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Студенческое самоуправление как условие организации 
спортивно-оздоровительной деятельности  
студенческой молодежи  
 
 
 

 
 
 

 
Травкин Алексей Викторович  
магистрант, Московский государственный психолого-педагоги-
ческий университет, Akademia78@bk.ru 
 
Васильев Владимир Геннадьевич  
магистрант, Московский государственный психолого-педагоги-
ческий университет, Akademia78@bk.ru 
 
В статье освещаются вопросы студенческого самоуправления 
как условия организации спортивно-оздоровительной деятель-
ности студенческой молодежи. Раскрыты цели, задачи и содер-
жание студенческого самоуправления как формы организации 
самостоятельной деятельности студентов по реализации соци-
ально-значимых студенческих инициатив. Показана актуаль-
ность спортивно-оздоровительной деятельности студенческой 
молодежи в современных условиях. Раскрыты сущность и со-
держание спортивно-оздоровительной деятельности как веду-
щего условия здорового образа жизни. Обоснованы развиваю-
щие ресурсы спортивно-оздоровительной деятельности в усло-
виях молодежной досуговой деятельности с использованием 
различных видов рекреативных технологий на основе работы 
студенческого самоуправления. Представлен опыт работы сту-
денческого актива по организации спортивно-оздоровительной 
деятельности студенческой молодежи, обучающейся в Москов-
ском государственном психолого-педагогическом университете, 
на базе спортивно-туристического комплекса «Чемальская Ла-
гуна», Горный Алтай. Спортивно-оздоровительная деятельность 
студентов включена в досуговую деятельность и в различные 
виды социально-значимой деятельности патриотической и эко-
логической направленности. Описаны различные виды и 
направления спортивно-оздоровительных практик, которые 
были организованы инициативными группами студенческого ак-
тива. Сделан вывод о том, студенческое самоуправление явля-
ется эффективным условием организации спортивно-оздорови-
тельной деятельности студенческой молодежи. 
Ключевые слова: студенческая молодежь, спортивно-оздоро-
вительная деятельность, спортивно-туристический комплекс, 
студенческое самоуправление, досуговая деятельность, спор-
тивно-рекреативные технологии.  

 
 

Проблема организации спортивно-оздорови-
тельной деятельности студенческой молодежи в 
образовательной и досуговой деятельности сего-
дня приобретает особую важность. Спортивно-
оздоровительная деятельность выступает веду-
щим условием здорового образа жизни человека, 
способствует укреплению и сохранению здоровья, 
формированию активной жизненной позиции. В 
настоявшее время предметом научно-практиче-
ского диспута выступают вопросы формирования 
здорового образа жизни студенчества, педагогиче-
ские средства и условия, способствующие приоб-
щению студенческой молодежи к использованию 
спортивно-оздоровительных практик в процессе 
жизнедеятельности. Актуальность проблемы орга-
низации спортивно-оздоровительной деятельности 
студенческой молодежи обусловлена ее положи-
тельным влиянием «на показатели здоровья, со-
действием качественной подготовке будущих спе-
циалистов к осуществлению профессиональной де-
ятельности в будущем, формированию личностных 
качеств молодых людей» [4, с. 31].  

Значительным организационным и воспитатель-
ным потенциалом в формировании здорового об-
раза жизни, в организации массовых спортивно-
оздоровительных мероприятий студенческой моло-
дежи обладает студенческое самоуправление. Сту-
денческое самоуправление выступает самостоя-
тельной, общественно-значимой деятельностью 
студентов, играющей важную роль в развитии соци-
альной активности и реализации молодежных ини-
циатив. Современное студенческое самоуправле-
ние решает многие социально-значимые задачи, 
способствующие профессионально-личностному 
развитию студенческой молодежи. Приоритетными 
из них являются реализация самостоятельности, 
творческой активности в учебно-профессиональ-
ной, научно-исследовательской и спортивно-оздо-
ровительной деятельности. В настоящее время на 
базе многих российских университетов осуществ-
ляют свою деятельность различные по направле-
ниям спортивные клубы, которые создаются как ор-
ган студенческого самоуправления. Целью работы 
студенческого самоуправления является формиро-
вание сборных команд университетов по различ-
ным видам спорта, оказание волонтерской под-
держки в организации и проведении массовых 
спортивных мероприятий, выездных мероприятий 
спортивно-оздоровительной направленности. Сту-
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денческое самоуправление «обеспечивает разви-
тие спорта высших достижений, а также позволяет 
организовывать и проводить физкультурно-массо-
вые мероприятия, ориентированные на студенче-
скую молодежь... популяризировать ценности фи-
зической культуры и спорта, приобщать обучаю-
щихся вуза к систематическим физическим заня-
тиям, развивать студенческий спорт [2, с. 287].  

Внимания заслуживают формы организации 
спортивно-оздоровительной деятельности студен-
ческой молодежи в условиях досуга с использова-
нием спортивно-рекреативных технологий. Моло-
дежный досуг представляет собой «самостоятель-
ную, дифференцированную часть жизни молодого 
человека, основанную на свободном выборе, явля-
ющуюся составной частью деятельности, осу-
ществляемой в свободное от учебы (работы) 
время, определяемую интересами и потребно-
стями личности» [1, с. 10]. Досуг рассматривается 
как «часть свободного времени, ему свойственна 
некая деятельность, выбранная индивидом добро-
вольно, реализующая индивидуальные интересы и 
доставляющая удовольствие» [4, с. 33]. Ценность 
досуговой деятельности заключается в ее развива-
ющем характере, отвечающем внутренним моти-
вам и потребностям молодого человека. Вовлечен-
ность студенчества в спортивно-оздоровительную 
деятельность в условиях досуга решает ряд важ-
нейших задач личностного развития, «оптимизации 
функций организма и повышения физического здо-
ровья занимающегося, расширения его двигатель-
ных и познавательных способностей, формирова-
ния положительного отношения к необходимости 
ведения здорового образа жизни, самореализации 
потенциальных возможностей» [4, с. 32]. Важную 
роль в этом процессе играют спортивно-рекреатив-
ные технологии социально-культурной деятельно-
сти, которые обладают большими возможностями в 
воспитании духовно и физически здоровой лично-
сти. Рекреативные технологии определяются как 
«совокупность организационных, обучающих и 
оздоровительных условий, направленных на фор-
мирование, укрепление и сохранение социального, 
физического, психического здоровья студенческой 
молодежи, на основе применения средств, форм и 
методов социально-культурной деятельности» [3, 
с. 13]. В этой связи внимания заслуживает опыт ор-
ганизации спортивно-оздоровительной деятельно-
сти студенческой молодежи в условиях досуговой 
деятельности на основе работы студенческого са-
моуправления с использованием спортивно-рекре-
ативных технологий. 

Интерес представляет опыт работы студенче-
ского актива Московского государственного психо-
лого-педагогического университета по организации 
спортивно-оздоровительной деятельности студен-
ческой молодежи на базе спортивно-туристиче-
ского комплекса «Чемальская Лагуна», Горный Ал-
тай. Спортивно-оздоровительная деятельность 
студенческой молодежи была организована в при-
родных условиях горных ландшафтов и горной реки 
Катунь, вокруг которых расположен спортивно-ту-

ристический комплекс «Чемальская Лагуна». Спор-
тивно-оздоровительная деятельность студентов 
включена в досуговую деятельность и в различные 
виды социально-значимой деятельности патриоти-
ческой и экологической направленности, что спо-
собствует и физическому, и духовному развитию 
личности молодых людей.  

На базе спортивно-туристического комплекса 
широкое применение нашли различного вида спор-
тивно-рекреативные практики. Для этого созданы 
все условия  современный спортивный зал с необ-
ходимым спортивным инвентарем для спортивных 
тренировок, игровые площадки для любителей ко-
мандных видов спорта, бассейн, а также разнооб-
разные по содержанию и спортивной нагрузке тури-
стические маршруты, позволяющие не только реа-
лизовать туристические и спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия, но насладиться красотой Алтай-
ского края.  

Организация различных направлений спор-
тивно-оздоровительных практик студенческой мо-
лодежи осуществлялась инициативными группами 
студенческого актива. Целью работы студенческого 
актива являлась спортивно-оздоровительная дея-
тельность студентов средствами молодежной досу-
говой деятельности в условиях спортивно-туристи-
ческого комплекса «Чемальская Лагуна», Горный 
Алтай. Для организации спортивно-оздоровитель-
ной деятельности были созданы инициативные 
группы студенческого актива различной направлен-
ности, каждая из которых отвечала за выбранное 
направление работы: группа студентов по органи-
зации туристических маршрутов этнической и спор-
тивной направленности; группа студентов по орга-
низации народных игр и праздников; группа студен-
тов по организации индивидуальных и командных 
спортивных тренировок; группа студентов по орга-
низации спортивно-оздоровительного досуга. Это 
позволило студентам осуществлять выбор спор-
тивно-оздоровительной деятельности в соответ-
ствие со своими предпочтениями и потребностями.  

Внимания заслуживает социокультурный и эко-
логический компонент спортивно-оздоровительной 
деятельности студенческой молодежи в условиях 
спортивно-туристического комплекса «Чемальская 
Лагуна», Горный Алтай. Студенты были вовлечены 
в спортивно-оздоровительные мероприятия на ос-
нове национальных традиций и народных игр наро-
дов Алтая, в туристические маршруты этнической 
направленности, что способствовало приобщению 
молодых людей к историческому прошлому наро-
дов, населяющих Алтайский край, к осознанию эт-
нического разнообразия общества, к культурно-
национальным особенностям этносов, проживаю-
щих в Алтайском крае, к воспитанию любви к при-
роде на основе знаний обрядовых традиций и рели-
гиозных представлений алтайцев.  

Таким образом, спортивно-оздоровительная де-
ятельность студенческой молодежи в условиях мо-
лодежного досуга и социально-значимой деятель-
ности патриотической и экологической направлен-
ности способствует формированию духовного и 
физического здоровья, приобщению к здоровому 
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образу жизни. Различные виды и направления 
спортивно-оздоровительных рекреативных прак-
тик, организованных инициативными группами сту-
денческого актива, являются эффективным усло-
вием организации спортивно-оздоровительной де-
ятельности студенческой молодежи. 
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Student self-government as a condition for organizing 
sports and recreational activities for students 

Travkin A.V., Vasiliev V.G. 
Moscow State Psychological and Pedagogical University 
The article highlights issues of student self-government as a 

condition for organizing sports and recreational activities 
of student youth. The goals, objectives and content of 
student self-government as a form of organizing 
independent activities of students to implement socially 
significant student initiatives are revealed. The relevance 
of sports and recreational activities of student youth in 
modern conditions is shown. The essence and content of 
sports and recreational activities as a leading condition for 
a healthy lifestyle are revealed. The developmental 
resources of sports and recreational activities in the 
context of youth leisure activities using various types of 
recreational technologies based on the work of student 
self-government are substantiated. The work experience 
of student activists in organizing sports and recreational 
activities for students studying at the Moscow State 
Psychological and Pedagogical University, on the basis of 
the sports and tourist complex “Chemal Lagoon”, Altai 
Mountains, is presented. Sports and recreational 
activities of students are included in leisure activities and 
various types of socially significant activities of a patriotic 
and environmental nature. Various types and directions of 
sports and health practices, which were organized by 
initiative groups of student activists, are described. It is 
concluded that student self-government is an effective 
condition for organizing sports and recreational activities 
of student youth. 

Keywords: student youth, sports and recreational activities, 
sports and tourism complex, student government, leisure 
activities, sports and recreational technologies. 
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Практическая подготовка студентов технических вузов 
 
 
 
 
Бондарчук Марина Михайловна  
Кандидат технических наук, доцент кафедры Проектирования и 
художественного оформления текстильных изделий Россий-
ского государственного университета имени А.Н. Косыгина, 
bondarchuk-mm@rguk.ru 
 
Статья затрагивает проблему современного образования в Рос-
сийской Федерации: необходимость адаптации профессиональ-
ной подготовки к быстро меняющимся реалиям рынка труда и 
социокультурного контекста страны.  
В условиях активной демократизации, утверждения принципов 
правового государства и акцентирования внимания на правах 
личности студенты, особенно технических специальностей, 
сталкиваются с проблемами, например, одной из главных кото-
рой является формирование не просто теоретических знаний, но 
и практических навыков, позволяющих успешно интегриро-
ваться в профессиональное сообщество.  
Автор статьи подробно анализирует концепцию "профессио-
нальной компетентности", заостряя внимание на ее составляю-
щих: знаниях, умениях, профессиональной деятельности и про-
фессионализме в целом. При этом делается упор на практиче-
скую подготовку как на тот инструмент, который позволяет мо-
лодому специалисту применить теоретические знания в реаль-
ной профессиональной деятельности.  
Отмечается автором взаимодействие технических вузов с про-
мышленными предприятиями и научно-исследовательскими ин-
ститутами, делая вывод о глубоком пересмотре подходов к прак-
тической подготовке, учитывая актуальные требования рынка 
труда и динамично меняющийся характер инженерной профес-
сии в современном мире.  
В статье приводятся данные различных исследований, что де-
лает ее содержание особенно ценным для специалистов в обла-
сти образования и всех, кто интересуется вопросами професси-
ональной подготовки в России. 
Ключевые слова: практическая подготовка, технические вузы, 
профессиональная компетентность, профессионализм, про-
мышленные предприятия, научно-исследовательские инсти-
туты, рынок труда, инновационный подход, образовательный 
процесс. 
 
 

Современное социокультурное общество Россий-
ской Федерации характеризуется процессами де-
мократизации, утверждением принципов правового 
государства и акцентом на правах и свободах лич-
ности. В этих условиях главное место занимает го-
товность специалистов к активному и ответствен-
ному участию в социальной динамике в различных 
сферах: политической, экономической и культур-
ной. 

В свете этих изменений профессиональное об-
разование стоит перед необходимостью пере-
смотру своих целей. Главными приоритетами сего-
дня выступают формирование у студентов способ-
ности к решению актуальных и стратегических про-
фессиональных задач, осознание их социальной 
роли и личной ответственности, стимулирование 
потребности в непрерывном профессиональном 
росте. Всё это в совокупности создаёт фундамент 
для концепции «профессиональная компетент-
ность», которая в последнее время активно обсуж-
дается в научной среде. 

В исследование понятия «профессиональная 
компетентность» входит анализ таких составляю-
щих, как профессиональные знания, умения и 
навыки, профессиональная деятельность и про-
фессионализм. Под профессионализмом понима-
ется глубокое понимание своей профессиональной 
деятельности, способность к инновациям, и адапта-
ции к меняющимся условиям и требованиям рынка 
[9]. 

Основным моментом в формировании профес-
сиональной компетентности является практическая 
подготовка, которая позволяет студентам переве-
сти теоретические знания в практические навыки, и 
адаптироваться к реальным условиям профессио-
нальной деятельности. При этом, в условиях посто-
янно обновляющейся информационной среды и 
высокой конкуренции на рынке труда, образова-
тельные учреждения ориентируют молодых специ-
алистов на постоянное совершенствование своих 
профессиональных навыков и умений, на развитие 
личностных качеств для успешного выполнения 
профессиональных функций. 

На пути к пониманию практической подготовки 
как компонента в профессиональном образовании, 
рассмотрим вклад различных учёных в данную те-
матику. А.А. Деркач и И.А. Зимняя, отмечали пере-
дачу молодым специалистам насыщенного объема 
научных и практических знаний. Они считали, что 
для эффективной профессиональной деятельно-
сти, студентам требуется не только теоретическая 
основа, но и практический опыт [7, 8]. С.И. Батра-
ков, на примере своих исследований, демонстриро-
вал, что профессионализм не может быть ограни-
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чен лишь знаниями, рассматривая профессиона-
лизм как сочетание обобщенных знаний и умений, 
при этом акцентируя внимание на творческом под-
ходе к профессиональной деятельности [2]. В.В. 
Мешков говорил о том, что структура и содержание 
профессиональной деятельности определяются ее 
конкретной спецификой, то есть без понимания 
данной специфики невозможно качественно гото-
вить специалистов [11]. М.В. Бордовская и Н.Г. Ба-
билурова в своих работах писали, что профессио-
нализм — динамичное состояние, требующее от 
специалиста постоянного поиска, обновления зна-
ний и расширения спектра решаемых задач. В этом 
смысле практическая подготовка выступает как ин-
струмент, обеспечивающий гибкость и адаптив-
ность специалистов к меняющимся условиям про-
фессионального мира [1, 3]. 

