграцию с современ-
ными медийными трендами. В свете технологиче-
ских изменений и развития социальных сетей, эсте-
тический подход к созданию контента становится 
ещё более актуальным. Креативные журналисты 
будут вероятно использовать новые медийные 
форматы для воплощения литературных красок, 
привнося их в цифровое пространство и углубляя 
вовлеченность аудитории [7, c. 250]. 

Исследование литературных красок в китай-
ской журналистике приобретает важное значение 
для понимания современной китайской культуры 
через призму медиа. Журналистика выступает 
важным инструментом формирования обще-
ственного мнения и распространения культурных 
ценностей. Изучение стилевых особенностей ки-
тайской журналистики помогает раскрыть глубо-
кие слои культурного наследия и традиций, а 
также понять, как эти элементы взаимодействуют 
с современными вызовами и динамикой обще-
ства [8, c. 25]. 

Таким образом, исследование литературных 
красок в китайской журналистике выявляет их важ-
ное значение, как внутри отрасли, так и в контексте 
культурного понимания. Перспективы развития 
этого явления подчеркивают его адаптивность к со-
временным требованиям и подчеркивают ключе-
вую роль литературных красок в формировании об-
лика китайской медиасферы. 
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Literary colors in Chinese journalism a study of stylistic features 
Qie Junyu, Ma Yinxiao 
Shandong University (SDU), MSU 
Literary colors in Chinese journalism are a unique and significant aspect, 

adding not only an informational component but also aesthetic depth to 
the texts. Exploring the stylistic features of Chinese journalism becomes a 
crucial step in understanding how these literary techniques interact with 
content, shaping a distinctive style. The primary stylistic characteristics of 
Chinese journalism include the use of literary colors such as metaphors, 
allegories, and images, enriching the text and giving it emotional 
saturation. These elements not only serve as a means of artistic 
expression but also create a unique perception of events and characters, 
differing from the more straightforward approach in some Western 
journalistic styles. Comparing the stylistic features of Chinese journalism 
with Western styles helps identify unique traits and characteristics. While 
Western approaches often prioritize objectivity and clarity of expression, 
Chinese journalism tends to delve into aesthetic intricacies, which can 
impact the perception of materials and their influence on readers. For a 
deeper understanding of the methods of using literary colors in Chinese 
journalism, an analysis of well-known works is conducted, examining the 
evolution of stylistic techniques over time. Analyzing examples of 
renowned Chinese journalistic works allows for the identification of trends 
and traditions in the use of literary colors, as well as their role in shaping 
the perception of events and personalities in the public eye. 

Keywords: Literary colors, Chinese journalism, stylistic features, metaphors, 
allegories, images, aesthetic depth, impact on readers, traditions and 
modernity. 

References 
1. Vasilik M.S., Vershinin M.A. Political science: dictionary - reference. — M., 

Gardariki, 2001. — p. 328 
2. Gachev G.D., National images of the world: America in comparison with 

Russia and Slavs. — M., Rarity Publishing House, 1997. - p. 5 
3. Grinberg T.E. The image of the country or the image of the state: the search 

for a constructive model // Mediascope. – 2008. – No.2 – [Electronic 
resource] - http://mediascope.ru/node/252#2 

4. Kostomarov V.G. The Russian language on the newspaper page. Some 
features of language in modern journalism. – M., 1971. - p.16 

5. Kotler F, Asplund K. Marketing of places. Attracting investments, 
businesses, residents and tourists to cities, communes, regions and 
countries of Europe. – St. Petersburg, 2005. – p. 206 

6. Melnik G.S., Teplyashina A.N. Fundamentals of creative activity of a 
journalist. St. Petersburg: Peter, 2006. - p.80 

7. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Explanatory dictionary of the Russian 
language: 80,000 words and phraseological expressions, 4th ed., 
Moscow, Higher School, 1993. — p. 350 

8. Prokhorov E.P. Introduction to journalism. – M,, 2010. – p.25 
 

  



 262 

№
 1

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

Нравственный облик и речевая этика русского делового 
человека: исторический и современный аспекты 
 
 
 
 
И Хуэй Хуэй 
аспирант, Государственный институт русского языка им. А.С. 
Пушкина, 806032224@qq.com  
 
Статья посвящена исследованию исторического и современного 
аспектов нравственного образа и речевой этики русского дело-
вого человека. Актуальность исследования обусловлена неод-
нозначной оценкой русских деловых людей на протяжении исто-
рического развития российского государства, различиями их об-
раза, обусловленными присущими на том или ином этапе исто-
рии характерными чертами, предопределяемыми политическим, 
нравственным и моральным сознанием той или иной историче-
ской эпохи, а также общественными отношениями, а также важ-
ностью исследования данного вопроса в исторической ретро-
спективе в современных условиях, характеризующихся экономи-
ческой, финансовой, политической и психологической неста-
бильностью. Статья направлена на раскрытие нравственного 
образа и речевой этики русского делового человека на разных 
исторических этапах развития российского государства. Веду-
щим методом в исследовании выступил метод анализа литера-
турных источников по теме. В статье выявлены характерные 
особенности русских деловых людей на разных исторических от-
резках, определяющие их нравственный образ. Это позволило 
автору статьи убедиться в том, что образ русского делового че-
ловека на протяжении истории развития нашего государства 
претерпевал разнообразные изменения, достигну наиболее вы-
сокого уровня нравственности в период предпринимательской 
деятельности русского купечества конца XIX – начала XX в., ко-
гда русского делового человека отличали инициативность, вы-
сокий уровень культуры и образованности, стремление к само-
развитию, меценатству и благотворительности, сильный пред-
принимательский дух и необходимые компетенции, способность 
взятия на себя производственных и коммерческих рисков. Пред-
ставленные в статье материалы и результаты позволяют совре-
менному русскому деловому человеку использовать бесценный 
опыт прошлого для совершенствования своего нравственного 
образа. 
Ключевые слова. Нравственность, благотворительность, 
меценатство, успех, предприниматель, купечество 
 

Введение 
Актуальность изучения нравственного облика и 

речевой этики русского делового человека не вызы-
вает сомнений, поскольку в современной России 
деловые люди оцениваются неоднозначно. И это 
вполне справедливо, поскольку по своей нрав-
ственной направленности деловые люди могут су-
щественно отличаться между собой.  