Традиционно основой технического образова-
ния являлись математика и физика, но исследова-
ния [6] показали, что математическая подготовка на 
начальных курсах университетов ослабела, а это 
затрудняет обучение технических дисциплин. А ис-
торический анализ демонстрирует, что текущая ма-
тематическая подготовка не соответствует уровню, 
который существовал в СССР. Большое количе-
ство студентов старших курсов показывают недо-
статок глубоких математических знаний, что сильно 
контрастирует с ситуацией начала XXI века, когда 
студенты выполняли серьезные научные исследо-
вания [5]. 

Проблемы внутренних противоречий универси-
тетского образования проявляются в увеличении 
объема информации, предлагаемой для усвоения, 
и ограниченных возможностях студентов адаптиро-
ваться к сокращенному времени изучения матема-
тики. Анализ входных экзаменов проведенных П.А. 
Герасименко показывает, что уровень школьной 
математической подготовки снизился даже до 
внедрения ЕГЭ. Так, большое количество вопросов 
из школьной программы либо изучается недоста-
точно глубоко, либо вообще пропускается [4]. Вве-
дение ЕГЭ и переход к бакалавриату в инженерных 
вузах создали проблемы в основной подготовке вы-
пускников. Исследования показали, что после вве-
дения ЕГЭ уровень математической подготовки 
студентов существенно ухудшился, что, в свою оче-
редь, привело к снижению уровня знания матема-
тических дисциплин в технических вузах. 

Иными словами практическая подготовка сту-
дентов в технических вузах проходит этап пере-
осмысления и требует инновационного подхода. 
Она не должна сводиться исключительно к тради-
ционным формам практики. Вместо этого, под прак-
тической подготовкой следует понимать комплекс-
ное взаимодействие студента с преподавателем, в 
которое входит не только стандартные занятия, но 
и интерактивные лекции, групповые дискуссии, ро-
левые игры и другие активные формы обучения. 

Существуют проблемы, характерные для совре-
менной системы образования, так, подготовка сту-
дентов на базе промышленных предприятий и 
научно-исследовательских институтов зачастую не 

позволяет студентам глубоко погрузиться в рабо-
чий процесс, ограничивая их краткосрочными экс-
курсиями. Многие предприятия предпочитают рабо-
тать только с определенными студентами, заклю-
чая с ними договорные обязательства еще на этапе 
обучения, что оставляет других студентов без прак-
тического опыта. К тому же некоторые крупные 
предприятия пытаются влиять на учебные про-
граммы, превращая вузы в своего рода корпоратив-
ные университеты с узкоспециализированными 
программами [10]. 

С учетом новых профессиональных стандартов 
в России, происходит актуализация Федеральных 
государственных образовательных стандартов, что 
добавляет дополнительную сложность в организа-
цию образовательного процесса.  

Основой регулирования практической подго-
товки в Российской Федерации являются соответ-
ствующие законодательные и нормативные акты. 
Среди них следует выделить Федеральный закон 
от 02.12.2019 № 403-ФЗ, который внес изменения в 
закон "Об образовании в Российской Федерации", и 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Дру-
гой значимый регулятор – Приказ Минобрнауки 
России № 885, и разъяснения данного ведомства 
по применению данного норматива. 

Практическая подготовка рассматривается как 
интегральная часть образовательного процесса. В 
зависимости от специфики образовательной про-
граммы и требований рынка труда, практика прини-
мает разные формы, включая учебную, производ-
ственную, преддипломную, научно-исследователь-
скую и научно-педагогическую. Подобное разделе-
ние позволяет максимально точно ориентиро-
ваться на потребности студентов и обеспечивает 
гибкость их подготовки. 

Так, учебная практика направлена на закрепле-
ние теоретических знаний, производственная — на 
приобретение конкретного опыта в профессиональ-
ной сфере, преддипломная — на подготовку к ди-
пломной работе или проекту, научно-исследова-
тельская и научно-педагогическая — на развитие 
научных и педагогических компетенций студента. 
Практика может быть как непосредственная работа 
в университете, так и взаимодействие со специали-
зированными предприятиями или исследователь-
скими институтами на основе партнерских соглаше-
ний. 

Рассмотрим современные требования к профес-
сиональной подготовке, на примере профессии ин-
женер. В условиях профессиональной подготовки 
инженера особое внимание уделяется разработке 
методов "элиминации факторов расплаты", то есть 
стремлению к сокращению или устранению воз-
можных негативных последствий использования 
технических разработок. В системе высшего техни-
ческого образования акцентируется внимание на 
обучении будущих инженеров навыкам решения 
профессиональных задач таким образом, чтобы 
максимально уменьшить отрицательное воздей-
ствие технологии на окружающую среду на всех 
уровнях инженерной деятельности – от проектиро-
вания до практической реализации. 
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Сама по себе инженерная деятельность в усло-
виях рынка труда представляет комплекс разнооб-
разных функций, связанных с различными обла-
стями науки и техники. Профессиональная готов-
ность специалиста заключается в его способности 
успешно осуществлять сложные и инновационные 
проекты. Но с другой стороны, возникает проблемы 
для внедрения инноваций, среди которых увеличе-
ние сырьевой ориентации экономики и/или устарев-
шая система подготовки инженерных кадров [13]. 

Современный инженер сталкивается с пробле-
мой растущего разрыва между мировым уровнем 
научно-технических достижений и ограниченными 
возможностями их восприятия и освоения. К тому 
же реализация инженерных идей в России стано-
вится все более сложной из-за ухудшения отече-
ственной высокотехнологичной индустрии. С дру-
гой стороны, мотивация инженерного персонала 
также подвергается изменениям не в лучшую сто-
рону. Количество выпускников университетов, же-
лающих работать в промышленности, снижается, а 
качество их подготовки ухудшается. Здесь речь 
идет не только о качестве их образования, но и о 
способности к обучению. 

Поэтому в современной системе профессио-
нальной подготовки студентов в технических вузах 
нужно рассматривать обучение с разных сторон, 
включая профессиональные характеристики, лич-
ностные качества, учет экологического аспекта и 
ориентацию на принципы устойчивого развития. 
Производственная практика один из этапов в про-
цессе профессиональной социализации студентов. 
Эффективность её организации во многом опреде-
ляет успех студентов в освоении будущей профес-
сии. В системе профессионального обучения сту-
дентов практика имеет не только образовательную 
функцию, но и адаптивную, помогая студентам 
лучше адаптироваться к реальному рынку труда и 
будущей профессии. 

Несмотря на её значение, как мы уже выяснили 
раннее, практическая подготовка выпускников оста-
ется одной из наиболее слабых точек в российской 
системе высшего образования. Согласно исследо-
ваниям, многие студенты по-прежнему не чув-
ствуют достаточной практической подготовленно-
сти к началу профессиональной карьеры после 
окончания университета. Например, исследование 
А.Ю. Мягкова направленное на изучение восприя-
тия и оценки производственной практики студен-
тами Ивановского государственного энергетиче-
ского университета (ИГЭУ) [12]. Главная цель ис-
следования заключалась в определении эффек-
тивности практической подготовки студентов и её 
влияния на их профессиональное развитие и само-
сознание. Было опрошено 527 человек с использо-
ванием метода индивидуального и группового анке-
тирования. И в результате исследования было 
определено, что большая часть опрошенных сту-
дентов пятого курса (65,2%) была полностью или в 
основном удовлетворена уровнем организации 
практики со стороны университета и предприятий. 
Около 30% студентов выразили недовольство орга-
низацией и проведением практики. Большая часть 

студентов признало значение производственной 
практики для профессионального развития, но 
были высказаны замечания относительно несоот-
ветствия содержания практики реальным профес-
сиональным задачам. То есть данное исследова-
ние показало, что производственная практика 
имеет большое значение для профессионального 
развития студентов, но в её организации и прове-
дении существуют определенные проблемы.  

Практическая подготовка служит мостом между 
теоретическими знаниями и реальными професси-
ональными навыками, которые нужны для успеш-
ной карьеры инженера. Значение такой подготовки 
подтверждается многими исследованиями. 

Для преодоления описанных выше проблем тре-
буется совместное усилие образовательных учре-
ждений и предприятий-работодателей. Техниче-
ские вузы должны активно взаимодействовать с 
предприятиями, адаптируя программы практиче-
ской подготовки к актуальным потребностям рынка 
труда. Только тогда студенты смогут получить ре-
альный опыт, соответствующий современным тре-
бованиям профессии, и быть готовыми к успеш-
ному старту своей карьеры после окончания вуза. 
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The article addresses the issue of modern education in the 

Russian Federation: the need to adapt professional 
training to the rapidly changing realities of the labor 
market and the sociocultural context of the country.  

In the conditions of active democratization, the assertion of 
the principles of a rule-of-law state, and a focus on 
individual rights, students, especially those from technical 
specialties, face challenges. One of the primary 
challenges being the formation not only of theoretical 
knowledge but also practical skills, allowing them to 
successfully integrate into the professional community.  

The author of the article delves deeply into the concept of 
"professional competence", emphasizing its components: 
knowledge, skills, professional activity, and 
professionalism as a whole. The emphasis is placed on 
practical training as the tool that allows young 
professionals to apply theoretical knowledge in real 
professional activity.  
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enterprises and research institutes is highlighted, 
concluding that there is a profound need to rethink 
approaches to practical training, considering the current 
demands of the labor market and the dynamically 
changing nature of the engineering profession in today's 
world.  
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and all those interested in issues of professional training 
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В статье рассмотрены основные подходы к пониманию инклю-
зии в образовании. Определены основные барьеры в обучении, 
с которыми сталкиваются в вузе студенты с особыми потребно-
стями. Выявлена важность индивидуализации и адаптации об-
разовательных программ в инклюзивном обучении. Обозначена 
роль мультисенсорного подхода к обучению английскому языку. 
Сделан вывод о том, что выбор конкретных педагогических тех-
нологий напрямую зависит от медико-физиологического статуса 
обучающегося. Адаптированные образовательные программы 
должны разрабатываться с учетом специфики каждого обучаю-
щегося. 
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, ан-
глийский язык, мультисенсорный подход, депривация, индиви-
дуализация, индивидуальная образовательная траектория 
 
 

Условия сосуществования современных людей 
подразумевают соблюдение определенных правил 
поведения, достижение компромиссов между лич-
ностным и общественным, проявление терпимости 
и милосердия [9, с. 136]. Совокупность современ-
ных гуманистических установок, сформированных 
человеческой цивилизацией, принято называть ин-
клюзией.  

Одной из наиболее важных социальных сфер, 
где требуется поддерживать инклюзивность, явля-
ется сфера образования. По мнению множества со-
временных исследователей-педагогов, инклюзив-
ность должна быть прочно «вшита» в корпоратив-
ную культуру и образовательную среду учреждений 
высшего образования.  

Конструирование и поддержание внешних, «кос-
метических» аспектов имиджа и корпоративной 
культуры вуза – веб-сайта, официальной симво-
лики, миссии, внешнего вида учебных и внеучебных 
студенческих пространств – все это, конечно, 
весьма важно для поддержания престижа универ-
ситета. Однако, не следует забывать о глубинных 
аспектах регулирования студенческой и педагоги-
ческой среды – поддержание духа взаимопомощи, 
оптимизма, доброжелательности, взаимоуважения. 
Университет, в котором происходят межнациональ-
ные конфликты и противоречия на религиозной 
почве, где ущемляют права людей по какому-либо 
внешнему или социальному признаку, по гендер-
ным основаниям или из-за состояния здоровья, до-
статочно быстро утрачивает репутацию и престиж 
среди абитуриентов и учащихся. Все вышесказан-
ное приводит к выводу об исключительной значи-
мости инклюзии в вузовской среде.  

Образовательную инклюзию можно понимать 
двояко: в рамках узких интерпретаций инклюзия в 
образовании понимается исключительно как 
«совместное образование так называемых 
«обычных» обучающихся и обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья» [11, с. 163]; 
более широкий подход к дефиниции образова-
тельной инклюзии заключается в обеспечении 
равного доступа к образованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных воз-
можностей. Таким образом, в широком смысле 
инклюзия в образовании представляет собой 
поддержание благоприятной обучающей среды и 
среды социализации для лиц с различными фи-
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зическими и умственными возможностями, пред-
ставляющих разные этносы и культуры, социаль-
ные слои, для лиц с разными интересами и раз-
ным материальным статусом. Гетерогенные 
группы обучающихся позволяют студентам озна-
комиться с разными точками зрения, увидеть не-
привычные поведенческие паттерны, расширить 
свои горизонты и за счет этого – воспитать в себе 
гуманистическое и толерантное мировоззрение. 
Таким образом, инклюзивная среда (культура) 
вуза представляет собой «особую систему отно-
шений всех субъектов образовательного про-
цесса (администрации, работников, обучаю-
щихся, их родителей, социальных партнеров), 
функционирующую на основе принимаемых 
всеми ценностей и принципов инклюзии, позволя-
ющих эффективно взаимодействовать в условиях 
разнообразия» [11, с. 163]. Следует также отме-
тить, что в действительно инклюзивной культуре 
гуманистические ценности и принципы поощре-
ния разнообразия не просто официально декла-
рируются в уставной документации или на сайте, 
а детерминируют процесс принятия ежедневных 
решений в рамках практики образования и управ-
ления вузом.  

Реализация стратегий инклюзивного образова-
ния, как правило, связана с колоссальным числом 
барьеров, затруднений и проблем. К примеру, ино-
гда «включенное» обучение требует переплани-
ровки учебных пространств в соответствии с по-
требностями обучающихся. Иногда проблема кро-
ется в кадрах – администрация, методисты, педа-
гоги просто-напросто не готовы взаимодействовать 
с нестандартным студенческим контингентом. 
Важно проводить тренинги и консультации для кад-
рового состава университета – в таком объеме, 
чтобы сотрудники получили четкие и целостные 
установки на формирование уважительных, толе-
рантных и продуктивных учебных и личных взаимо-
отношений участников образования с разным «бэк-
граундом» [8, с. 89].  

Условно существующие барьеры инклюзивного 
вузовского образования можно разделить на три 
группы (Таблица 1):  

 
Таблица 1 
Типология барьеров инклюзивного вузовского образования [2, 
с. 62] 
Тип барьеров Описание 

 
Психологиче-
ские и комму-
никативные  

Предвзятое отношение к учащимся со сто-
роны педагогов и одногруппников, наличие 
предубеждений, нежелание иметь дело с уча-
щимися с особыми потребностями. 

 
 
Методические 

Отсутствие адаптированного обучающего 
контента, противоречие между групповой 
формой занятий, необходимостью следова-
ния программе и индивидуализацией образо-
вательных траекторий.  

 
 
Материаль-
ные  

Отсутствие финансовых и материально-тех-
нических ресурсов, учитывающих аспекты до-
ступности для учащихся (специальные учеб-
ники, видео и аудиооборудование и проч.), 
отсутствие обеспечения для осуществления 
аудиторной образовательной мебели (безба-
рьерная среда, мебель и планировка аудито-
рий).  

 

Наибольшую трудность вызывает проблема 
адаптации образовательных стратегий и обучаю-
щего контента под особые потребности студентов. 
Безусловно, вуз должен располагать специаль-
ными ресурсами психологического сопровождения 
обучающихся и самих педагогов, в учреждении об-
разования должны иметься специфические дидак-
тические материалы. Обучение студентов с осо-
быми потребностями по обычным программам, в 
обычных аудиториях и посредством обычных педа-
гогических инструментов не только будет малоэф-
фективным, но и окажет деструктивное воздей-
ствие на реализацию концепции вузовской инклю-
зии, увеличив коммуникативный и академический 
разрыв между разными типами студентов.  

Безусловно, специфика адаптации занятий и 
программ зависит от характеристик конкретной 
группы обучающихся. Кроме того, сущностные 
черты инклюзивного обучения обусловлены кон-
кретным учебным предметом. Особый интерес в 
данной связи представляет специфика обучения 
английскому языку в контексте концепции инклю-
зивного образования.  

Как известно, по мере усиления глобализацион-
ных процессов, формирования большого числа 
транснациональных корпораций, удлинения логи-
стических и производственных цепочек и повыше-
ния мобильности граждан в целом, роль англий-
ского языка как средства международного общения 
постоянно возрастает. Рынок труда любой страны 
нуждается в специалистах, владеющих английским 
языком. В данной связи вузы, даже непрофильные 
(нелингвистические), ставят во главу угла обучение 
английскому. Английский язык важен для любой ка-
тегории студентов – включая инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья [4, с. 74]. 