Когда мы говорим о деловом человеке, то, в 
первую очередь, представляем себе представите-
лей бизнеса, то есть предпринимателей. Вместе с 
тем, энциклопедическое понимание делового чело-
века напрямую не связано с предпринимательской 
деятельностью. Так, в первую очередь, в энцикло-
педических словарях указывается на следующие 
характеризующие делового человека черты: ориен-
тация на то, чтобы быстро, добросовестно и каче-
ственно выполнить взятые на себя обязательства; 
деловитость; владение технологиями и умением 
проявления деловой активности; рациональность; 
преданность своему делу (Основы, 2000).  

С сожалением следует признать, что указанные 
черты присущи далеко не каждому русскому дело-
вому человеку. Более того, нравственный облик де-
ловых людей претерпевал разнообразные измене-
ния на протяжении исторического развития нашего 
государства, на формирование которого влияли по-
литическое, нравственное и моральное сознание 
той или иной исторической эпохи, а также обще-
ственные отношения (Настявин, 2017, с. 65).  

В этой связи рассмотрение данного вопроса в 
исторической ретроспективе в современных усло-
виях, характеризующихся экономической, финан-
совой, политической и психологической нестабиль-
ностью, является весьма актуальным, поскольку 
без знания прошлого, невозможно осмысление 
настоящего, а также предвидение будущего. Кроме 
того, это будет способствовать извлечению бесцен-
ного опыта для современного делового человека, 
стремящегося к успеху. 

 
Результаты и дискуссия  
Появление деловых людей на Руси связывают с 

периодом, когда появились начали формироваться 
торговые отношения, приведшие к зарождению ку-
печества как сословия, к которому относилось 
большинство русских предпринимателей, вышед-
ших из крестьян и посадских людей.  

При этом, говорить о нравственном облике пер-
вых купцов того времени не приходится, поскольку 
характерными чертами многих из них являлись 
жажда наживы и обман. В пользу данного утвер-
ждения свидетельствуют и первые торговые 
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уставы, содержащие положения об осуждении ис-
ключительно фальсификации товаров, характери-
зующей купца как недобросовестного, когда как куп-
цов, применявших иные уловки и методы в виде 
уговоров, завышения стоимости, нажима и затяги-
вания сделок, считали просто хитрыми и удачли-
выми. 

Интересен и тот факт, что, согласно некоторым 
исследованиям, некоторые купцы на Руси и сами 
занимались грабежом. В качестве примера можно 
привести знаменитых новгородских ушкуйников, по-
лучивших такое прозвище из–за того, что использо-
вали одноименные быстроходные лодки не только 
для своей торговой деятельности, но и для пират-
ства на Волге (Фатеева, 2022, с. 142). 

Безусловный интерес применительно к теме 
настоящего исследования представляет анализ об-
раза русского делового человека эпохи Возрожде-
ния, к которым, в первую очередь, относились 
купцы. Русские деловые люди данной эпохи отли-
чались целеустремленностью, трудолюбием, тер-
пением, стойкостью и активной жизненной пози-
цией. Это были высоко развитые в личностном 
плане люди. Во многом это было обусловлено тем, 
что благородные корни у них, нередко, отсутство-
вали, а, значит, для того, чтобы чего–то добиться и 
успешно вести дела, от них требовался тяжелый 
труд, подразумевающие приобретение определен-
ных деловых навыков и, порой, энциклопедических 
знаний, требующихся не только для материального 
обогащения, но и для решения других жизненных 
ситуаций.  

Поэтому русского человека эпохи Возрождения 
отличала высокая степень грамотности и образо-
ванности, в том числе в плане знания иностранных 
языков, культуры и традиций стран проживания 
своих деловых партнеров. Разделяя деловых лю-
дей на типы, П. Н. Шихирев в своей работе пишет: 
«К началу Петровских реформ в России постепенно 
сложились четыре основных типа деловых людей: 
казенные – предприниматели, работавшие, как и в 
Европе, на нужды царского двора; гости – предста-
вители русского купечества; немцы – иностранцы, 
действовавшие как в торговле, так и в промышлен-
ности; монастырские – представители монастырей, 
занимавшиеся самой разнообразной экономиче-
ской деятельностью» (Шихирев, 2000, с. 83).  

Стремление русского делового человека рас-
сматриваемого периода времени к успешной само-
реализации приводило к тому, что проведение сво-
его досуга он связывал не с праздным образом 
жизни, а с необходимостью изучать словесность и 
изящные искусства, а также заниматься коллекцио-
нированием книг. Поэтому справедливым, на наш 
взгляд, является утверждение о том, что главной 
характерной чертой русского делового человека 
эпохи Возрождения являлась «жадность» к зна-
ниям и саморазвитию (Копылова, Пфейфер, 2015, 
с. 111).  

О высоком нравственном облике купцов как де-
ловых людей Российской Империи свидетель-
ствует и признаваемая ими особо значимая для их 
жизненного уклада, в том числе для материального 

и нравственного благополучия, роль семьи и се-
мейных традиций, о чем свидетельствуют многие 
знаменитые купеческие династии. 

Придавая первостепенное значение семье и се-
мейному достатку, русские купцы стремились к по-
лучению их детьми коммерческого и университет-
ского образования, в котором они видели залог бу-
дущего успеха в жизни, личного и семейного обога-
щения. Этим объясняются большие траты россий-
ских промышленников на оплату труда домашних 
учителей и гувернеров, приобретение книг, сбор це-
лых библиотек, а также поощрение своих детей, 
увлекавшихся театральным искусством. В качестве 
подтверждения сказанного можно привести вы-
держку из завещания Третьякова, в котором, в ко-
тором говоря о воспитании и образовании своих 
наследников, он написал следующее «Сыновей от 
торговли и от своего сословия не отстранять и при-
лично образовывать» (Чумаков, 2017, с. 33). 