В последние годы в русскоязычной науке наме-
тился отчетливый интерес к вопросам обучения 
иностранному языку различных контингентов уча-
щихся. Отечественные педагоги освещают как об-
щие вопросы инклюзивного образования [3]; [2], так 
и специальные аспекты методологии преподавания 
английского для особых категорий обучающихся 
[1]. Исследователи сопоставляют различные ме-
тоды и технологии на предмет эффективности и 
адаптивности [5], вырабатывают новые методиче-
ские приемы обучения английскому языку учащихся 
с особым состоянием здоровья [4]; поднимают во-
просы психологического и организационного сопро-
вождения вузовской инклюзии [6]; [12]. Несмотря на 
то, что исследований, посвящённых рассматривае-
мой нами проблемной области, в российской науке 
накоплено довольно много, в них раскрыты далеко 
не все проблемные аспекты – особенно в области 
преподавания английского языка. В некоторых ис-
следованиях инклюзия понимается широко: изуча-
ются подходы к социальной инклюзии студентов из 
других культур, слабо говорящих на русском языке, 
студентов-воспитанников детских домов. В других 
исследованиях инклюзия при обучении англий-
скому языку понимается узко – как работа со сту-
дентами, имеющими особые свойства когниции, 
внешности, сенсорной рецепции, физической 
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формы и т. п. Учитывая тот факт, что второй подход 
является менее изученным, обратимся именно к 
нему, т. е. к инклюзии в более узком смысле.  

Ключевым принципом обучения англий-
скому языку в условиях инклюзии выступает 
индивидуализация. В обиходном сознании (и не-
редко – в педагогической среде) специфические об-
разовательные потребности у лиц с ограниченными 
возможностями здоровья воспринимаются в каче-
стве барьера для изучения английского языка. Сту-
денты могут иметь ограничения в способности слы-
шать, думать, говорить, писать, что во многом отож-
дествляется с отсутствием у них способности к 
овладению учебными и трудовыми навыками. Тем 
не менее, способности к изучению иностранного 
языка могут быть раскрыты опытным и толерант-
ным педагогом у любого учащегося [4, с. 75]. Кроме 
того, студенты с особыми потребностями нередко 
проявляют большой энтузиазм к изучению англий-
ского. Такие учащиеся осознают, что владение ан-
глийского является предпосылкой профессиональ-
ного и личностного роста.  

Выбор конкретных педагогических технологий 
напрямую зависит от медико-физиологического 
статуса обучающегося. Адаптированные образова-
тельные программы должны разрабатываться с 
учетом нарушений развития. Общей методологиче-
ской чертой всех инклюзивных подходов является 
стремление к индивидуализации образовательных 
программ. Для того, чтобы обеспечить индивиду-
альный подход, обучение английскому языку проис-
ходит в небольших группах объемом 7-10 человек. 
Проектирование индивидуальной траектории каж-
дого обучающегося должно начинаться с индивиду-
альной диагностики студентов, рефлексии, созда-
ния дидактического сопровождения для каждого из 
студентов.  

Индивидуализация обучения предполагает при-
менение разноуровневых заданий, сложность кото-
рых соответствует индивидуальным способностям 
студентов. Как правило, студенты с особыми по-
требностями вынуждены большее количество вре-
мени уделять репродуктивным заданиям – зада-
ниям, предполагающим многократное повторение и 
использование лексических опор. Сущность репро-
дуктивного задания по английскому языку заключа-
ется в реализации деятельности по воспроизведе-
нию речевых, грамматических, лексических кон-
струкций на основе предъявляемого образца. Тем 
не менее, нельзя принципиально отказываться и от 
продуктивных (творческих) типов заданий. Творче-
ские задания вводятся на заключительном этапе 
изучения модуля/темы, тогда, когда обучающиеся 
уже имеют базу для выполнения творческого зада-
ния или проекта. 

Индивидуализацию обучения нельзя сводить к 
урезанию объема обучающего контента и сокраще-
нию перечня изучаемых тематик. Тем не менее, не-
которые исследователи предлагают все же сокра-
щать объемы лексико-грамматического материала 
по каждой теме. К примеру, можно убрать лексиче-
ские и грамматические аспекты, которые менее 

значимы для практического общения в англоязыч-
ной среде (к примеру, «сложные времена» типа 
Present Perfect Continuous, которые в обиходе носи-
телями языка заменяются на более простые ана-
логи Present Continuous/Present Perfect). Если обу-
чающиеся испытывают трудности с удержанием в 
памяти большого объема новой информации, тре-
буется редуцировать этот объем, оставив лишь об-
щеупотребимые конструкции, действительно важ-
ные в коммуникации.  

Базис инклюзивного изучения языка – муль-
тисенсорный подход. Мультисенсорный подход 
был выработан благодаря исследованиям в обла-
сти дидактики, нейрофизиологии и когнитивной 
психологии. Мультисенсорный подход в обучении 
подразумевает опору на различные сенсорные ка-
налы (каналы восприятия) человека, такие как зре-
ние, слух, осязание и другие с целью более эффек-
тивного усвоения информации и повышения моти-
вации к учебной деятельности. Важной характери-
стикой мультисенсорного обучения является инте-
грация различных сенсорных ощущений в учебный 
процесс [4, с. 78]. Следование принципу мультисен-
сорности в преподавании английского языка в ин-
клюзивной среде обусловлено тем, что опоры на 
ведущий анализатор при создании инклюзивной об-
разовательной среды с учетом специфических ха-
рактеристик обучающихся оказывается недоста-
точно. Этот метод особенно актуален в контексте 
интерактивного обучения, применения дополнен-
ной и виртуальной реальности, при создании им-
мерсивных образовательных сред, максимально 
задействующих разные сенсорные системы обуча-
ющихся. 

Следует отметить, что формирование индивиду-
альной образовательной траектории, как правило, 
исходит из общедидактического принципа сменяе-
мости организационных форм обучения (фронталь-
ная, парная, групповая, индивидуальная). Чередо-
вание режимов обучения – еще один важный инди-
катор мультисенсорного подхода к обучению.  

Финальным продуктом мультисенсорного под-
хода выступает «цельный чувственный образ» изу-
чаемой темы, лексической единицы, идиомы или 
грамматической конструкции. Цельность образа и 
его фиксация в памяти обеспечивается за счет 
«наслаивания» разных сенсорных ощущений – так-
тильных, кинестетических, аудиальных, визуаль-
ных и даже вкусовых и обонятельных [7, с. 16]. Без-
условно, качество обучения английскому языку 
напрямую зависит от уровня разнообразия и си-
стемности реализации принципа мультисенсорно-
сти в инклюзивной образовательной среде.  

Учет фактора депривации в обучении. 
Мультисенсорный подход и принцип индивидуали-
зации обучения тесно сопряжены с учетом фактора 
депривации обучающихся. Педагог должен прини-
мать во внимание то, какие именно области рецеп-
ции могут быть нарушены у конкретных студентов и 
на этом основании адаптировать учебный курс [8, 
с.90].  
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В случае слепых и слабовидящих обучающихся 
требуется сместить акцент на аудиальную рецеп-
цию; возможны также тактильные, кинестетиче-
ские, обонятельные методики. Слух у таких обуча-
ющихся выступает доминирующим каналом рецеп-
ции, посредством которого они получают информа-
цию об окружающей среде. Дополнение аудиаль-
ных методик иными будет весьма необычным для 
студентов и, безусловно, надолго отложится в их 
памяти – как и новый материал, изучение которого 
происходило в момент мультисенсорной актива-
ции.  

При обучении слабослышащих студентов педа-
гог должен принимать во внимание такие особенно-
сти их познавательной активности, как сниженное 
внимание, сложности в переключении, повышенная 
утомляемость. Слабослышащие студенты при ком-
муникации привыкли полагаться на зрительный 
анализатор (считывать движения губ), поэтому тре-
буется располагать студентов таким образом, 
чтобы каждый из них видел друг друга (например, 
по кругу). Особенно сложно считывать движения 
губ при интерпретации иностранной речи. Сла-
бослышащему студенту достаточно трудно писать 
и слушать одновременно – тогда как другие сту-
денты делают это постоянно – с первых классов 
школы. При включении коммуникативных методик 
требуется учитывать и такие нюансы, как положе-
ние говорящего по отношению к источнику света, к 
слабослышащему студенту, исключение ситуаций 
одновременной беседы более двух собеседников.  

Вне зависимости от когнитивных и физиологиче-
ских особенностей, всех студентов с особыми по-
требностями отличает наличие общей черты – пси-
хологическая восприимчивость к динамике внеш-
ней среды, в т. ч. социальной. На психологическое 
состояние студентов с особыми потребностями мо-
гут влиять недостаточная уверенность в себе, из-
лишняя зависимость от внешней помощи, стерео-
типы, некорректные реакции преподавателей и 
других студентов [10, с. 3].  

Таким образом, проведенное исследование поз-
воляет сделать следующие выводы: 

1. Сфера образования является одной из 
наиболее важных социальных сфер, где требуется 
поддерживать инклюзивность. В рамках узкого под-
хода к дефиниции инклюзия в образовании понима-
ется как совместное образование так называемых 
обучающихся без особых потребностей и обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
В широком смысле инклюзия в образовании пред-
ставляет собой поддержание благоприятной обуча-
ющей среды и среды социализации для лиц с раз-
личными физическими и умственными возможно-
стями, представляющих разные этносы, и куль-
туры, социальные слои, для лиц с разными интере-
сами и разным материальным статусом.  

2. Внедрение стратегий инклюзивного образо-
вания связано с колоссальным числом барьеров, 
затруднений и проблем – психологических, комму-
никативных, методических, материально-техниче-
ских. Наибольшую трудность вызывает проблема 

адаптации образовательных стратегий и обучаю-
щего контента под особые потребности студентов 

3. Ключевым принципом обучения английскому 
языку в условиях инклюзии выступает индивидуа-
лизация. Проектирование индивидуальной траек-
тории каждого обучающегося должно начинаться с 
индивидуальной диагностики студентов, рефлек-
сии, создания дидактического сопровождения для 
каждого из студентов. Важную роль в стратегиях 
инклюзивного изучения языка играет мультисен-
сорный подход. Мультисенсорный подход в обуче-
нии подразумевает опору на различные сенсорные 
каналы человека, такие как зрение, слух, осязание 
и другие с целью более эффективного усвоения ин-
формации и повышения мотивации к учебной дея-
тельности. Мультисенсорный подход и принцип ин-
дивидуализации обучения тесно сопряжены с уче-
том фактора депривации обучающихся. Педагог 
должен принимать во внимание то, какие именно 
области рецепции могут быть нарушены у конкрет-
ных студентов и на этом основании адаптировать 
учебный курс.  
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Specifics of teaching english at university in the context 

of the inclusive education paradigm 
Arykova M.G., Vasilyeva S.I., Andreeva M.S. 
Moscow State University of Humanities and Economics 
The article discusses the main approaches to understanding 

inclusion in education. The main barriers to learning that 
students with special needs face at university are 
identified. The importance of individualization and 
adaptation of educational programs in inclusive education 
has been revealed. The role of a multisensory approach 
to teaching English is outlined. It is concluded that the 
choice of specific pedagogical technologies directly 
depends on the medical and physiological status of the 
student. Adapted educational programs should be 
developed taking into account the specifics of each 
student. 

Keywords: inclusion, inclusive education, english language, 
multisensory approach, deprivation, individualization, 
individual educational trajectory 
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Стратегия повышения уровня освоения английского языка 
среди иностранных студентов путем разбора и акцента  
на культурные особенности 
 
 
 
 
 
Бондарева Нелли Кароевна 
магистрант, University of the People, nelli.bondarev@gmail.com 
 
Статья посвящена рассмотрению лингвокультурного подхода 
при обучении иностранных студентов английскому языку в рос-
сийских вузах. Сделан вывод о том что в процессе изучения ан-
глийского языка требуется принимать во внимание не только 
культуру стран изучаемого языка, но и родную культуру. Отме-
чается, что в ситуации получения образования иностранцами в 
российском вузе речь будет идти о триаде лингвокультур – «рус-
скоязычная – родная – англоязычная». Благодаря лингвокуль-
турному подходу вместо механического заучивания языковых 
конструкций обучающийся должен приобрести полноценный 
навык межкультурной коммуникации и уметь нейтрализовать 
культурные стереотипы. Систематическое сопоставление куль-
турных, лингвистических, социальных феноменов в рамках три-
ады лингвокультур позволяет студентам узнать о различных 
способах видения мира, осознать априорную некорректность 
стереотипных установок. В качестве методического условия ре-
ализации лингвокультурного подхода названо применение 
аутентичных современных материалов, содержащих лингво-
культурный компонент.  
Ключевые слова: лингвокультура, лингвокультурный подход, 
национальный стереотип, инофон, английский язык, мем, визу-
альный контент, креолизация 
 
 

Введение 
Современная эпоха демонстрирует усиление 

глобализации в экономической, политической, тор-
говой, культурной, образовательной сферах. Дан-
ная тенденция приводит, в свою очередь, к потреб-
ности в поддержании стабильных трансграничных 
контактов. Важное значение имеет, кроме того, ака-
демическая мобильность студентов: российские 
абитуриенты получают возможность поступления в 
зарубежные вузы, а российские вузы ежегодно при-
нимают студентов из-за рубежа. В данной связи 
весьма актуальной нам представляется про-
блема эффективизации профессиональной подго-
товки иностранных студентов в российских вузах.  

Степень разработанности (изученности) 
проблемы. Университеты должны принимать 
меры для формирования благоприятной поликуль-
турной среды и адаптировать образовательные 
программы и педагогические технологии под специ-
фические потребности гетерогенного контингента 
обучающихся. Особенно важными и наименее раз-
работанными являются, по нашему мнению, про-
блемные аспекты, затрагивающие социокультур-
ные условия формирования профессиональной 
языковой компетенции обучаемых [Глебова, с. 41]. 
Современные исследователи (Л. В. Альмяшова [1], 
С. Н. Гасанова [3], Т. А. Глебова [4], О. В. Изотова 
[7], А. И. Матюшкова [9], Н. Т. Николаева [11] и др.) 
все чаще заявляют о том, что в реальной дидакти-
ческой практике вузовским преподавателям зача-
стую приходится корректировать программу, в за-
висимости от лингвокультурной специфики и 
уровня подготовленности студенческой аудитории. 
Возникает противоречие между потребности в 
обеспечении адаптации образовательного кон-
тента к особым группам студентов и недостатком 
методических разработок, опираясь на которые 
можно реализовать подобную адаптацию.  

Целью настоящего исследования, таким об-
разом, выступает выработка методологического 
базиса для реализации стратегий лингвокуль-
турного дидактического подхода при работе с 
иностранными студентами на уроках по англий-
скому языку.  

 
Методы исследования 
Исследование выполнено посредством обще-

теоретического и аналитического методологиче-
ского инструментария. Были применены методы 
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обзора, систематизации и анализа научно-методи-
ческой литературы, методы обобщения и генерали-
зации; кроме того, использован сопоставительный 
метод (сравнение лингвокультурных особенностей) 
и метод классификации (типология дидактических 
принципов).  

 
Результаты и обсуждение 
Иностранный язык представляет собой обяза-

тельную академическую дисциплину в программах 
подготовки высших учебных заведений Российской 
Федерации. Обучение иностранному языку ведется 
в рамках аудиторных занятий и в процессе само-
подготовки студентов, а конечными целями прохож-
дения вузовского курса иностранного языка должны 
стать развитые навыки межкультурного диалога, 
способности к межкультурной коммуникации, поли-
культурная грамотность, толерантное отношение к 
поликультурной российской и мировой действи-
тельности [4, c. 42]. 

Дидактика иностранного языка высшей школы 
находится сегодня на этапе трансформации, свя-
занной с парадигмальными сдвигами в сознании 
людей и развитии мышления нового типа. Индиви-
дуальный подход и учет культурных особенностей 
обучающихся становятся доминирующими уста-
новками педагогического сообщества. Педагоги 
стремятся к достижению аутентичности иноязыч-
ной практики, воссозданию инокультурной среды, к 
применению игровых, симуляционных, интерактив-
ных методов обучения [2, c. 18]. Все чаще препода-
ватели выходят за рамки рекомендованных учеб-
ных изданий и привлекают зарубежную издатель-
скую продукцию, видео- и аудиоматериалы, зару-
бежные СМИ [14, с. 196-197]. Попытки модернизи-
ровать образовательный контент и педагогические 
технологии, предпринимаемые в российских вузах 
на сегодняшний день, являются, скорее точечными. 
Налицо нехватка четких методологических принци-
пов, следуя которым возможно реализовать по-
настоящему эффективные образовательные траек-
тории для различных групп обучающихся, в т. ч. 
инофонов (иностранных студентов).  

 
Принцип учета трех лингкокультур. В науч-

ной литературе и педагогической практике наби-
рают актуальность культурно-ориентированные 
подходы, сущность которых можно условно свести 
к обучению лингвокультурным навыкам и межкуль-
турной коммуникации – вместо традиционной уста-
новки на освоение языковых конструкций.  

В. В. Сафонова говорит о социокультурном под-
ходе, который позволяет сфокусировать внимание 
на возможность обучения английскому языку «на 
основе изучения опыта интеркультуры страны изу-
чаемого языка» [12, с. 13]. В. В. Сафонова указы-
вает, что изучающий иностранный язык должен па-
раллельно с языком изучать культуру изучаемого 
языка. Требуется сформировать у студентов пред-
ставления о культурном и социальном разнообра-
зии изучаемого языкового сообщества. Такая уста-
новка позволит расширить социокультурное про-

странство самих обучающихся и позволит опреде-
лить им собственное место в культурно-гетероген-
ном пространстве. Кроме того, опора на культуру 
позволяет существенно снизить вероятность недо-
понимания в межкультурном общении и количество 
ситуаций коммуникативных неудач. Кросс-нацио-
нальный опыт, по мнению К. И. Мухаммедовой, 
определяет сегодня любую образовательную поли-
тику в области изучения иностранного языка [10, с. 
69]. 

По нашему мнению, в изучении английского 
языка требуется принимать во внимание не только 
культуру стран изучаемого языка (Великобритания, 
США, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР и проч.), но 
и родную культуру. Более того, в ситуации получе-
ния образования иностранцами в российском вузе 
речь будет идти о триаде лингвокультур – «рус-
скоязычная – родная – англоязычная». Подобный 
принцип, указывает Е. В. Смирнова, весьма эффек-
тивен при изучении иностранного языка – по той 
причине, что он позволяет обучающимся изучать 
культурные реалии, концепты, ментальные черты и 
их вербальное оформление на основе сопоставле-
ния родной и чужой культур в рамках специальных 
упражнений [13, с. 25]. Обучающий узнает новые 
сведения о инородной лингвокультурной идентич-
ности и сопоставляет ее с элементами собственной 
лингвокультуры, а в ряде случаев – с элементами 
русскоязычной лингвокультуры. Таким образом 
происходит «соизучение языка и культуры» [13, 
с.26]. 

Систематическая и планомерная соотносимость 
культурных, лингвистических, социальных феноме-
нов в рамках триады лингвокультур позволяет сту-
дентам узнать о различных способах видения мира, 
осознать априорную некорректность стереотипных 
установок о «плохих» и «хороших» народах. Н. Ю. 
Шепелева именует такой подход «лингвосоцио-
культурным» и говорит о том, что он является 
наиболее перспективным в дидактике иностран-
ного языка на вузовском уровне [14, с. 197]. Дело в 
том, что более половины ошибок, допускаемых обу-
чающимися при построении коммуникативных ак-
тов на английском языке, происходит из-за влияния 
родного языка и родной культуры.  

Изучая языковые конструкции, студент продол-
жает думать на языке своей культуры и в попытках 
высказаться на иностранном языке просто кальки-
рует «родные» конструкции и формулировки на ан-
глийском языке. Наиболее показательным приме-
ром является фраза «как дела?», семантика кото-
рой разительно отличается в русскоязычной куль-
туре (вопрос, задаваемый для выяснения обстоя-
тельств и последних событий личной жизни собе-
седника), в англоязычной культуре («этикетный» 
вопрос How are you?, не предполагающий развер-
нутого ответа и приравниваемый к одному из эта-
пов приветствия). Китайские студенты на родном 
языке приветствуют друг друга фразой 你吃了吗？, 
буквально означающей «Вы ели?»; ее дословный 
перевод на английский, безусловно, станет комму-
никативным фиаско. Испаноязычные студенты из 
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стран Латинской Америки задают вопрос Ó Cómo 
estás? «Как дела?». Как и англичане, латиноамери-
канцы не воспринимают этот вопрос буквально и не 
ожидают на него развернутого ответа. Причем в 
разных языках существуют такие формулировки 
аналогичного вопроса, которые позволяют выра-
зить действительное, а не «этикетное» участие 
(исп. ó Cómo te sientes?, кит. 你 怎么 样？ – «Что слу-
чилось?» и т. п.). 

Безусловно, различия между тремя культурами 
проявляются не только на уровне этикетных фор-
мулировок. В построении иноязычных речевых кон-
струкций обучающийся должен учитывать специ-
фику невербальной коммуникации, значимость и 
значение лингвокультурных концептов, особенно-
сти конкретного «жанра» речевой ситуации и мно-
гие другие характеристики. Так, на уроках можно 
обозначить специфику различий между требовани-
ями к деловой переписке, предъявляемыми в рос-
сийском обществе (с примерами деловых писем), в 
американском обществе, в родной культуре ино-
странного студента – арабской, тюркской, китай-
ской и т. п. Учащиеся, кроме того, могут моделиро-
вать реальные коммуникативные ситуации, прини-
мая на себя роль представителя той или иной куль-
туры и стремясь подражать ее коммуникативному 
стилю  

Таким образом, при изучении английского языка 
в российском вузе иностранный студент оказыва-
ется в ситуации триязычия и соприкосновения трех 
культур: родной, российской и той, которая транс-
лируется средствами английской речи [4, с. 42]. 
Преподавание языка будет гораздо более эффек-
тивным, если учитывать специфику этой триады  

 
Принцип подбора аутентичного матери-

ала. Обязательным методическим условием реа-
лизации лингвокультурного подхода к изучению ан-
глийского языка выступает корректный отбор ди-
дактического сопровождения к занятиям со студен-
тами-иностранцами. Особенно актуальными в дан-
ном отношении следует считать аутентичные мате-
риалы, поскольку именно они содержат подлинные 
лингвокультурологические сведения, необходимые 
студенту для постижения новой культуры и ее 
языка.  

Сегодня выбрать аутентичный материал для 
изучения лингвокультуры можно достаточно легко: 
преподавателю доступны социальные сети, виде-
охостинги, блоги, онлайн-издания качественной 
прессы и таблоидов, зарубежное художественное и 
документальное кино. Применение аутентичных 
материалов позволяет не только погрузить студен-
тов в реальный лингвокультурный контекст стран 
изучаемого языка, но и ощутимо повысить их моти-
вацию. Еще одно преимущество аутентичных мате-
риалов – преодоление однобоких, стереотипных 
установок о представителях англоязычных лингво-
культур. Отдельное занятие можно посвятить 
именно проблеме стереотипов и обсудить, какие 
стереотипы имеются у русских в отношении британ-
цев и англичан, а также в отношении русских у 

представителей родной культуры студентов. Важно 
проследить, на чем (на каких чертах ментальности) 
основаны данные стереотипы и насколько они 
упрощают видение других культур. Можно проде-
монстрировать видеоматериалы, где присутствует 
демонстрация стереотипов. Весьма показатель-
ными для анализа стереотипов американцев о Рос-
сии будут следующие материалы: сцена, где изоб-
ражается русская космическая станция в американ-
ском фильме «Армагеддон», фильм «Красная 
жара», «Железный занавес» и мн. другие. Стерео-
типы о восточной культуре, сформированные в рос-
сийской действительности, можно увидеть в 
фильме «Утомленные солнцем». 

Безусловно, отбор аутентичных материалов для 
занятий английским языком должен быть подчинен 
определенным требованиям – далеко не каждый 
материал, размещенный в сети Интернет, может 
быть включен в обучающие практики. Так, матери-
алы должны быть: соответствующими по уровню 
своей сложности уровню подготовки студентов, 
корректными и уместными, не оскорбляющими 
национальные и религиозные чувства обучаю-
щихся, информативными и познавательными. 
Кроме того, аутентичный материал должен иметь 
культурологическую составляющую, транслирую-
щую национальную ментальность одного из наро-
дов «триалы», его обычаи, традиции и ценности [4, 
c. 43]. 

Принцип уместности и современности. 
Принцип отбора аутентичного материала тесно со-
пряжен с принципом уместности и современности 
образовательного контента. Конструирование обу-
чающих программ по английскому языку для сту-
дентов, в том числе иностранных, должно исходить 
из интересов молодых людей поколения Z. Новому 
поколению студенческой молодежи свойственна 
открытость новым тенденциям, уход в виртуальную 
коммуникативную среду, клиповость мышления, ак-
цент на визуальном канале рецепции [5, с. 8].  

Применение аутентичных материалов, как отме-
чено выше, крайне необходимо в процессе обуче-
ния английскому языку. При этом акцент следует 
делать либо на визуальном, либо на креолизиро-
ванном контенте. Креолизованные тексты пред-
ставляют собой семантически осложненные комму-
никативные сегменты, сочетающие вербальную и 
визуальную информацию. Исследователи относят к 
креолизированным текстам комиксы, рекламные 
сообщения, графики, изображения, схемы.  

Учитывая озвученный ранее принцип опоры на 
лингвокультуру, требуется отбирать такие ма-
териалы, которые бы содержали лингкокультур-
ный «слой», культурно-маркированную информа-
цию, изучая которую можно были бы не только 
поднять уровень языка за счет современной лек-
сики и идиоматики, но и получить преставления о 
той или иной черте национальной ментальности 
изучаемого языка. Все чаще в научно-методиче-
ской литературе можно услышать мнение о том, что 
образцами подобных культурно-маркированных 
креолизированных текстов выступают Интернет-
мемы.  
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О. О. Захарова в качестве преимуществ Интер-
нет-мемов называет акцент на реальную коммуни-
кацию, а не на чисто языковые лексико-граммати-
ческие конструкции, соответствие интересам моло-
дых людей, стимулирование творческого мышле-
ния обучающихся, эффективная иллюстрация вер-
бальных компонентов коммуникации [5, с. 8]. Мы, в 
свою очередь, дополним этот перечень тем, что 
мем выступает концентрированным фрагментом 
культуры. Как и лингвокультурный концепт, мем со-
держит «сгусток» культуры и всего в паре фраз или 
слов передает глубинный смысл, детерминирую-
щий черты социума.  

Приведем пример обучающей технологии. В 
рассмотрении концепта «дом» можно, во-первых, 
обсудить ассоциативные ряды, возникающие у 
студентов различных национальностей. Далее 
студенты могут обсудить различия в ассоциациях 
и то, каким образом национальная идентичность 
определяет ключевые черты данного суперкон-
цепта. Далее нужно рассмотреть английскую лек-
сику, вербализирующую ядро концепта – в част-
ности, рассмотреть различия между семантикой 
лексем home / house. Учащиеся могут опреде-
лить, имеется ли в их родной линвокультуре ана-
логичное разделение значений дома. В арабском 
языке подобное разделение имеется (bait/beit = 
home, dar=haouse.). В русской культуре слово 
«дом» в зависимости от контекста будет обозна-
чать либо home, либо house. Работая в контексте 
триады лингвокультур, учащиеся будут сопостав-
лять семантические нюансы концепта и делать 
выводы о том, что за каждой концептуальной лек-
семой сокрыт лингвокультурный пласт, характе-
ризующий этнос или нацию.  

Далее тему можно развить посредством идио-
матики: англ. Men make houses, women make 
homes, home sweet home, my home is my castle, рус. 
в гостях хорошо, а дома лучше, дома – как хочу, а в 
людях – как велят, кит. 归心似箭 – согнутая стрела 
всегда возвращается (домой), 狐死首丘 – лиса уми-
рает повернув голову в сторону своего дома.  

Наконец, можно обратиться к креолизирован-
ным текстам и найти в них признаки ключевых ха-
рактеристик понятия «дом» для каждой из культур 
(Рис. 1). 

На репродуктивно-практическом этапе можно 
попытаться найти аналог мема в родной и русской 
культурах, придумать свои мемы, представить но-
вые интерпретации существующих мемов и выпол-
нить иные коммуникативные задания. проч. Анало-
гичным образом можно изучить концепт «судьба», 
«дружба», «хлеб» и др. Все они будут иметь специ-
фические черты в каждой лингвокультуре [6, с. 162]; 
[8, с. 98]. 

 
 

 
 
Рис 1. Интернет-мемы, вербализующие концепт «дом» в 
арабской, английской и русской лингвокультурах 

 
 
Заключение 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет сделать следующие выводы: 
1. Обучение иностранных студентов англий-

скому языку целесообразно строить на базисе линг-
вокультурного подхода. Следует отметить, что в 
изучении английского языка требуется принимать 
во внимание не только культуру стран изучаемого 
языка, но и родную культуру. Более того, в ситуации 
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получения образования иностранцами в россий-
ском вузе речь будет идти о триаде лингвокультур 
– «русскоязычная – родная – англоязычная».  

2. Лингвокультурный подход будет способство-
вать изучению культурных реалий, концептов, мен-
тальных черт и их вербально оформлять их. Вместо 
механического заучивания языковых конструкций 
обучающийся должен приобрести полноценный 
навык межкультурной коммуникации и уметь 
нейтрализовать культурный стереотипы. Система-
тическое сопоставление культурных, лингвистиче-
ских, социальных феноменов в рамках триады 
лингвокультур позволяет студентам узнать о раз-
личных способах видения мира, осознать априор-
ную некорректность стереотипных установок. 

3. Обязательным методическим условием реа-
лизации лингвокультурного подхода к изучению ан-
глийского языка выступает корректный отбор 
аутентичного дидактического сопровождения к за-
нятиям.  

4. Принцип отбора аутентичного материала 
тесно сопряжен с принципом уместности и совре-
менности образовательного контента. Следует учи-
тывать особые черты нового поколения студенче-
ской молодежи: открытость новым тенденциям, 
уход в виртуальную коммуникативную среду, клипо-
вость мышления, акцент на визуальном канале ре-
цепции. В данной связи целесообразным будет 
применение креолизированных текстов – к при-
меру, Интернет-мемов.  
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Strategy for effective learning of english language 

among international students by discovering and 
focusing on cultural features 

Bondareva N.K. 
University of the People 
The article is devoted to the consideration of the 

linguocultural approach when teaching English to foreign 
students in Russian universities. It is concluded that in the 
process of learning English it is necessary to take into 
account not only the culture of the countries of the 
language being studied, but also the native culture. It is 
noted that in the situation of foreigners receiving 
education at a Russian university, we will be talking about 
a triad of linguocultures – «Russian-speaking – native – 
English-speaking». Due to the linguocultural approach, 
instead of mechanical memorization of language 
structures, the student must acquire full-fledged 
intercultural communication skills and be able to 
neutralize cultural stereotypes. A systematic comparison 
of cultural, linguistic, social phenomena within the triad of 
linguistic cultures allows students to learn about different 
ways of seeing the world and to realize the a priori 
incorrectness of stereotypical attitudes. The use of 
authentic modern materials containing a linguocultural 
component is named as a methodological condition for 
the implementation of the linguocultural approach. 

Keywords: linguoculture, linguocultural approach, national 
stereotype, foreign phone, english language, mem, visual 
content, creolization 
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Об одном методе построения классического решения  
задачи Жевре 
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матики Московского физико-технического института,  
h a s a d a m 1 @ r a m b l e r . r u 
 
В работе исследуется модельная краевая с меняющимся 
направлением времени, известная как задача Жевре, для урав-
нения параболического типа в полосе  ( , ) : ( 1;1), 0П x t x t    . 

Основной целью работы является построение решения иссле-
дуемой задачи и нахождение условий, обеспечивающих необхо-
димую их гладкость. При достаточно общих предположениях от-
носительно исходных данных задача сводится к интегральному 
уравнению типа свертки на полупрямой. Для конструирования 
решения этого уравнения применяется двустороннее преобра-
зование Лапласа. В зарубежной литературе такой подход изве-
стен как метод Винера-Хопфа. Результаты проведенных иссле-
дований оформлены в виде двух теорем, определяющих доста-
точные условия существования классических решений в рас-
сматриваемой полосе в классе непрерывных начальных данных, 
удовлетворяющих условию Липшица. Установлены условия не-
прерывности производных решения в точке (0,0) в зависимости 
от гладкости начальных функций. 
Ключевые слова: уравнения параболического типа, меняюще-
еся направление времени, метод Винера-Хопфа, классическое 
решение, преобразование Лапласа, условие Липшица, инте-
гральное уравнение типа свертки. 