Достаточно емкое и, одновременно, точное опи-
сание сложившегося уклада жизни русского дело-
вого человека того времени можно встретить в 
книге известного промышленника П. А. Бурышкина, 
окончившего Катковский лицей, после чего после-
довательно отучившегося на юридическом факуль-
тете университета, в Коммерческом, а затем и в Ар-
хеологическом институте. В его книге «Москва купе-
ческая» об этом говорится так: «Уклад нашей жизни 
был очень простой, лишенный каких бы то ни было 
внешних проявлений богатства…Все были очень 
заняты. Вставали рано…и уходили по своим делам, 
вернее – по своим школам… Вся семья собиралась 
за обеденным столом часов около семи вечера… 
Говорили большей частью о театре, о музыке, о ли-
тературе» (Бурышкин, 1990, с. 221–222). 

В свою очередь, например, М.А. Морозов, один 
из первых представителей молодого поколения ку-
печества, окончил Московский университет (исто-
рико–филологический факультет). Писал историче-
ские и публицистические эссе, книгу «Мои письма», 
в которой описывал свои путешествия по городам 
Европы, сопровождая их историческими экскурси-
ями, интересными бытовыми деталями. В этом про-
явилась новая черта, характерная для российских 
предпринимателей, – не только материально сти-
мулировать развитие культуры, но и самому участ-
вовать в этом процессе (Думова, 1992, с. 78–82). 

О проявлении новой черты, характеризующей 
русского делового человека XIX в. – не только ма-
териальное стимулирование культурного развития 
страны, но и непосредственное участие в ней, сви-
детельствуют многочисленные публицистические 
издания представителей купечества XIX в. Так, 
например, в трудах М. А. Морозова содержится де-
тальное описание его путешествий по европейским 
городам, исторических экскурсий и интересных де-
талей быта проживающих в Европе людей. 

Таким образом, результатом внимательного от-
ношения предпринимателей к воспитанию и обра-
зованию своих детей, государственной политики в 
области коммерческого образования в России 
стало появление целой плеяды высокообразован-
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ных деловых людей, активно занимавшихся меце-
натством и благотворительностью и внесших тем 
самым значительный вклад в развитие нашей 
страны. В их числе, безусловно, следует назвать 
таких как П.М. и С.М. Третьяковы, С.Т. Морозов, 
М.В. и С.В. Сабашниковы, С.И. Мамонтов, А.А. 
Бахрушин, А.И. Гучков и многие другие (Шапкарина, 
2023, с. 15). 

Интересно отметить, что характерной чертой 
нравственного облика русского делового человека 
эпохи Возрождения также было стремление к бла-
готворительности (Ульянова, 2013, с. 46). Исследо-
вания подтверждают, что многие купцы значитель-
ную часть заработанных денег, порой, превышаю-
щую сумму расходов на себя и свою семью, тра-
тили на вложение в благотворительные учрежде-
ния, построение больниц, гимназий, церквей и про-
сто раздачу нищим и нуждающимся (Медведев, 
Притченко, Вознюк, 2023, с. 30; Буржуазия…, 1994, 
с. 110).  

Кроме того, отдельных русских деловых людей, 
например, В. А. Философова, основавшего в 1871 г. 
химический завод, значащийся в документах как 
«Завод Философова и Ко», отличали, говоря совре-
менным предпринимательским языком, такие 
черты как инновационность, стремление к импорто-
замещению и социальная ответственность, о чем 
свидетельствуют ведение хозяйственной деятель-
ности с использованием новых методов, строитель-
ство для своих рабочих жилья, школы и амбулато-
рии (Философова, Сырцов, 2023, с. 134).  

Однако, со временем проникновение денежной 
культуры во все сферы общественной жизни начи-
нает оказывать огромное влияние на человеческие 
взаимоотношения, предопределяя преобладание в 
них корыстного мотива, что наиболее ярко прояви-
лось в образе русского делового человека 90–х го-
дов XX века, деятельность которого осуществля-
лась, преимущественно, под девизом «цель оправ-
дывает средства» (Ильинова, 2020, с. 262). 

Особенное развитие меценатство и благотвори-
тельность получили среди купцов–старообрядцев, 
которые неуклонно осуществляли свою предприни-
мательскую деятельность, соблюдая нравствен-
ные начала. Иными словами, перед ними не стояла 
задача получить прибыль во что бы то ни стало. 
Кроме того, будучи обязанными успехом в своих де-
лах, как они считали, Богу и оказываемой им по-
мощи, благотворительную деятельность купцы счи-
тали для себя крайне важным делом. 

Несмотря на выше изложенное, отношение вла-
сти, да и простых людей к купцам было неоднознач-
ным. Нередко, к купцам как торгово–промышлен-
ным деятелям, называемых пауками и кровосо-
сами, относились неприязненно и с большой долей 
презрения. Это происходило потому, что в рассмат-
риваемый период времени в обыденном понима-
нии преобладали ассоциации их материального 
успеха с жадностью, наглостью, мотовством, потре-
бительским отношением к природе и другим лю-
дям, а также склонностью к спекуляции и обману. В 
определенной степени такие черты приписывались 

купцам небезосновательно из–за их причастности к 
казнокрадству.  

Справедливости ради следует сказать, что в ис-
тории купечества известны не только добросовест-
ное и серьезное предпринимательство, но и бес-
компромиссная погоня за престижем и богатством, 
порождавшими тщеславие и вседозволенность. 
При этом, из истории известны отрицательные при-
меры не только отдельных купцов, но и целых купе-
ческих династий. К примеру, в трудах В. Гилярского 
можно встретить описание М. Хлудова как удальца 
и силача, страстного охотника и искателя приклю-
чений, «который, увлекшись охотой на тигров, дер-
жал у себя в имении одного вместо собаки» (Гиля-
ровский, 1983, с. 100). 

В других работах также можно встретить следу-
ющее описание: «желание прославиться было не-
укротимым. Если получивший богатство от родите-
лей купец не мог приобрести известность на торго-
вом поприще, то он пытался удовлетворить свою 
гордыню, например, через крупное пожертвование, 
а когда в начале ХХ в. и крупным пожертвованием 
трудно стало поразить общественное мнение, то 
можно было использовать пожертвование, как по-
вод обратиться к самому государю императору» 
(Де Джордж, 2001, с. 441).  

Выше приведенные примеры убедительно сви-
детельствуют о том, что стремление к богатству яв-
лялось далеко не самым благородным человече-
ским качеством, характеризующим русского дело-
вого человека конца XIX – начала XX вв. 

Как бы то ни было, именно российское купече-
ство конца XIX – начала XX в. можно считать образ-
цом нравственности русского делового человека, 
которого отличали инициативность, высокий уро-
вень культуры и образованности, стремление к са-
моразвитию и благотворительности, сильный пред-
принимательский дух и необходимые компетенции, 
способность взятия на себя производственных и 
коммерческих рисков.  

В конце XIX в. стремительное развитие торгово–
промышленного дела привело к тому, что деловым 
людьми стали называть не только купцов, но наибо-
лее удачливых вчерашних крестьян, дворян и чи-
новников, а также отдельных представителей ин-
теллигенции, например, инженеров, сформировав-
ших, так называемый торгово–промышленный 
класс, отличающийся цивилизованностью, высоким 
культурным уровнем и неукоснительным соблюде-
нием этических принципов, существенное значение 
которых в предпринимательской деятельности под-
тверждает принятие российским деловым обще-
ством в 1912 г. своего первого этического кодекса 
«Семь принципов ведения дел в России», закре-
пившего в качестве таковых уважение к власти, че-
ловеку и праву частной собственности, честность и 
правдивость, верность своему делу, целеустрем-
ленность и жизнь по средствам. 

Между тем, ситуация изменилась после того, как 
в 1917 г. произошла Октябрьская революция, уни-
чтожившая частную собственность, хозяйственную 
самостоятельность и любые попытки предпринима-
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тельства под угрозой беспощадных наказаний. Ис-
ходя из этого повсеместно велась пропаганда об-
раза делового человека как преступного элемента. 

В советский период развития российской исто-
рии деловыми людьми стали называть дисциплини-
рованных управленцев (руководителей), экспери-
ментаторов, организаторов нелегальных произ-
водств (так называемых теневиков), а также мелких 
ремесленников и торговцев, занимавшихся реали-
зацией продукции, выращенной в личных подсоб-
ных хозяйствах (частников). Ввиду того, что пред-
принимательская деятельность указанных деловых 
людей осуществлялась, как правило, вопреки госу-
дарственной политике, господствовавшей идеоло-
гии и психологии общества, их нравственный образ 
характеризовали такие отличительные черты как 
инициативность, творчество, беспокойность, воля и 
решимость к принятию решений, руководствуясь 
совестью и здравым смыслом. 

С сожалением следует признать, что в россий-
ской истории был период времени, когда русского 
делового человека характеризовали как абсолютно 
безнравственного и приближенного к криминаль-
ным кругам. Преобладание такого негативного оце-
ночного образ русского делового человека компо-
нента имело место в период с 1990 по 2000 гг. На 
данном периоде развития мы не будем останавли-
ваться подробно. 

Вместо этого, охарактеризуем облик современ-
ного русского делового человека. Так, например, к 
примеру, В. А. Никонов, характеризуя и сравнивая 
образ русского и зарубежного делового человека 
современности, указывает на преобладание в нем 
выраженной самостоятельности и автономности, а 
также сильной психологической защиты от соци-
ального неодобрения (Никонов, 2017, с. 100).  

При этом, в качестве общих для русского и за-
падного делового человека черт большинство ис-
следователей называют наличие потребностей 
высшего уровня в независимости и достижении 
успеха, выступающих в качестве их мотивацион-
ного ядра (Латыпова, Кудрявцев, 2023, с. 256). 

Несколько иную точку зрения по этому поводу 
высказывает Г. Б. Кашарная, указывающая на то, 
что в качестве главного мотивирующего фактора 
русского делового человека стремление к матери-
альному благополучию имеет место лишь на 
начальном этапе, а по мере роста дохода оно утра-
чивает свое мотивирующее значение, выдвигая на 
первый план стремление к получению большей 
свободы предпринимательства (Кошарная, 2015, с. 
150). 

В свою очередь, с точки зрения О. П. Шевченко, 
современного русского делового человека отли-
чает неповторимый, самобытный менталитет, осо-
бенное умение по ведению своих дел, огромная ра-
ботоспособность, лидерские качества, упорство и 
желание заработка. Свои выводы ученый подкреп-
ляет результатами своего эмпирического исследо-
вания, проведенного методом глубинных интервью, 
которые позволили ему выделить следующие спе-
цифические жизненные цели современного рус-
ского делового человека: «1) достижение успеха в 

бизнесе, под которым они понимают «высокий уро-
вень богатства», «существенное превышение дохо-
дов над расходами» и т.д.; 2) достижение особого 
состояния свободы, когда человек имеет все необ-
ходимые жизненные блага и ему не нужно прила-
гать усилий для их последующего достижения; 3) 
благосостоянием своей семьи/ближайшего окруже-
ния, отсутствие необходимости «добывать сред-
ства для существования» (Шевченко, 2021, с. 75). 