 

Рассмотрим в полосе 
 ( , ) : ( 1;1), 0П x t x t     следующую задачу: 

( ) ( , );t xxu sign x u f x t   (1) 

0( ,0) ( ),u x u x  0 1x  ; (2)  

( 1, ) (1, ) 0,u t u t    0t  . (3) 
Впервые граничное условие вида (3) появилось 

в работе [1]. Поэтому задачу с граничными услови-
ями такого типа обычно называют задачей Жевре. 
Ранее в работах [2,3] исследовались обобщенные 
решения задачи Жевре для уравнений первого и 
второго порядка в конечной области. В работе [4] 
исследованы классические решения для уравнения 
(1) в полосе  ( , ) : , 0П x t x t T       . В 
этой работе установлены условия повышения глад-
кости решения в точках (0,0) и (0,Т) в классе Лип-
шиц-непрерывных граничных условий. 

В данной работе также исследуется гладкость 
классического решения в точке (0,0). Будем пред-
полагать, что правая часть в (1) принадлежит про-
странству 2 ( )L П . Кроме того, при выводе основ-
ного интегрального уравнения потребуется некото-
рое дополнительное условие на правую часть 
асимптотического характера. Предполагается вы-
полненным следующее условие: 

( , ) ( ),f x t O t   0  , ( 1;0)x  . (4) 
Относительно функции 0 ( )u x в условии (2) по-

требуем принадлежности её к классу Липшица с не-
которой положительной постоянной  , т.е. 

( ,0) (0;1).u x Lip  (5) 
Решение задачи (1), (2), (3) будем понимать в 

классическом смысле, т.е. будем считать, что 
( , )u x t принадлежит следующему классу функций 

2,1 1,0( ) ( ) ( ),u C П П С П С П      

где (0 1)П П x     ; 

( 1 0)П П x      . (6) 
Введем в рассмотрение неизвестную функцию 

( ) ( 0, ) ( 0, ).x xt u t u t      (7) 
Прежде всего, рассмотрим задачу (1), (2), (3) в 

прямоугольнике  ( , ) : 1 1, 0ТП x t x t T       

c дополнительным условием ( , ) 0u x T   при 
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1 0x   . К этой задаче применим преобразова-
ние Лапласа. В дальнейшем использованы следу-
ющие обозначения: 

0

0

0

0

0

0

( , ) , 0 1;

( , ) , 1 0

( , ) ( , ) ;

( ) ( , ), 0 1;
( , )

( , ), 1 0;

( ) ( ) ;

( ) ( );

( ) ( ) .

zt

zt

zt

zt

zt

U u x t e dt x

U u x t e dt x

F x z f x t e dt

u x F x z x
R x z

F x z x

z t e dt

t T t

Ф z t e dt

 

 




 


 











  



    


 


   
    


 

   

 














 (8) 
Изображение искомой функции можно пред-

ставить следующими выражениями: 
1 1

0

1 1

0

(1 ) ( )( , ) ( , ) ( , ) ( ) ;
(1 )

(1 ) ( )( , ) ( , ) ( , ) ( ) .
(1 )

x

x

sh z x ch zsh z xU x z R z ch z d R z d z
zch z sh z x

sh z x ch zsh z xU x z R z ch z d R z d Ф z
zch z sh z x

     

    







   
       


           

 

 
(9) 

При 0x   изображения принимают вид: 
1

0

1

0

(1 )(0, ) ( , ) ( );

(1 )(0, ) ( , ) ( ).

sh z th zU z R z d z
zch z z

сh z th zU z R z d Ф z
zch z z

  

 





 
 




   




(10) 

В дальнейшем понадобятся также следующие 
обозначения: 

0

1 (1 )( ) ;
2

1( ) .
2

zt

L

zt

L

sh zK t e dz
i zch z

th zK t e dz
i z








 




 




 (11) 

Буква L под знаком интеграла здесь и в дальней-
шем означает интегрирование вдоль мнимой оси 
плоскости z. Таким образом, при 0x   получаем 
представление искомого решения: 

1 1

0 0
0 0 0 0

1

0
0

(0, ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ;

(0, ) ( ) ( ) ( , ) ( ) .

t t

T T

t t

u t K t d u K t d f K t d d

u t K t d f T K t d d

 



          

        





  
       

  


         
 

   

  
 (12) 

Во втором выражении в (12) перейдем к пределу 
при T  . При этом дополнительно условие (4) 
обеспечивает нулевое значение предела во втором 
слагаемом. 

Из условия непрерывности искомой функции 
при 0x   получаем основное интегральное урав-
нение 

0
0

( ) ( ) ( )K t d p t   


  . (13) 

Здесь 
1 1

0
0 0 0

( ) ( )* ( ) ( , ) ( ) .
t

p t u K t d f K t d d       
 

   
 

  
 (14) 

Интегральное уравнение типа свертки (13) хо-
рошо изучено [5]. Применив стандартную методику 
для его решения, запишем (13) на всей оси 

 0 ( ) ( ) ( ).K t t dt p t t  


  



    (15) 

В (15) введены общепринятые обозначения: 
( ), 0

( )
0, 0
t t

t
t


  

  
 - (неизвестная функция); 

( ), 0
( )

0, 0
p t t

p t
t

 
  

; 

0, 0
( )

( ), 0
t

t
t t




 
  

 - (неизвестная функция). 

К уравнению (15) применяем двустороннее пре-
образование Лапласа. После этого получаем со-
гласно терминологии, принятой в [6], уравнение со-
пряжения на мнимой оси плоскости z : 

( ) ( ) ( ).th iy th iy
iy iy P iy

iy iy
  

 
     

  

(16) 
Уравнение сопряжения (16) можно записать в 

другой форме: 

( ) ( ) ( ), .th z tg zz z P z z iy
z

   
    

 
 (17) 

В выражении (17) ( )P z  обозначает изображе-

ние функции ( )p t . 
Согласно (10) с учетом (4) 

1

0

(1 )( ) ( , ) .sh zP z R z d
zch z

 
   (18) 

Рассмотрим целую функцию 
cos sin( ) .sh z z ch z zС z

z


   (19) 

Функция (19) имеет вещественные нули, сим-
метрично расположенные относительно точки 0. 
Обозначим положительные нули этой функции 2

n . 
Для этих нулей справедлива оценка 
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; 1, 2,3...
2 4nn n n           (20) 

Можно доказать, что других нулей функция 
( )C z  не имеет. 
Согласно общей теории целых функций [7] функ-

ция (19) может быть представлена в виде бесконеч-
ного произведения 

21

21

( ) ( ) ( );

( ) 2 1 ;

( ) 2 1 .

n
n

n
n

C z C z C z

zС z П

zС z П





 















      

 
       

  (21) 

Произведем факторизацию уравнения (17) [5] 
( ) cos cos( ) ( ) ( )

( ) ( )
C z z zz z P z

C z C zch z
 


 

  

. (22) 
Введем оригинал правой части (22) 

1 cos( ) ( )
2 ( )

zt

L

zr t P z e dz
i C z


  , 0t  .  (23) 

Обозначим ( )p z  изображение функции ( )r t . 
В таком случае изображение искомой функции 

( )t  имеет вид: 

( ) ( )
( )

ch zz p z
C z

 
 . (24) 

Таким образом, точное выражение искомой 
функции ( )t формально получено: 

1( ) ( )
2 ( )

zt

L

ch zt p z e dz
i C z


   . (25) 

Для того чтобы изучить поведение функции (25) 
при 0t , найдем главный член асимптотики 
функции (24) при z . Можно показать, что глав-
ные члены асимптотик функций ( )C z  и ( )C z при 
z имеют вид: 

4( ) cos / / 2C z z z  ; 
4( ) / / 2.C z ch z z    (26) 

Чтобы получить асимптотику функции ( )p z , 
можно воспользоваться следующим очевидным 
разложением: 

(2 ) (2 )

1

(1 ) 1 ( 1) ( )
z

n z n z n

n

sh z e e e
zch z z z


   

   




   

. (27) 
Тем самым без труда определяется асимпто-

тика функции ( )p z : 
1

4
0

1( ) ( , )
2

zp z R z e d
z

   . (28) 

И, наконец, определяем искомую асимптотику 
функции (24) 

14

4
0

1( ) ( , )
2

zzz R z e d
z

   
  . (29) 

Правая часть в (29) требует некоторых поясне-
ний. Если провести разрез в плоскости z  по веще-
ственной оси от   до 0, то более подробная за-
пись (29) представляется выражениями: 

14

4
0

14

4
0

1( ) ( , ) , arg ;
2

1( ) ( , ) , arg .
2

z

z

i zz R z e d z
z

i zz R z e d z
z





   

   





  
 




    




 

(30) 
Исходя из условия (5) в дальнейшем для про-

стоты вычислений будем предполагать, что функ-
ция 

0 0( ) ;u x u Ax   0 ,u const  0  . (31) 
В этом случае нетрудно получить представле-

ние функции ( , )R x z  при z : 

0
( ,0) 1( , ) .f xR x z u Ax
z z

        
 

  (32) 

Относительно функции ( , 0)f x  также предполо-
жим степенной характер: 

0( ,0)f x f Bx  ; 0f const ,  >0.  (33) 
Таким образом, интеграл в правой части (29) при 

z  имеет следующую асимптотику: 
1

1/2 (1 )/2 3/2 (3 )/2
0 0

0

( , ) (1 ) (1 )zR z e d u z AГ z f z BГ z              
. (34) 

Подстановка (34) в (29) и последующие вычис-
ления оригинала дают такой результат: 

( 1)/2 1/2 ( 1)/20
1 2 3( ) .

2
ut t t t
t

    


      (35) 

Значения постоянных 1 2 3, ,    для дальней-
шего анализа несущественны и в настоящей ра-
боте не приводятся. 

В работе [4] показано, что предельное значение 

xu  в точке (0;0)  существенно зависит от направ-
ления, по которому x  и t  приближаются к этой 
точке. А именно при стремлении к точке (0;0)  по 

параболам x t  возможно получить любое 
значение xu  в зависимости от  . Из (35) следует, 

что при 0 0u   и 1   первая производная xu  бу-
дет иметь нулевое значение при стремлении к 
точке (0;0)  по любому направлению. Условие 

1   можно заменить требованием 
1

0 ( ) (0;1)u x C . Таким образом, получаем следую-
щее утверждение. 
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Теорема 1. Пусть 1
0 ( ) (0;1);u x C

0 0(0) (0) 0u u  , тогда 1,0( , ) ( )u x t C П . 
Перейдем к исследованию второй производной 

по x . Проведем вычисления для (0;1)x , по-
скольку при отрицательных значениях x  выкладки 
проводятся аналогично. 

Прежде всего, получим изображение второй 
производной: 

( , ).xxU zU R x z    (36) 
Используя формулу (10), а также асимптотики 

(29), (32), находим 

( )

0

( , ) ( ) ( , )
2

x
z x zx

xx
zU R z e d z z e R x z        

.  (37) 
В последней формуле положим 0x   и учтем 

асимптотику для ( )z   из (29): 

/4 0 0
0 0/2 1/2 (2 )/2

2 (1 (1 ) .
2

i
xx

f fAГ ВГU e u u
z z z z


 

 


         
 



 (38) 
Отсюда следует, что при 0 0u   вторая произ-

водная xxu  имеет δ-особенность в точке (0;0).  При 

0 0u   получаем 
( 2)/2 1/2

1 2 0xxu b At b f t   . (39) 

В формуле (39) 1b  и 2b  - некоторые постоянные, 
численное значение которых несущественно для 
окончательных выводов. Из этой формулы также 
следует, что непрерывность xxu  обеспечивается 
дополнительными ограничениями: 

2  ; 0 (0;0) 0f f  . 

Требование 2   можно заменить требова-
нием 2( ) (0;1)xu x C . Из предыдущего вытекает 
следующее утверждение. 

Теорема 2.  
Пусть 

2
0 0 0 0( ) (0;1); (0) (0) 0; (0;0) 0u x C u u f f    

, тогда 2,1( , ) ( )u x t C П . 
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About one method of constructing a classical solutions 
to the Gevrey problem 
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State University of Land Use Planning 
This paper studies a time-varying boundary model known as 

the Gevrey problem for a parabolic equation in the strip. 
The main goal of the work is to construct a solution to the 
problem under study and find conditions that ensure their 
necessary smoothness. Under general assumptions 
regarding the initial data, the problem is reduced to an 
integral equation of the convolution type on a half-line. To 
construct a solution to this equation, a two-way Laplace 
transform is used. In foreign literature, this approach is 
known as the Wiener-Hopf method. The results of the 
conducted research are presented in the form of two 
theorems that define sufficient conditions for the 
existence of classical solutions in the strip under 
consideration in the class of continuous initial data 
satisfying the Lipschitz condition. Conditions for the 
continuity of derivatives of the solution at the point (0,0) 
are established depending on the smoothness of the 
initial functions. 

Keywords: equations of parabolic type, changing direction of 
time, Wiener-Hopf method, classical solution, Laplace 
transform, Lipschitz condition, integral equation. 
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Работа с научной информацией − это неотъемлемая часть 
научно-исследовательской работы обучающегося по программе 
магистерской подготовки, которая должна пониматься препода-
вателем не только как способ подготовки текста магистерской 
диссертации, но и как средство активизации теоретико-познава-
тельной деятельности обучающихся, которая является неотъ-
емлемым условием развития исследовательской компетенции.  
Статья посвящена теоретическому осмыслению понятия «ис-
следовательская компетенция». Авторы рассматривают про-
цесс развития исследовательской компетенции обучающихся по 
программе магистерской подготовки, а также изучают факторы, 
влияющие на эффективность процесс обучения. 
Ключевые слова: программа магистерской подготовки, иссле-
довательская компетенция, обучение иностранному языку, раз-
витие исследовательской компетенции, познавательная дея-
тельность, информационная культура 
 

Обучение по программе магистерской подготовки 
завершается сдачей государственных экзаменов и 
защитой магистерской диссертации. Выпускная 
квалификационная работа уровня магистратуры – 
это аналитико-теоретическое исследование в гра-
ницах выбранной темы, соответствующей специ-
альности обучающегося. Цель данной работы за-
ключается в самостоятельном проведении иссле-
дования с выдвижением гипотезы на основе углуб-
ленного изучения и анализа научной, нормативной 
литературы, а также ряда практических данных по 
теме исследования. Таким образом, обучающийся 
должен владеть не только аналитическими, но и ис-
следовательскими навыками чтобы быть способ-
ным отразить полученные результаты в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к работам 
данного жанра. Трудности, с которыми зачастую 
сталкиваются магистранты, зачастую обусловлены 
недостаточным уровнем сформированности иссле-
довательской компетенции.  

В образовательных стандартах третьего поколе-
ния исследовательская компетенция отнесена к 
группе профессиональных. В то же время часть об-
щекультурных компетенций также имеют исследо-
вательскую направленность, поскольку связаны со 
способностями анализировать социально значи-
мые проблемы и процессы, а также стремлением к 
саморазвитию, повышению своего профессиональ-
ного мастерства. Значимость исследовательской 
компетенции отмечает и И.А. Зимняя, включающая 
исследовательскую компетенцию в группу ключе-
вых компетенций, относящихся к деятельности че-
ловека, то есть к компетенциям, «обеспечивающим 
нормальную жизнедеятельность в социуме» [5]. 

Понятие «исследовательская компетенция» 
трактуется в современных исследованиях неодно-
значно. Считаем возможным взять за основу фор-
мулировку исследователя С.Н. Лукашенко, опреде-
ляющую исследовательскую компетенцию как «ин-
тегральное качество личности, выражающееся в го-
товности и способности к самостоятельному реше-
нию исследовательских и творческих задач, владе-
нии технологией исследовательской деятельности, 
признании ценности исследовательских умений и 
готовности их использования в профессиональной 
деятельности» [8]. В то же время, считаем необхо-
димым проанализировать ряд характеристик, кото-
рыми наделяют данное качество другие исследова-
тели.  
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Так, Е.Г. Литвинова отмечает, что понятие ис-
следовательской компетенции соотносится со спо-
собностью поиска эффективного способа реагиро-
вания на творческую задачу, не имеющую готового 
варианта решения [7].  

В. С. Елагина подчеркивает, что исследователь-
ская компетенция имеет основополагающее значе-
ние для профессиональной деятельности, по-
скольку наличие исследовательских умений указы-
вает на профессиональную зрелость специалиста 
[3].  

Необходимость формирования и развития ис-
следовательской компетенции в процессе обуче-
ния отмечает исследователь О.А. Мишурина, обра-
щая внимание на чрезвычайную значимость разви-
тия исследовательской компетенции в процессе 
профессиональной подготовки специалиста. Актив-
ное включение обучающихся в исследовательскую 
деятельность стимулирует их самосовершенство-
вание и способствует формированию общих и про-
фессиональных компетенций, обеспечивая воз-
можность эффективной конкуренции в профессио-
нальной сфере в современных изменяющихся 
условиях [9].  

По мнению Н.Г. Рябковой, исследовательская 
компетенция имеет «сквозной характер», что обу-
славливает необходимость организации обучения 
таким образом, чтобы каждый этап обучения давал 
новый импульс развития исследовательской компе-
тенции, то есть позволял обучающимся по-новому 
проявлять свои исследовательские способности в 
практической деятельности [10]. 

Как показывает практика, совершенствование 
исследовательской компетенции напрямую зависит 
от организации познавательной деятельности в 
процессе обучения. 

Следует отметить, что познавательная деятель-
ность привлекала внимание ученых уже с античных 
времен. Так, например, еще Аристотель предложил 
в трактатах под общим названием «Органон» уче-
ние о законах мышления и познания. Позднее, в 
теорию познания внесли свой вклад Сократ, Пла-
тон, Ф. Бэкон, Р. Декарт, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, Э. 
Гуссерль и т.д. 

Современные российские психологи и педагоги 
(Б.Г. Ананьев, E.JI. Белкин, В.В. Дрозина, Е.В. Коро-
таева, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Г.И. Щукина, Б.Д. 
Эльконин, В.А. Сластенин) также внесли огромный 
вклад в разработку теории познавательной дея-
тельности. Несмотря на пристальное внимание 
российских и зарубежных ученых к проблеме позна-
вательной деятельности, до настоящего момента 
нет четкого ее понимания, а как следствия разгра-
ничения понятий учебно-познавательной, познава-
тельной и теоретико-познавательно деятельности. 

Так как разграничение и уточнение подходов к 
понятию познавательная деятельность не является 
целью данной статьи, мы будем считать данные 
термины синонимичными и исходить из того, что ос-
новной вид деятельности магистранта в процессе 
обучения можно определить, как теоретико-позна-
вательный.  

В словаре профессионального образования С. 
М. Вишняковой термин теоретико-познавательная 
деятельность понимается как проводимый под ру-
ководством педагога «вид самостоятельной анали-
тической работы по систематизированному изуче-
нию какого-то вопроса или практически актуальной 
проблемы, заключающийся в постановке про-
блемы, выдвижении и проверке гипотез, проведе-
нии или моделировании эксперимента» [2]. Здесь 
же выделяются такие формы, практикуемые в про-
фессиональной научно-исследовательской дея-
тельности, как реферат (осмысление и краткое из-
ложение имеющихся точек зрения на проблему и 
пути ее решения) диагностика (сбор и обобщение 
эмпирических данных, характеризующих состояние 
изучаемого объекта); выработка концепции (изло-
жение и обоснование собственного понимания во-
проса или проблемы и путей их решения); экспери-
мент (опытная проверка истинности выдвигаемой 
гипотезы). 

Исходя из вышеприведенного определения, 
можно предположить, что цель теоретико-познава-
тельной деятельности заключается в познании но-
вого, неизвестного, установлении связи неизвест-
ного с известным, создании новых образов, поня-
тий, объектов, применение новых, оригинальных 
приёмов и способов в деятельности, также необхо-
димости решить практическую или интеллектуаль-
ную задачу. Предметом является имеющаяся эмпи-
рическая и теоретическая информация. Средством 
теоретико-познавательной деятельности высту-
пает научное изучение предмета, явления мето-
дами различных наук. В результате теоретико-по-
знавательной деятельности возникает новое зна-
ние о предмете, явлении и его свойствах, повыша-
ется уровень достоверности знаний [11]. Эффек-
тивность теоретико-познавательной деятельности 
в нашем случае можно измерить успешной защитой 
квалификационной работы по окончании обучения 
в магистратуре. 

Обязательным условием развития исследова-
тельской компетенции является работа с научной 
литературой. При работе с научной литературой ак-
тивизируются процессы, связанные с получением, 
обработкой, систематизацией (отбором) и присвое-
нием информации. Все перечисленные выше про-
цессы детерминируются информационной культу-
рой. Сущность информационной культуры выте-
кает из обеих составляющих терминологического 
выражения - «информация» и «культура» и понима-
ется нами как умение получать необходимую ин-
формацию, оценивать ее качество (достоверность, 
полнота, актуальность, понятность, адресность, ко-
дируемость) и извлекать из нее релевантное для 
научного исследование знание. В современной пе-
дагогической литературе выделяют следующие 
элементы, составляющие основу информационной 
культуры: 

1) источники информации; 
2) поиск и сбор информации; 
3) проверка информации; 
4) анализ и отбор (систематизация) информа-

ции; 
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5) обработка и фиксация информации [2]. 
Рассмотрим более подробно каждый из вышена-

званных элементов с позиции умений, которые 
необходимо формировать у обучающихся по про-
грамме магистерской подготовки. Приступая к по-
иску информации, магистрант должен четко пред-
ставлять какая информация ему необходима и ка-
ким образом ее можно получить. Очевидно, что в 
современных условиях большинство информаци-
онных источников имеет электронную форму. Та-
ким образом, успешность нахождения нужных ма-
териалов напрямую зависит от корректного форму-
лирования поискового запроса.  

Корректность формулирования поискового за-
проса базируется, во-первых, на терминологиче-
ской правильности и, во-вторых, на ясном пред-
ставлении о возможных вариантах представления 
искомой информации в различных источниках. 
Например, можно запросить информацию по про-
блеме, т.е. широко, а можно детализировать 
(сузить) поиск, указав фамилии ученых, которые за-
нимались изучением этого вопроса, или название 
научной школы, научного направления, метода ис-
следования. Далее, после того как поисковый за-
прос сформулирован и реализован наступает этап 
поиска информации. Здесь необходимо обратить 
внимание обучающегося на то, что на данном этапе 
сбор информации осуществляется без ее обра-
ботки. 

На этапе поиска и сбора информации препода-
вателю необходимо решить две задачи. Во-первых, 
совершать навыки чтения научной литературы, а, 
во-вторых, формировать у обучающихся критиче-
ское отношение к получаемому объему. При обуче-
нии чтению научной литературы преподавателю 
следует разъяснить магистрантам, что существуют 
различные виды чтения, выбор которых зависит от 
первоначальных целей и задач, которые стоят пе-
ред исследователем. Кратко перечислим виды чте-
ния и их особенности.  

Просмотровое чтение предполагает получение 
общего представления о читаемом материале и 
круге вопросов, рассматриваемых в тексте. Про-
смотровое чтение может быть продуктивно исполь-
зовано в исследовательских целях, например, при 
работе в Интернете и необходимости принять ре-
шение стоит ли загружать эту статью или нет и при-
нять решение – читать её или нет.  

Ознакомительное чтение характеризуется бег-
лым и частичным ознакомлением с материалом и 
необходимо для того, чтобы сфокусировать внима-
ние на основных мыслях, идеях и постулатах.  

Аналитическое чтение наиболее востребован-
ный вид чтения при изучении важных научных ма-
териалов. Аналитическое чтение подразделяется 
на несколько подвидов: фиксирующее, разъясни-
тельное, критическое и творческое. Рассмотрим бо-
лее подробно каждый из подвидов.  

Особенность фиксирующего чтения заключа-
ется в том, что при нем изучается полностью весь 
текст. При этом особое внимание обращается на 
ссылки и сноски, приведенные в тексте и которые 

могут быть использованы в дальнейшем. Разъясни-
тельное чтение предполагает понимание содержа-
ния (его части) при помощи справочной литературы 
или научного руководителя.  

Критическое чтение - это не просто изучение ма-
териала, а также его анализ: обращение к упомяну-
тым в тексте источникам, сопоставление позиции 
автора и читателя. Еще один подвид аналитиче-
ского чтения – творческое чтение. В основе творче-
ского подхода к чтению научного текста лежит за-
дача формирования собственного взгляд на про-
блему, выработки оригинального подхода к про-
блеме.  

Есть еще один вид чтения, которым необходимо 
овладеть современному ученому – это скоростное 
чтение. Скоростное чтение позволяет изучать ма-
териал в достаточно быстром темпе. При этом, со-
кращение времени чтения не сказывается на глу-
бине его понимания (осмысления). Сложность дан-
ного вида чтения заключается в необходимости 
специального обучения у специалистов. 

Цель получения информации заключается не в 
накапливании объемов, а в поиске ответа на кон-
кретный вопрос. Таким образом, необходимо ори-
ентировать обучающихся на качественный отбор 
информации, который зависит не только и не 
столько от корректно сформулированного поиско-
вого запроса, а от верного понимания поисковой за-
дачи. Верное понимание поисковой задачи пред-
ставляется возможном лишь при ее восприятии как 
гипотетического ответа на заявленные исследова-
тельские цели и задачи. На данном этапе представ-
ляется весьма важным развитие навыка ориенти-
рования студентов в информационных источниках. 
Для многих начинающих исследователей работа с 
первоисточниками представляет достаточно боль-
шую сложность. Задача преподавателя заключает 
в том, чтобы разъяснить, во-первых, что является 
источником научной информации, а, во-вторых, ка-
кие виды научной информации существуют. Источ-
никами научной информации может быть только 
научная литература, а не научно-популярная или 
учебная (учебники, учебные пособия). При работе с 
научным текстом, следует учитывать, что научная 
информация может быть разной и соответственно 
обладать различной ценностью. Традиционно раз-
личают три уровня научной информации.  

Научная информация первого уровня – это соб-
ственно изложение условий, доказательства и 
непосредственные результаты. Такая информация 
должна интерпретироваться либо в свете концеп-
ции автора и собственного отношения к ней, либо в 
свете обще- и частнонаучных теорий и концепции.  

Второй уровень научной информации представ-
ляет собой результат аналитико-синтетической пе-
реработки автором первоисточника полученных ре-
зультатов исследования. Особенность работы с 
этим типом научной информации заключается в 
том, что аналитико-синтетическая обработка ре-
зультатов осуществляется в соответствии с миро-
воззренческими и научными установками автора, и 
поэтому восприятие такой информации может и 
должно быть критическим.  
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К информации третьего уровня относится науч-
ная информация, являющаяся обобщением пер-
вичной информации, полученной из различных ис-
точников. Такая информация в наибольшей сте-
пени отражает позицию автора. 

Очевидно, что навык работ с первоисточниками 
начальная с этапа вузовской подготовки формиру-
ется постепенно требует и требует больших уси-
лий. Однако именно работа с данными текстами 
позволяет понять современное состояние науки, 
пробуждает научный интерес, развивает критиче-
ское научное мышление. Не менее важным для 
освоения предметной области является работа со 
специальными словарями и справочной литерату-
рой. Словари и справочная литература дают пред-
ставление о терминах и терминологических выра-
жениях, имеющих фиксированное и принятое в 
научном сообществе значение. Необходимо под-
черкнуть, что работа со словарями и справочни-
ками является необходимым условием «вхождения 
в науку», т.е. овладения ее понятийным и термино-
логическим аппаратом.  

За этапом поиска и сбора информации следует 
этап проверки информации. Данный этап можно 
еще назвать этапом «проверки качества информа-
ции». Он включает в себя проверку достоверности, 
объективности и актуальности (иными словами 
«научности») полученной информации. Можно ре-
комендовать начинающим исследователям прове-
рить источник несколькими способами, например, 
обратить внимание на авторитетность издания, 
изучить библиографический список, уточнить есть 
ли у этого автора (ов) другие публикации (научные 
работы), есть ли обращения к данному источнику, 
цитируется ли этот источник. Немаловажным, на 
наш взгляд, является также ориентирование маги-
странтов на работу только с научными источниками 
(статьями, диссертациями, монографиями, науч-
ными книгами). Хотелось бы особо отметить, что на 
данном этапе задача преподавателя заключается 
не только в обучении технологии анализа и отбор 
информации, но и в формировании убеждения в 
значимости данного этапа, отказ от которого может 
негативно сказаться на результате всей работы. 

После этапа проверки «качества» информации 
обучающийся располагает достаточно большим 
массивом разрозненной информации, объединен-
ной одной темой. Далее необходимо проанализи-
ровать и отобрать (систематизировать) информа-
цию. Для того чтобы проанализировать полученную 
информацию адъюнкту необходимо вернуться к 
этапу поиска и сбора информации, а именно к его 
сути – исходному запросу. Главная задача данного 
этапа заключается в оценке полученной информа-
ции с точки зрения содержания в ней ответа на по-
ставленный ранее вопрос (запрос). Для этого необ-
ходимо ответить на следующие подвопросы:  

1) что сообщает полученная информация по 
моей теме? 

2) какие предположения позволяет выдвинуть? 
3) достаточно ли полно освещает ту или иную 

проблему, тот или иной аспект? 

4) какую дополнительную информацию можно 
из нее почерпнуть (сходные направления исследо-
вания, имена ученых, названия работ и т. д.) 

Для большей ясности и наглядности мы реко-
мендуем магистрантам отвечать на подвопросы 
письменно и оформлять ответы как текст. Тексто-
вая организация материала позволяет упорядочить 
материал и структурировать. Основная цель этого 
этапа – установление между отобранными с груп-
пированными фактами (абзацами текста) при-
чинно-следственных связей и закономерностей 
(анализ). Работу с информацией на данном этапе 
необходимо завершать выводами, которые должны 
содержать в себе ответы на основной поисковый 
вопрос и подвопросы этапа проверки «качества» 
информации. Полученные ответы помогут не 
только проанализировать и систематизировать ото-
бранную информации, но и позволят сделать неко-
торые умозаключения по теме исследования [11]. 

После того как информация проанализирована и 
систематизирована ее следует обработать и за-
фиксировать. Существует несколько форм фикса-
ции информации: вербальная (текст); графическая; 
предметная; наглядно-образная. Стоит отметить, 
что в научной работе чаще всего встречается ком-
бинация этих форм, например, сочетание вербаль-
ной и графической, наглядно-образной и вербаль-
ной и др. На данном этапе важно формировать у 
обучающихся осознанную потребность в фиксации 
первичной научной информации. Формы фиксации 
могут быть разными: от оформления новой инфор-
мации на карточках, в виде графических материа-
лов (графиков, рисунков, схем), выписок из анали-
зируемых литературных источников, документов 
(авторефераты, диссертации, статьи, книги и др.). 
Форма фиксации определяется целью. Главным 
принципом фиксации информации должно стать 
обязательное указание на ее источник.  

В заключении хочется подчеркнуть, что работа с 
научной информацией − это неотъемлемая часть 
научно-исследовательской работы обучающегося 
по программе магистерской подготовки, которая 
должна пониматься преподавателем не только как 
способ подготовки текста магистерской диссерта-
ции, но и как средство активизации теоретико-по-
знавательной деятельности обучающихся, которая 
является неотъемлемым условием развития иссле-
довательской компетенции.  
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Working with scientific information is an integral part of the 

student’s research work in the master’s program, which 
should be understood by the teacher not only as a way of 
preparing the text of the master’s thesis, but also as a 
means of enhancing the theoretical and cognitive activity 
of students, which is an integral condition for the 
development of research competence. 

The article is devoted to the theoretical understanding of the 
concept of “research competence”. The authors consider 
the process of developing the research competence of 
students in the master's program, and also study the 
factors influencing the effectiveness of the learning 
process. 
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Исследование инновационной модели подготовки 
переводчиков на фоне сочетания производства, 
преподавания и исследования 
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канд. филол. наук., профессор кафедры русского языка Инсти-
тута иностранных языков Шэньянского политехнического уни-
верситета, huasheng00544@163.com 
 
По мере непрерывного социально-экономического развития Ки-
тай официально вступил в этап экономической трансформации 
и предъявляет повышенные требования к талантливым кадрам. 
Совместные инновации производственных организаций, вузов и 
НИИ представляют собой договорное соглашение о разделении 
труда и сотрудничестве, достигнутое всеми участниками сотруд-
ничества на основе совместного использования ресурсов или 
взаимодополняемости преимуществ, совместного участия, сов-
местного использования результатов и совместного несения 
риска, для совместного выполнения технологических иннова-
ций. Сотрудничество в области исследований и разработок, в 
котором предприятия являются спросом на технологию, а уни-
верситеты и научно-исследовательские учреждения являются 
поставщиками технологий, является основной формой сотруд-
ничества в области научных исследований и опытно-конструк-
торских разработок. Потребность в распространении универси-
тетских знаний и потребность в технологических инновационных 
источниках знаний для предприятий образуют рынок спроса и 
предложения для синергических инноваций. В основе совмест-
ных инноваций лежат научно-технические инновации, ключевое 
значение имеет приоритетная трансформация и модернизация 
кадровых ресурсов. Центральное место в процессе синергиче-
ских инноваций между производственными учреждениями, ву-
зами и научно-исследовательскими институтами занимает си-
нергия стратегических, интеллектуальных и организационных 
элементов. Беря проекта Шэньянского политехнического уни-
верситета на фоне платформ, созданной Департаментом выс-
шего образования при Министерстве образования как пример, 
пытаемся исследовать инновационную модель подготовки пере-
водчиков на фоне сочетания производства, преподавания и ис-
следования. 
Ключевые слова: инновационная модель, подготовка перевод-
чиков, сочетание производства, преподавания и исследования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа является результатом исследования в рамках проек-
тов «Исследование инновационной модели подготовки пере-
водчиков на фоне сочетания производства, преподавания и ис-
следования» Департамента высшего образования при Мини-
стерстве образования в 2022 голу, «Изучение модели сов-
местного воспитания переводчиков в условиях взаимодей-
ствия между учебными заведениями и предприятиями» Канце-
лярия группы по планированию образования и науки провинции 
Ляонин в 2022 голу. 