Исходя из полученных О. П. Шевеченко резуль-
татов, следует признать, что главной терминальной 
ценностью современного русского делового чело-
века является стремление к собственному и семей-
ному материальному благосостоянию. При этом, 
свободу русский деловой человек современности 
рассматривает в качестве следствия именно мате-
риального, а не духовного благополучия. 

Иными словами, специфика образа современ-
ного русского человека выражается преимуще-
ственно в материальных аспектах. Этим во многом 
объясняется не самый высокий уровень речевого 
этикета современных предпринимателей, имею-
щих различный культурный и образовательный 
уровень (Сысоев, Кучинская, 2019, с. 63–64). 

 
Заключение  
Проведенное исследование показало, что образ 

русского делового человека на протяжении истории 
развития нашего государства претерпевал разно-
образные изменения. При этом, по нашему убежде-
нию, наиболее положительный нравственный об-
раз был присущ русскому купечеству конца XIX – 
начала XX в., когда русского делового человека от-
личали инициативность, высокий уровень культуры 
и образованности, стремление к саморазвитию, 
меценатству и благотворительности, сильный 
предпринимательский дух и необходимые компе-
тенции, способность взятия на себя производствен-
ных и коммерческих рисков. 

Современному русскому деловому человеку за-
частую не хватает таких важных качеств, присущих 
деловым людям эпохи Возрождения, как трудолю-
бие, целеустремленность, терпение, стойкость и 
сила воли, а боязнь всевозможных трудностей и 
преград нередко заставляют его отказываться от 
достижения своей мечты. Более того, русского де-
лового человека современности не отличает также 
особая «жадность» к знаниям и саморазвитию, вы-
сокий уровень образованности и культуры, важ-
ность которых для достижения успеха в деле 
трудно переоценить в современных условиях.  

Поэтому, как показало проведенное исследова-
ние, современному русскому деловому человеку 
есть к чему стремиться в своем развитии, извлекая 
уроки из прошлого для предотвращения собствен-
ных ошибок. 
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Moral character and speech ethics of a Russian business person: 

historical and modern aspects 
Yi Hui Hui 
State Institute of Russian Language named after. A.S. Pushkin 
The article is devoted to the study of historical and modern aspects of the moral 

image and speech ethics of a Russian business person. The relevance of 
the study is due to the ambiguous assessment of Russian business people 
throughout the historical development of the Russian state, the differences 
in their image due to the characteristic features inherent at one or another 
stage of history, predetermined by the political, ethical and moral 
consciousness of a particular historical era, as well as social relations, as 
well as the importance of studying this issue in historical retrospect in 
modern conditions, characterized by economic, financial, political and 
psychological instability. The article is aimed at revealing the moral image 
and speech ethics of a Russian business person at different historical 
stages of the development of the Russian state. The leading method in the 
study was the method of analyzing literary sources on the topic. The article 
reveals the characteristic features of Russian business people at different 
historical periods, which determine their moral image. This allowed the 
author of the article to be convinced that the image of a Russian 
businessman has undergone various changes throughout the history of 
the development of our state; I reached the highest level of morality during 
the period of entrepreneurial activity of the Russian merchants of the late 
19th - early 20th centuries, when the Russian businessman was 
distinguished by initiative, high level of culture and education, desire for 
self-development, patronage and charity, strong entrepreneurial spirit and 
necessary competencies, ability to take production and commercial risks. 
The materials and results presented in the article allow the modern 
Russian businessman to use the invaluable experience of the past to 
improve his moral image. 

Keywords: Morality, charity, philanthropy, success, entrepreneur, merchants.  
References 
1. Fundamentals of spiritual culture (encyclopedic dictionary of a teacher) 

(compiled by V. S. Bezrukova). (2000). http://cult–
lib.ru/doc/dictionary/spiritual–culture/fc/slovar–196–1.htm#zag–28  

2. Nastyavin, I. M. Business culture in its economic and spiritual and moral 
expression. (2017). Sustainability Management, 1(08), 61–72.  

3. Fateeva, M. S. Fundamentals of business ethics in Russia: history and 
modernity. (2022). Bulletin of Tomsk State University. Cultural and Art 
Studies, 47, 139–150.  

4. Shikhirev, P. N. Introduction to Russian business culture. (2000). M.: News, 
83.  

5. Kopylova, V. M., Pfeiffer N. V. (2015). The image of a business man of the 
Renaissance and its significance for the modern generation. Scientific 
community of students, Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Professional Education "Chuvash State University named after. 
I.N. Ulyanov"; Kharkov National Pedagogical University named after 
Skovoroda; Aktobe Regional State University named after. K. Zhubanova; 
LLC “Center for Scientific Cooperation “Interactive Plus”, 110–112. 

6. Chumakov, V. Yu. History of Russian entrepreneurship. (2017). M.: ENAS - 
KNIGA, 33.  

7. Buryshkin, P. A. Merchant Moscow (1990). M.: Stolitsa, 221–222.  
8. Dumova, N. G. Moscow patrons of the arts (1992). M.: Young Guard, 78–

82.  
9. Shapkarina, E. I. Upbringing and education of a business person in Russia 

in the second half of the 19th–20th centuries (2023). Goals and objectives. 
Collection of scientific papers based on the results of the XXXV 
international scientific and practical conference. Ekaterinburg, 14–17.  



 267

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

  

10. Ulyanova, G. N. Charity of Moscow entrepreneurs, 1860–1914: dictionary 
of merchants and philanthropists. (2013). M.: Forum: Neolit, 46.  

11. Medvedev, Yu. V., Pritchenko, E. G., Voznyuk, O. I. (2023). On the role of 
moral principles in entrepreneurship in the Russian Empire (using the 
example of merchants-Old Believers in carrying out commercial and 
industrial activities). Law and State: Theory and Practice, 6 (222), 28–31.  

12. The bourgeoisie and workers of Russia in the second half of the 19th – 
early 20th centuries: materials from the 19th zones. intercollegiate conf. 
Center. prom. region of Russia, Ivanovo, June 8–10, 1993 / [editorial staff: 
I. M. Pushkareva (chief editor) and others]. Ivanovo: IvGU, 1994. P. 110.  