С развитием новых технологий, таких как интер-
нет вещей, большие данные и искусственный ин-
теллект, экономическое развитие вступило в новый 
этап, волна цифровизации вступила в «постэпиде-
мическую эру», все отрасли общества отчаянно пы-
таются трансформироваться и модернизироваться. 
Все более частые международные обмены и со-
трудничество требуют талантов, владеющих ино-
странными языками. Для международного обмена 
и сотрудничества необходимо, чтобы Китай подго-
товил большое количество высококвалифициро-
ванных специалистов по иностранным языкам, ко-
торые, помимо высококвалифицированных специа-
листов по иностранным языкам, должны обладать 
определенными практическими способностями и 
способностями к обработке информации, чтобы 
стать подлинным связующим звеном и мостом в ин-
тернациональном обмене. В частности, наряду с 
развитием индустрии информатизации постепенно 
вырисовывается нехватка специалистов в области 
обработки языковой информации, существует ост-
рая необходимость в подготовке комплексных спе-
циалистов по иностранным языкам, инновационных 
и предпринимательских. Высшим учебным заведе-
ниям и предприятиям необходимо срочно изыски-
вать оптимальные пути сотрудничества для объ-
единения ресурсов, содействия обоюдному выиг-
рышу, взаимодополняемости и взаимной выгоде 
вузов и предприятий, не только для решения про-
блем трудоустройства в вузах, но и для удовлетво-
рения кадровых потребностей предприятий, а 
также для поддержки устойчивого, здорового и 
быстрого развития местной экономики. Подготовка 
переводчиков с русского языка в новую эпоху также 
сталкивается с большими возможностями и вызо-
вами, необходимо изыскать инновационные мо-
дели и пути подготовки переводчиков с русского 
языка, отличающиеся сильной интеграцией, разно-
образием и индивидуализацией. 

Сотрудничество между производственными ор-
ганизациями, вузами и НИИ является системной де-
ятельностью, основной целью которой является по-
вышение качества подготовки кадров в вузах по-
средством обмена и совместного использования 
кадров, знаний и материальных ресурсов в соответ-
ствии с законами образования и обучения и рыноч-
ными законами при участии вузов и предприятий и 
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при посредничестве правительств и отраслевых ор-
ганизаций. Улучшенная и совершенная модель сов-
местного воспитания учащихся и предприятий поз-
воляет принимать здоровые правила и процедуры, 
чтобы стороны, участвующие в процессе подго-
товки кадров, взаимодействовали и разумно огра-
ничивали друг друга, тем самым обеспечивая бла-
готворный цикл. 

Опираясь на платформу производственных ор-
ганизаций, вузов и НИИ, они могут осуществлять 
эффективное взаимодействие между ресурсами и 
информацией, повышать свой инновационный по-
тенциал и экономическую ценность. Поэтому ис-
следование инновационной модели подготовки пе-
реводчиков с русского языка, объединяющей про-
изводственные институты и НИИ, имеет большое 
значение. 

Правительственные ведомства создают единую 
платформу системного управления для всех част-
ных вузов, реализуют научный и системный меха-
низм управления, принимают участие и прилагают 
разнообразные усилия, совместно обеспечивают 
развертывание и внедрение инновационной и пред-
принимательской воспитательной работы, осу-
ществляют системное обучение студентов, повы-
шают эффективность образования и расширяют 
результаты инновационной деятельности. 

При решительной поддержке правительства все 
вузы придают большое значение объединению 
«политических, производственных, вузовских и 
научно-исследовательских институтов». Чтобы 
иметь возможность готовить высококвалифициро-
ванные кадры, отвечающие потребностям обще-
ства, активно претворять в жизнь концепцию «мас-
сового предпринимательства и инноваций», вузы 
провели глубокие реформы. На примере текущего 
состояния Шэньянского политехнического универ-
ситета в продвижении инновационного и предпри-
нимательского образования, в сочетании с теорети-
ческими исследованиями и реальностью, в данной 
статье изучается путь реализации инновационного 
и предпринимательского образования в приклад-
ных вузах, чтобы содействовать приведению вузов 
в соответствие со временем и подготовить больше 
высококвалифицированных и выдающихся кадров 
для общества. 

Благодаря платформе, созданной Департамен-
том высшего образования при Министерстве обра-
зования, только в 2022 году Шэньянским политех-
ническим университетом было одобрено 65 проек-
тов по совместному обучению студентов из первой 
партии производственного и научного сотрудниче-
ства. Автор получил одобрение на проект «Иссле-
дование инновационной модели подготовки пере-
водчиков с русского языка на основе производ-
ственных и научно-исследовательских институ-
тов». 

Исследование направлено на формирование но-
вой системы практического обучения, подходящей 
для подготовки переводчиков с русского языка, под 
совместным воздействием «внешних причин», ори-
ентированных на социальные потребности, а также 

«внутренних причин», ориентированных на резуль-
таты обучения и обучения, чтобы результаты были 
четко обозначены как наблюдаемое поведение, 
чтобы результаты обучения были точными и конкре-
тизированными, а цели обучения состыковывались 
с потребностями предприятия. В соответствии с 
проектной идеей «обратного построения» от цели 
воспитания к системе обучения, в соответствии с 
государственными и местными потребностями и по-
зицией развития школы, создать новую систему 
специальных практических занятий по русскому 
языку, исследовать инновационную модель согла-
сованной подготовки кадров школьными предприя-
тиями, внедрить учебно-педагогический процесс с 
упором на практику, повысить качество подготовки 
прикладных переводчиков с русского языка. 

Наше образование позиционируется как при-
кладной бакалавриат, который в основном служит 
развитию экономики и общественного производ-
ства страны и региона, готовит еще больше высо-
коквалифицированных прикладных специалистов с 
большими практическими способностями, тем са-
мым оказывает кадровую поддержку устойчивому 
развитию общества. Концепция образования и мо-
дель воспитания должны быть «специально разра-
ботаны» для удовлетворения этого спроса, чтобы 
реально удовлетворить индивидуальные потребно-
сти общества. Студенты, обучаясь на этапе бака-
лавриата, должны не только овладеть теоретиче-
скими знаниями, но и уметь трансформировать их в 
способности для применения на практике и стать 
высококвалифицированными прикладными специ-
алистами, отвечающими потребностям общества. 

Наш университет имеет хорошую основу для ре-
ализации этого проекта. В 14-й пятилетней про-
грамме нашего университета сформулирована 
цель «Формирование открытой и согласованной си-
стемы работы, укрепление многоуровневой модели 
сотрудничества с Россией в качестве основного 
субъекта и странами вдоль «Одного пояса и одного 
пути» в качестве «двух крыльев», установление су-
щественных отношений сотрудничества с зарубеж-
ными вузами, расширение масштабов обмена 
между преподавателями и учащимися». Уделение 
особого внимания преподаванию русского языка 
обеспечивает направленную поддержку для успеш-
ного завершения данного проекта. Специальность 
по русскому языку является первоклассной на 
уровне школы. 

Опираясь на государственную базу научно-тех-
нического сотрудничества между Китаем и Россией 
в Шэньяне, Русский центр русского языка им. Пуш-
кина и другие модели совместного обучения, мы со-
здаем несколько учебных и стажировочных баз в 
университете и за его пределами, старательно со-
здавая многогранную среду обучения иностранным 
языкам. Все вышесказанное закладывает хорошую 
основу для данного проекта. 

Исследование имеет большое практическое 
значение. 

(1) Данное исследование будет служить инициа-
тиве « Один пояс, один путь». Подготовка русско-
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язычных кадров повышает стратегические челове-
ческие ресурсы Китая в международном сотрудни-
честве и глобальном управлении в рамках «Одного 
пояса, одного пути», а также оказывает постоянную 
кадровую и интеллектуальную поддержку государ-
ственным предприятиям для «выхода за рубеж». 

(2) Данное исследование будет способствовать 
повышению уровня занятости и будет способство-
вать созданию интегрированной системы управле-
ния студентами на основе практики и трудоустрой-
ства, а именно повышению уровня профессиональ-
ной ориентации студентов в таких областях, как 
разработка программ профессиональной ориента-
ции, подготовка преподавателей по вопросам про-
фессиональной ориентации, обучение по вопросам 
планирования карьеры студентов, доступ к инфор-
мации о трудоустройстве и т.д. 

3) Данное исследование будет способствовать 
повышению качества подготовки кадров. Сосредо-
точить внимание на развитии практических способ-
ностей учащихся, чтобы они на практике превра-
щали теоретические знания в способности, а также 
на практике повышали профессиональную грамот-
ность и собственные качества учащихся. 

Основным вопросом данного исследования яв-
ляется усовершенствование модели совместного 
воспитания учащихся и предприятий, ориентиро-
ванной на потребности предприятий, с учетом со-
циальных потребностей в качестве первого крите-
рия при разработке профессиональной программы, 
развитие студентов в качестве центра, содействие 
всестороннему, углубленному и непрерывному уча-
стию предприятий в процессе подготовки перевод-
чиков с русского языка. 

I. Программа подготовки инновационных кад-
ров 

В соответствии с требованиями «Государствен-
ного стандарта качества обучения по специально-
стям бакалавриата в общеобразовательных выс-
ших учебных заведениях» и «Руководства по обуче-
нию по специальности иностранных языков, языка 
и литературы в общеобразовательных высших 
учебных заведениях», на основе государственного 
стандарта качества обучения по специальностям 
бакалавриата и критериев оценки и аттестации спе-
циальности, в соответствии с объективными зако-
нами и основными тенденциями развития совре-
менного высшего образования, всесторонне рас-
смотреть степень поддержки программы професси-
ональной подготовки целям подготовки и требова-
ниям к выпускному, соответствие программы про-
фессиональной подготовки потребностям соци-
ально-экономического развития и развития студен-
тов, состыковать критерии, оптимизировать в це-
лом, скорректировать программу подготовки и четко 
определить цель подготовки. 

Сосредоточить внимание на создании модели 
согласованной подготовки вузов и предприятий, 
чтобы предприятия участвовали во всех стыках 
обучения на протяжении всего процесса обучения, 
обновлять программу подготовки кадров, основан-
ную на принципе "одна основа, две спирали". А 

именно: исходя из качественного образования в ка-
честве основы, две основные линии по спирали, 
одна — цель комплексного развития компетенций, 
а вторая — цель развития знаний, которые допол-
няют друг друга и стимулируют друг друга, разрабо-
тать новую версию программы подготовки кадров, 
совместно готовить высококвалифицированных 
русскоязычных специалистов, отвечающих потреб-
ностям предприятия. 

II. Создание системы учебных курсов 
Подготовка переводчиков с русского языка не-

возможна без практического обучения, однако су-
ществующая система практического обучения уже 
не отвечает потребностям в подготовке и развитии 
кадров. В сотрудничестве с предприятиями мы 
начинаем с перестройки системы практического 
обучения, рационально устанавливаем зачеты и ор-
ганизуем курсы в сочетании с профессиональным 
развитием. Необходимо в срочном порядке завер-
шить создание системы курсов, которая подчерки-
вает профессиональную специфику и усиливает 
практическое обучение. 

III. Поэтапное осуществление, разделение 
труда между учебными заведениями и предпри-
ятиями 

В младших классах доминируют школы, а пред-
приятия будут направлять учеников на первона-
чальное формирование плана карьеры; 

На старших курсах внедряется заказная модель 
подготовки, предприятия будут направлять студен-
тов на постепенное уточнение профессиональной 
ориентации, формировать «заказы» в соответствии 
с реальными потребностями предприятий, что поз-
волит не только осуществлять сотрудничество 
между школами и предприятиями, но и предостав-
лять предприятиям целевые высококачественные 
прикладные кадры, одновременно повышать уро-
вень трудоустройства выпускников, снижать за-
траты предприятий на набор кадров и достигать 
беспроигрышных результатов для школ и предпри-
ятий. 

Опираясь на такие платформы, как сотрудниче-
ство между спросом и предложением, а также со-
трудничество между учебными заведениями и 
предприятиями, преддипломный этап позволяет 
учащимся успешно завершить переход от школы к 
предприятию. 

IV. Формирование педагогических кадров 
типа "двойная учительская подготовка и двой-
ная способность", создание системы совмест-
ной подготовки между учебными заведениями и 
предприятиями 

Модель подготовки в сочетании с производством 
и наукой требует, чтобы учителя направлялись на 
работу на предприятие и практиковались, знакоми-
лись с различными новыми технологиями и мето-
дами предприятия, повышали практический педаго-
гический опыт учителей. Посредством различных 
специальных тренингов отшлифовать структуру 
знаний и компетенций штатных учителей, чтобы 
действительно состыковать потребности рынка, 
чтобы школьные педагогические коллективы обла-
дали богатым опытом как педагогической работы, 
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так и практической работы на предприятии. Это не 
только поможет вузам прикладного бакалавриата 
создать «двухклассный и двуэнергетический» пре-
подавательский состав, но и обогатит теоретиче-
ские и практические знания студентов за счет пре-
подавателей. 

V. Создание плюралистического механизма 
оценки и последовательно его улучшение  

Рациональный способ оценки является гарантией 
достижения целей обучения и достижения результа-
тов обучения. «Два результата, три измерения», 
оценка «два результата» означает сочетание форми-
рующей оценки с окончательной оценкой, интеграцию 
результатов экзамена с оценкой стандарта компетент-
ности, «трехмерная оценка» означает совместную 
разработку критериев оценки учащимися, преподава-
телями и предприятиями, которая проходит через 
весь процесс преподавания. Студенты проверяют, 
удовлетворяют ли их комплексные спортивные спо-
собности и результаты грамотности по русскому языку 
профессиональным потребностям в рамках программ 
сотрудничества с предприятиями вузов, практики на 
местах и работы неполный рабочий день. От форми-
рующей оценки до окончательной оценки, от класса к 
предприятию, все это приводит к полному доброкаче-
ственному циклу 

Совместные инновации производственных орга-
низаций, вузов и НИИ, разделение труда и сотруд-
ничество, вузы и предприятия оптимально распре-
деляют свои людские ресурсы, технологии, финан-
совые средства, информационное оборудование и 
другие ресурсы в соответствии с различными эта-
пами подготовки кадров, изыскивают подходящую 
модель подготовки переводчиков с русского языка. 
В центре внимания проекта-постановка целей в об-
ласти воспитания и снижение требований к выпуск-
никам, объединение общественных сил, создание 
системы учебных программ, поддерживающих тре-
бования к выпускникам, и реализация процесса 
воспитания, создание педагогических кадров для 
выполнения требований к выпускникам, комплекс-
ное обеспечение качества и забота о развитии уча-
щихся, отвечающих требованиям к выпускникам, а 
также объединение ресурсов учебных предприятий 
и создание модели взаимного выигрыша. 