13. Filosofova, T. G., Syrtsov, D. N. On the question of the development of 
industry in Russia and the characteristics of the personality of an 
entrepreneur. (2023). State and municipal administration. Scientific Notes, 
3, 129–138.  

14. Ilyinova, E. V. (2020). Dynamics of conceptualization of the image of a 
business person in Russian linguistic culture. Baltic Journal of Humanities, 
vol. 9, 4 (33), 259–262. Gilyarovsky, V. Moscow and Muscovites. (1983). 
M.: Moscow. worker, 100.  

15. De George, R. T. Business ethics / trans. from English R.I. Stolper. (2001). 
M.: Progress, vol. 2, 441.  

16. Nikonov, V. A. Characteristics of a Russian entrepreneur in the mirror of 
public opinion. (2017). News of higher educational institutions. Volga 
region. Social Sciences, 2, 92–101.  

17. Latypova, E. R., Kuzyashev, R. Ya. Cultural image of a business person. 
(2023). Young Scientist, 3(450), 256–257.  

18. Kosharnaya, G. B. Motivation of modern Russian entrepreneurs. (2015). 
News of higher educational institutions. Volga region. Social Sciences, 4, 
146–154.  

19. Shevchenko, O.P. Porter of a modern Russian entrepreneur (based on 
qualitative analysis). (2021). Russian Economic Bulletin, vol. 4, 6, 73–77.  

20. Sysoev, I. P., Kuchinskaya, N. A. Speech culture of a business person. 
(2019). Abstracts of the 52nd International Scientific and Technical 
Conference of Teachers and Students, 63–64.  

21. Latypova, E. R., Kuzyashev, R. Ya. Cultural image of a business person. 
(2023). Young Scientist, 3(450), 256–257. 

  



 268 

№
 1

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

Тенденции художественного осмысления цивилизационной 
проблематики в русской прозе начала ХХ в. 
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Данная научная статья посвящена тенденции художественного 
осмысления цивилизационной проблематики русской прозы 
начала ХХ ст. Под цивилизационной проблематикой мы имеем в 
виду проблемы осмысления закономерностей и перспектив ци-
вилизационного процесса в России и в мире, вызовов и возмож-
ностей для человечества (в частности – для России, русской 
культуры и социального уклада), обусловленных теми или 
иными социальными и технологическими экспериментами и ин-
новациями. Гипотеза исследования предполагает, что русская 
проза начала ХХ ст. использовалась русскими писателями как 
средство выражения мировоззрения, через свои литературные 
произведения, сталкиваясь с цивилизационной критикой и вызо-
вами своего времени. Методы исследования: сравнительный 
анализ литературных произведений писателей 1900-10-х годов, 
анализ и интерпретация художественных текстов. Результаты 
исследования могут быть полезны для студентов и аспирантов, 
профессорско-преподавательского состава в области литерату-
роведения и культурологии. 
Ключевые слова: русская литература, поэтика, художествен-
ные тексты, неореализм, анализ, художественные методы, жан-
ровые особенности, культура. 
 
 

Введение 
В настоящей статье анализируются тенденции 

художественного осмысления цивилизационной 
проблематики в русском литературном творчестве 
эпохи. 

Тенденции, по мнению исследователя Абишевой 
У.К. «ознаменованы возникновением в реализме эс-
тетического феномена, определяемого современ-
ным литературоведением как неореализм» [1].  

Крупных представителей Серебряного века И.А. 
Бунина, И.С. Шмелева, М.М. Пришвина, С.Н. Серге-
ева-Ценского, Е.И. Замятина, А.Н. Толстого и др., 
ассоциируют с данным художественным феноме-
ном. Зайцев Б.К был номинирован на Нобелевскую 
премию в области литературы [2], [4].  

Цивилизационная проблематика освещает ос-
новные социокультурные проблемы ценностей, 
убеждений и мировоззрения, поднимая вопросы со-
циального неравенства, морально-нравственной 
деградации и проблемы, определяющие современ-
ное общество [9]. В литературе данная проблема-
тика выражается через художественные образы, 
символы, сюжеты и концепции, позволяющие авто-
рам и читающей аудитории различать противоре-
чия современной действительности. Через поэзию 
и литературные произведения поэты и писатели 
представляют свое понимание цивилизационных 
вызовов и затрагивая серьезные темы о смысле че-
ловеческой жизни и природе, общественной спра-
ведливости. 

В русской литературе начала ХХ столетия циви-
лизационная проблематика превратилась в одно из 
ключевых направлений творчества. Применяя мно-
жество художественных средств, авторы произве-
дений стремились осознавать явления своего вре-
мени, и предложить пути решения, создавая худо-
жественные произведения, которые превращаясь в 
зеркало современности, вызывали у читателей раз-
мышления о будущем поиске смысла жизни обще-
ства [10]. 

Серебряный век литературы олицетворяет пе-
риод богатого литературного наследия, повлияв-
ший на развитие русской и мировой литературы. В 
России в данный период произошли изменения в 
общественной жизни, художественной среде и по-
литическом устройстве. 

Методология исследования: рассмотрим произ-
ведения писателей, как Ф. Достоевский, Л. Толстой, 
М. Горький, А. Белый и другие, выявим основные 
темы, мотивы и приемы, используемые для художе-
ственного осмысления цивилизационной пробле-
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матики и обратим внимание на влияние философ-
ских, социологических концепций и на литератур-
ное творчество того времени. 

Одним из важных направлений был реализм, 
развивавшийся в прошлом веке. Выдающиеся ли-
тераторы Серебряного века М. Горький, А. Куприн, 
И. Бунин и другие стремились показать жизнь обыч-
ных людей и их проблемы, радости и страдания.  

Обозреватели-критики начала двадцатого столе-
тия часто сталкивались с многозначностью и раз-
личного рода толкованиями понятий, связанных с 
художественной тенденцией неореализма. В 
научно-исследовательских работах Е. Колтонов-
ской, Ю. Айхенвальда, А. Горнфельда, А. Топорко-
вой и П. Когана были предприняты первые попытки 
исследования и познания мира, поэтики неореали-
стического нарратива, характеризующейся крити-
ческими замечаниями и особенностями литератур-
ного исследования того времени. Литературное об-
щество использовало различные термины для опи-
сания художественных произведений, как «духов-
ный реализм», «символический реализм», «мета-
форический реализм» и (новый) «неореализм». 
Обозреватели-критики своего времени часто при-
давали этим терминам различные значения, их 
научные публикации отличались отсутствием един-
ства терминологии и неоднозначностью в опреде-
лении сущности и составляющих элементов 
«неореализма».  

В целом, формирование и развитие русского ре-
ализма было связано с поздними литературными 
произведениями Л.Н. Толстого, в конце 1880-х и в 
1890-х гг.  

После душевного кризиса в 1870–80-х гг. Л.Н. 
Толстой понимал необходимость более активного 
движения и распространения литературы во всех 
сферах своей жизни, развитие и укрепление «учи-
тельного» начала работы.  

 Работы писателя не только отражают жизнь и 
общество своего времени, но и поднимают актуаль-
ные вопросы, которые остаются важными и сего-
дняшний день. В своих выдающихся произведе-
ниях, таких как «Крейцерова соната» и «Отец Сер-
гий», писатель затрагивает глубокие и сложные 
темы пола брака, любви и нравственности. Через 
персонажей своих произведений он обращает вни-
мание читателя на противоречия между духовно-
стью, материализмом и реальностью. Главные ге-
рои его произведений вынуждены делать выбор 
между искусством и повседневностью, между высо-
кими идеалами и жизненными ограничениями. Тол-
стой не боится поднимать сложные и животрепещу-
щие вопросы, побуждая читателя к размышлениям 
над глубокими аспектами человеческого бытия. В 
то время как Толстой занимался размышлениями о 
нравственности и духовности. Публицист прозаик 
А. Чехов в своих произведениях обращал внимание 
на реализм и публицистическую патетику, его проза 
1890-1900-х годов объединила традиции русской 
классики с художественным опытом двадцатого 
столетия. Чеховские рассказы и пьесы «Три 
сестры» и «Вишнёвый сад», отражали морально-
нравственные переживания человека на рубеже 

эпох. Чехов уделял пристальное внимание внутрен-
нему миру действующих лиц, создавая произведе-
ния, которые пробуждали у читателя предметную 
рефлексию. Чехов менял литературное простран-
ство своего времени, открывая новые возможности 
для реализма и драмы, перестраивая этико-эстети-
ческое содержание литературы. Его творения оста-
нутся актуальными и после десятилетий, продол-
жая вдохновлять читателей на размышления о 
жизни.  

Одним из основных подходов к выявлению циви-
лизационных проблем в русской литературе начала 
20-го века был социальный реализм.  

Писатели реализма социалистической направ-
ленности, такие как М. Горький, стремились пока-
зать жизнь обычных людей, проблемы и испытания, 
бедность и социальное неравенство.  

Побуждение писателя М. Горького к интенсив-
ному влиянию русской  

литературы, на образ жизни, нарастало сопро-
тивление со сложившимися порядками, в своих ли-
тературных произведениях «Детство», «На дне», он 
раскрывает эти проблемы.  

Одним из наиболее известных произведений М. 
Горького является первая часть автобиографиче-
ской трилогии «Детство», который стал классикой 
русской литературы, в произведении писатель опи-
сывает свои воспоминания о детстве.  

Роман «На дне» Горького является на сегодняш-
ний день одним из значимых произведений, которое 
посвящено жизни людей на дне общества, раскры-
вая их внутренние страхи, мечты и надежды, явля-
ясь символом русского драматического искусства. 
Произведения писателя поражают своей глубиной 
и мудростью и наполнены глубоким чувством спра-
ведливости к человеческим страданиям в обще-
стве.  

С помощью ярких образов персонажей из про-
стого народа, пролетариата и интеллектуалов, ав-
торы выражали свое отношение к цивилизацион-
ным вызовам социального уклада России на гра-
нице эпох. 

Эволюция реализма того времени прослежива-
ется в творчестве И.А. Бунина, его произведении 
«Деревня» (1910), которое ярко отражает авторское 
видение жизни русской деревни, раскрывая перед 
читателем мир образов деревенской жизни, с ее 
трудностями и простотой, с особым очарованием и 
уютом.  

Рассказ Куприна «Поединок» (1905) является 
эпическим произведением, ярко отражающим слож-
ные внутренние конфликты и моральные дилеммы 
главного героя. Основная тема «Поединка» – это 
исследование человеческой природы, внутренних 
противоречий и моральных ценностей, проникая в 
глубины души своего героя, писатель раскрывает 
его внутренние раздумья, страхи и сомнения.  

Писатели начала двадцатого столетия также 
принимали во внимание внутренний мир своих ге-
роев и психоэмоциональную сферу их жизни. Про-
изведение «Темные аллеи» И. Бунина (1906) пред-
ставляет собой пример, в котором писатель изучает 
душевное состояние главного героя, его уединение, 
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личностный кризис, потери и эмоциональный раз-
лад.  

Данные примеры отображают разнообразие тем 
и мотивов, связанных с цивилизационной пробле-
матикой, которые освещались писателями в рус-
ской литературе начала двадцатого века. Перечис-
ленные авторы искали решения на актуальные во-
просы своего времени, выражая свое видение 
сложных социальных взаимоотношений. 

Автор Л.А. Колобаева отмечает: «Взаимодей-
ствие реализма (в широком понимании, включаю-
щем реалистическую литературу не только XX сто-
летия, но и прошлого) и модернизма - не борьба 
только, но взаимовлияние, отталкивание и притяже-
ние, проникновение друг в друга и обоюдное обога-
щение - становится движущим началом литератур-
ного процесса в эпоху серебряного века» [7, 5]. 

Серебряный век — литературное понятие, ис-
пользуемое в истории русской поэзии для описания 
определенного периода, которое объединяет не-
сколько направлений, таких как символизм, футу-
ризм, имажинизм и другие. 

Таким образом, хронологические рамки со вто-
рой половины 1890-х по первое двадцатилетие ли-
тературного периода XX века не имеют четкого 
определения. Однако, ученые и историки выдви-
гают теории об авторе данного литературного поня-
тия «Серебряный век» и связывают с литературным 
критиком В.С. Соловьевым. 

Великие поэты «Серебряного века» Н.А. Некра-
сов, А .А. Фет и Я.П. Полонский, являлись олицетво-
рением литературной эпохи рубежа двадцатого 
века. Данное понятие является частью традицион-
ных определений литературы той эпохи, объединя-
ющего идею внутреннего единения и совершенства 
Серебряного периода. 

В романе «Серебряный век» автор исследует 
эпоху Серебряного века, как время интеллектуаль-
ного расцвета и культурного богатства, а цивилиза-
ционные изменения, происходящие в обществе, А. 
Белый отражает сквозь призму личных судеб ге-
роев. 

Теоретико-методологической базой исследова-
ния послужили научные работы о жизни и обществе 
с акцентом на реалистическое изображение дей-
ствительности Ю.В. Мальцева, Л.Я. Гинзбурга, В.Б. 
Катаева. Различные аспекты новаторского течения 
модернизма в своих произведениях представляли 
Д.М. Магомедова, Е. Евнина, П.А. Громова. Работы 
А. Белого, Ю.Н. Тынянова, Б.М. Эйхенбаума, Лот-
мана предлагали новые подходы к анализу литера-
туры и искусства. 

Отдельные авторы применяли символические 
образы и метафоры для выражения цивилизацион-
ных проблем и конфликтов. В литературном творе-
нии Ф. Сологуба «Сон» (1908) автор применяет 
множество образов для передачи состояния души 
главного героя, его устремления к совершенству и 
отчаяния. 

Одним из особенностей литературы Серебря-
ного века был психологический реализм. Произве-
дение - рассказ А. Чехова «Душечка» (1901) явля-
ется ярким примером психологического реализма, 

автор раскрывает внутренний мир главной героини, 
ее чувства, мысли и конфликтные взаимоотноше-
ния. Русские писатели-серебряники активно зани-
мались социальной критикой и зеркалом социаль-
ных диссонансов своего времени. Рассказ А. Куп-
рина «Гранатовый браслет» (1910), в котором автор 
обращается к проблемам нравственности, социаль-
ного неравенства и бедности.  

Художественные работы являются незначитель-
ным фрагментом литературного наследия русской 
прозы 1900 – 1910-х годов и отображают многооб-
разие сюжетов, стилей и подходов писателей этого 
периода. 

Русская литература Серебряного века была оли-
цетворением разнообразия художественных и ду-
ховных поисков, которые проявились в творчестве 
как символистов, так и авторов-писателей, находя-
щихся в неопределенных литературных течениях и 
группах. Младшие символисты А.А. Блок, А. Белый, 
С.М. Соловьёв, Л.Л. Эллис (Кобылинский), М.А. Куз-
мин, М.А. Волошин и др., развивали теоретические 
принципы неоклассического искусства, прилагая 
усилия превзойти индивидуализм своих предше-
ственников. 

В промежутке с 1900-х по 1910-е символисты 
принимали во внимание национальную историю и 
культуру, общественное назначение художника. 
Они видели искусство как форму служения челове-
честву. Значимым событием стало появление книги 
стихов А. Белого «Пепел» (1909), памяти Некрасова 
и отражающей мрачное состояние России того вре-
мени. 

С конца 1900-х годов тема России становится 
центральной в творчестве многих символистов. 
Цикл А.А. Блока «На поле Куликовом» (1909) и сти-
хотворения «Осенний день» (1909), «Россия» 
(1910) представлял любовь к родной стране и глу-
бокое понимание. 

В то же время многообразие художественных и 
духовных поисков проявилось и в творчестве писа-
телей, стоявших вне установленных литературных 
течений. Л. Н. Андреев, позднее опубликовал про-
изведения в духе символизма и экспрессионизма 
«Жизнь Василия Фивейского» (1904) и «Красный 
смех» (1905). 

В результате, начало двадцатого столетия со-
провождалось многообразием литературных 
направлений, которые вдохновляли писателей на 
новые творческие подъемы, открывая новые пер-
спективы для расширения границ русской литера-
туры. Реализм, модернизм и символизм стали клю-
чевыми течениями, которые влияли на развитие ли-
тературы и культуры России в начале двадцатого 
столетия, отображающих художественные поиски и 
философские мысли писателей той эпохи. 
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Trends in artistic understanding of civilizational issues in Russian prose 
at the beginning of the twentieth century. 
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This scientific article is devoted to the trend of artistic understanding of the civ-

ilizational issues of Russian prose of the early twentieth century. By civili-
zational issues we mean the problems of understanding the patterns and 
prospects of the civilizational process in Russia and in the world, chal-
lenges and opportunities for humanity (in particular for Russia, Russian 
culture and social structure), caused by certain social and technological 
experiments and innovations. The research hypothesis assumes that Rus-
sian prose of the early 20th century. used by Russian writers as a means 
of expressing their worldview, through their literary works, when faced with 
civilizational criticism and the challenges of their time. Research methods: 
comparative analysis of literary works of writers of the 1900s-10s, analysis 
and interpretation of literary texts. The results of the study may be useful 
for undergraduate and graduate students, teaching staff in the field of lit-
erary studies and cultural studies. 
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