Подводя итог вышесказанному, при создании мо-
дели кооперативной подготовки людей в вузах сле-
дует, руководствуясь местными промышленными по-
требностями, развивать сотрудничество между учеб-
ными заведениями, совместно разрабатывать про-
грамму подготовки кадров, создавать практическую 
среду, активно формировать команду двух учителей, 
создавать систему оценки подготовки кадров, таким 
образом осуществлять создание модели кооператив-
ного воспитания людей в вузах, выявлять функцию 
вузов по обслуживанию местных районов, готовить 
высококвалифицированных специалистов для разви-
тия местной экономики. 
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Research on the Innovation of Translation Talent 

Training Mode under the Background of Industry-
University-Research 

Wang Hua 
Shenyang Ligong University 
With the continuous development of social economy, China 

has officially entered the stage of economic 
transformation, which puts forward higher requirements 
for talents. Collaborative innovation of production, 
education and research is a division of labor and 
cooperation contract agreement reached by all parties in 
order to jointly complete technological innovation on the 
basis of resource sharing or complementary advantages, 
joint participation, achievement sharing and risk sharing. 
The main form of R&D cooperation is that enterprises are 
the technology demanders and universities and research 
institutions are the technology suppliers. The demand of 
knowledge spillovers in colleges and universities and the 
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demand of enterprises for knowledge sources of 
technological innovation form a supply and demand 
market of collaborative innovation. The core of 
collaborative innovation is scientific and technological 
innovation, and the key is to give priority to the 
transformation and upgrading of human resources. The 
core of collaborative innovation of production, education 
and research is the synergy of strategic elements, 
intellectual elements and organizational elements. Taking 
the project of Shenyang University of Technology under 
the platform of Higher Education Department of Ministry 
of Education as an example, this paper tries to explore the 
innovative mode of translation talents training under the 
background of combining production, education and 
research. 

Keywords: innovative mode, translation talent training, 
combination of production, education and research 
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В статье затронута проблема изучения основных методических 
принципов формирования вокально-исполнительских навыков, 
направленных на развитие голосового аппарата и эмоциональ-
ной выразительности в процессе вокально-исполнительской де-
ятельности у обучающихся высших педагогических учебных за-
ведений Китая. Автором представлены теоретико-методологи-
ческие исследования реализации комплексных методических 
подходов к организации интегрированной музыкально-исполни-
тельской деятельности на примере Цзининского университета 
специальности дошкольной и музыкальной педагогики, включа-
ющих в себя учебный цикл базовых предметов по истории искус-
ств и музыки Китая, анализу музыкальных произведений, а 
также практические учебные курсы по индивидуальному и хоро-
вому вокальному исполнительству, сценической речи и звуко-
произношению, ритмическим движениям и актерскому мастер-
ству, направленных на реализацию музыкально-педагогической 
подготовки студентов для дальнейшей работы в учебных орга-
низациях. 
Ключевые слова: вокально-исполнительские навыки, образо-
вание в Китае, высшее музыкально-педагогическое образова-
ние, методика обучения. 
 
 

Актуальность проблемы изучения теоретико-ме-
тодических оснований формирования вокально-ис-
полнительских навыков у студентов китайских ву-
зов по направлению педагогического образования 
обусловлена необходимостью повышения во-
кально-педагогической и исполнительской компе-
тентности будущих педагогов-музыкантов для 
дальнейшей успешной реализации образова-
тельно-педагогических программ по вокалу в обра-
зовательных организациях различного уровня. Ю. 
Ван [1] отмечает недостаточную разработанность и 
реализацию педагогических методик преподавания 
теории и практики вокала, адаптированных к куль-
турно-ценностному менталитету и традициям ки-
тайского музыкального искусства для студентов, 
обучающихся на педагогических направлениях. 
Тем не менее, ряд исследований затрагивает мето-
дологические принципы организации вокально-ис-
полнительской деятельности обучающихся, а 
также методические подходы по их реализации. 

 
Основная часть. К вокально-исполнительским 

навыкам студентов, обучающихся в китайских пе-
дагогических вузах, направленным на развитие го-
лосового аппарата и звукопроизношения, С. Вэнь, 
Н.Р. Туравец [2] относят следующие: звукообразо-
вания, артикуляции и дикции, дыхательные, слухо-
вые, эмоциональной и художественной вырази-
тельности, сценического мастерства и др., форми-
руемые в учебно-образовательном процессе, ха-
рактеризующимся следующими компонентами: 
практикой вокально-исполнительской деятельно-
сти; включением слуховых, дыхательных и артику-
ляционных упражнений; контролем и самоконтро-
лем результатов вокального обучения; индивидуа-
лизацией и дифференциацией методов обучения. 
Особое внимание авторы уделяют фонетике и ин-
тонационному строю китайского языка при разучи-
вании вокальных произведений. 

В связи с этим, А.С. Петелин, Е.А. Петелина и Х. 
Лу [3], обосновывая теоретико-методологические 
принципы становления вокально-исполнительских 
навыков студентов в музыкально-творческом обра-
зовательном процессе педагогических вузов Китая, 
основанные на системном, личностно-ориентиро-
ванном, индивидуальном и технологическом мето-
дических подходах, обосновывают следующие ас-
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пекты в данном направлении: педагогическую со-
ставляющую национальных и этнокультурных му-
зыкальных направлений китайского искусства (ме-
лодии народных китайских сказов – обрядовые, 
земледельческие, бытовые; национальные инстру-
ментальные и танцевальные мелодии; традицион-
ные китайские оперные произведения); формиро-
вание комплекса идеомоторных составляющих ис-
полнителя-вокалиста в процессе становления му-
зыкально-художественного и смыслового образа 
произведения, характеризующихся музыкально-
сценической выразительностью и интонированием 
(включение моторных упражнений, направленных 
на формирование движений, связанных с сокраще-
ниями и расслаблениями мышц – лицевых, губных, 
тела, в соответствии с восприятием ритма и темпа 
музыки); продуктивную интегрированную музы-
кально-исполнительскую деятельность обучающе-
гося-вокалиста, педагога и концертмейстера, ха-
рактеризующуюся созданием целостного музы-
кально-художественного образа вокального произ-
ведения в процессе его исполнительской интерпре-
тации. 

М. Сюй, Д. Лю, Н.И. Кашина [5], изучая методи-
ческие особенности формирования навыков во-
кального исполнительства у обучающихся в педа-
гогических вузах Китая по специальности дошколь-
ной и музыкальной педагогики, выделяют следую-
щие формы обучения в данном направлении: инди-
видуальное исполнительство, организацию хоро-
вых классов и ансамблевый вокал, а также дири-
жерско-хоровую подготовку, направленную на обу-
чение студентов преподаванию пения в школах. В 
связи с этим, авторы особо обращают внимание на 
включение в учебные планы педагогических вузов 
по дошкольной специализации следующих интегри-
рованных образовательных модулей и курсов, ос-
нованных на теоретико-практических концепциях 
вокально-хорового исполнительства: учебный мо-
дуль «Преподавание пения», сочетающий в своем 
методическом содержании педагогический ком-
плекс вокально-исполнительских упражнений, пар-
ного и хорового пения, сольфеджио и дирижирова-
ние; учебная дисциплина «Коллективный вокал», 
интегрирующая обучение методам музыкального 
воспитания дошкольников, организации их хоровой 
деятельности на примере конкретных детских му-
зыкальных произведений, и коллективную вокаль-
ную практику, включающую в себя формирование 
дыхательных, артикуляционных, звуко-речевых и 
двигательных навыков у обучающихся, а также обу-
чение игры на китайских ударных инструментах.  

Развивая проблему включения интегрирован-
ных музыкально-педагогических курсов, Ю. Ван [1] 
изучал методические аспекты обучения вокально-
исполнительской деятельности Цзининского педа-
гогического университета по направлению «До-
школьное образование», вследствие чего выделил 
следующие методы обучения: репродуктивный, 
направленный на демонстрацию пения педагогом и 
последующим повторением обучающимися; иссле-
довательский, предполагающий анализ вокальных 
произведений; концертмейстерский, обучающий 

студентов аккомпанементу вокальных произведе-
ний; и музыкально-образовательный, раскрываю-
щий методы и средства обучения вокалу, вокально-
исполнительские упражнения и т.д. 

Также, М. Сун [4], изучая ведущие теоретико-ме-
тодологические концепции в организации вокально-
исполнительской практики студентов китайских 
университетов по профессионально-педагогиче-
ской направленности, особую роль отводит прак-
тико-ориентированной составляющей музыкально-
педагогического образования студентов и выде-
ляет следующие виды вокально-педагогических 
практик, направленных на формирование во-
кально-исполнительских навыков обучающихся: во-
кально-исполнительская в классе общеобразова-
тельной школы; психолого-педагогическая и соци-
альная практика; художественно-эстетическая сце-
ническая практика; и научно-исследовательская. 
Организация художественной сценической прак-
тики, включающей в себя учебный вокальный ре-
пертуар, отвечающий вокально-техническим требо-
ваниям (арии, оперы, дуэты, мюзиклы), представ-
ляет собой, по мнению автора, наибольшее значе-
ние в процессе формирования вокально-исполни-
тельских навыков обучающихся. М. Сун приводит 
результаты методической работы в Аньсюэском 
научно-исследовательском институте провинции 
Цзилинь, согласно которым у большинства обучаю-
щихся наблюдается недостаточная сформирован-
ность навыков сценической саморегуляции в про-
цессе вокально-исполнительской деятельности, 
низкая численность примеров собственного испол-
нения музыкальных произведений в процессе озна-
комления с ними своих учеников, что детермини-
рует недостаточную вокально-хоровую работу со 
школьниками в дальнейшей музыкально-педагоги-
ческой практике, и, как следствие, отсутствие гра-
мотной организации процесса формирования у них 
вокальных умений, - все это, по мнению автора, 
обуславливает необходимость усиления психо-
лого-педагогической направленности в процессе 
формирования вокально-исполнительских навыков 
обучающихся в пространстве интеграции различ-
ных видов вокально-педагогических практик.  

 
Заключение. Обобщая проблему формирова-

ния вокально-исполнительских навыков студентов 
китайских педагогических вузов, можно привести 
исследование Ч. Сюй [6], аккумулирующее основ-
ные методические аспекты современной подго-
товки будущих педагогов-вокалистов на примере 
комплексной практико-ориентированной образова-
тельной программы, включающей в учебный цикл 
базовые теоретические предметы по истории ис-
кусств и музыки Китая, анализ оперных музыкаль-
ных произведений, а также специальные практиче-
ские учебные курсы по индивидуальному и хоро-
вому вокальному исполнительству, сценической 
речи и звукопроизношении, ритмическим движе-
ниям и танцу, актерскому мастерству и сценической 
постановке. Кроме того, педагогическая направлен-
ность подготовки студентов Цзилиньского универ-
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ситета обуславливает включение в образователь-
ный процесс курсов по интеллектуальному и психо-
физиологическому развитию детей, формирующих 
педагогические и методические компетенции обу-
чающихся. Все это направлено на формирование 
вокально-исполнительских навыков студентов, раз-
витие индивидуальных вокальных техник и стиля, 
художественно-эстетическое и эмоциональное вос-
приятие музыкального произведения, что аккумули-
руется в специализации «Музыкальное исполни-
тельство», отвечающей современным методиче-
ским требованиям, характеризующейся разнооб-
разными формами обучения – индивидуальной, 
коллективной, дистанционной, и направленной на 
возможность применения выпускником вышеизло-
женных музыкально-педагогических навыков в пе-
дагогической деятельности. Тем не менее, отмеча-
ется необходимость дальнейшего развития научно-
методической составляющей образовательных 
программ вокально-исполнительского педагогиче-
ского образования в Китае, усиление теоретиче-
ской направленности (музыкальная грамотность), 
индивидуально-художественной исполнительской 
составляющей (постановка голоса, манера испол-
нения), а также сценического развития обучаю-
щихся [6]. 

 
Выводы. Процесс формирования вокально-ис-

полнительских навыков у обучающихся в китайских 
педагогических вузах предполагает реализацию 
адаптированных методических подходов, направ-
ленных на становление интонирования и подвиж-
ности звучания голоса, точности и правильности в 
артикуляции и дикции, а также эмоционально-худо-
жественную выразительность исполнения, предпо-
лагает организацию продуктивной интегрирован-
ной музыкально-исполнительской деятельности и 
является важнейшей составляющей музыкально-
педагогической подготовки для дальнейшей ра-
боты в учебных организациях различного уровня. 
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Methodological aspects of the formation of vocal and 

performing skills among students in the field of 
pedagogical education of higher educational 
institutions in China 

Wen Xiu, Turavets N.R. 
Moscow Pedagogical State University 
The article touches upon the problem of studying the basic 

methodological principles of the formation of vocal and 
performing skills aimed at developing the vocal apparatus 
and emotional expressiveness in the process of vocal and 
performing activities among students of higher 
pedagogical educational institutions in China. The author 
presents theoretical and methodological studies of the 
implementation of complex methodological approaches to 
the organization of integrated musical and performing 
activities using the example of Jining University, 
specializing in preschool and music pedagogy, which 
includes an educational cycle of basic subjects in the 
history of art and music of China, analysis of musical 
works, as well as practical training courses in individual 
and choral vocal performance, stage speech and sound 
pronunciation, rhythmic movements and acting, aimed at 
the implementation of musical and pedagogical training of 
students for further work in educational organizations. 

Keywords: vocal and performing skills, higher education in 
China, higher music and pedagogical education, teaching 
methods.  

References 
1. Wang Yu. Analysis of modern practice of teaching vocals 

to students - future teachers of preschool educational 
organizations / Yu. Wang // Traditions and innovations in 
the modern cultural and educational space: Materials of 
the XIII international scientific and practical conference for 
the 150th anniversary of MPGU. – 2023. – P. 430 – 436. 

2. Wen S. Contents of the formation of vocal and performing 
skills among students at universities in China / S. Wen, 
N.R. Turavets // KANT. – 2023. - No. 3 (48). – pp. 199-
202. 

3. Petelin A.S. Pedagogical conditions for the development of 
vocal and performing potential of Chinese students / A.S. 
Petelin, E.A. Petelina, H. Lu // World of science, culture, 
education. – 2019. - No. 2. – P. 77-79. 

4. Sun M. Modern trends in the organization of vocal practice 
of students of Chinese universities / M. Sun // Traditions 
and innovations in the cultural and educational space of 
Europe and Asia: Materials of the international collection 
of scientific works of the Ural State Pedagogical 
University. - Ekaterinburg, 2023. – P. 189-195. 

5. Xu M. Collective vocal and choral performance in 
pedagogical universities of China / M. Xu, D. Liu, N.I. 



 39

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

  

Kashina // Musical and cultural education in the realities 
of modern society: Materials of the international scientific 
and practical conference dedicated to the 100th 
anniversary of the Perm State Humanitarian Pedagogical 
University. – 2021. - Volume 1. – P. 361-365. 

6. Xu Ch. Aspects of the development of modern higher vocal 
education in China / Ch. Xu // Society. Wednesday. 
Development. – 2022. - No. 4 (65). – pp. 27-30. 

 
 

  



 40 

№
 5

 2
02

3 
[С
П
рО

] 

Публикационная активность студентов бакалавриата  
как условие осознанного продолжения профессиональной 
подготовки в магистратуре: проблемы и пути решения 
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ческий университет МФЮА (МФЮА), kurlandsky@mail.ru 
 
Авторы статьи выявили объективно существующие ограниче-
ния, препятствующие принятию бакалаврами решения о продол-
жении образования и поступлении в магистратуру, и заинтере-
сованных лиц в исследовательской работе студентов бака-
лавриата, способствующей такому решению. Актуальность про-
блемы, раскрываемой в статье, определяется противоречием 
между с одной стороны востребованностью в современном об-
ществе молодых специалистов, способных к участию в иннова-
ционных процессах и решению исследовательских задач, и с 
другой стороны недооценкой роли публикационной активности в 
обеспечении эффективности обучения студентов бакалавриата. 
Авторы статьи убеждены в том, что будущие бакалавры должны 
быть готовы к осознанному и ответственному выбору направле-
ний своей деятельности в условиях неопределенности, а для 
этого обладать навыками исследовательской работы, резуль-
таты которой они должны уметь представить в формате научной 
публикации. Цель статьи доказать рациональность идентифи-
кации заинтересованных лиц исследовательских проектов сту-
дентов бакалавриата для решения проблемы преодоления огра-
ничений, препятствующих принятию бакалаврами решения о 
продолжении образования в магистратуре. Методика и мето-
дология исследования. В исследовании использованы методы 
анализа и синтеза, обобщения, индукции и дедукции, методы си-
стемного анализа. Результаты. В статье доказывается, что 
главными заинтересованными лицами в недопущении ошибок 
при принятии бакалаврами решения о продолжении образова-
ния в магистратуре являются ни бакалавры, ни университет, а 
родители выпускников бакалавриата. А это значит, что, если 
университет заинтересован в поступлении в магистратуру та-
лантливых молодых людей, родители студентов бакалавриата 
должны максимально информироваться об успехах студентов. 
Студенты бакалавриата, приобретающие опыт исследований и 
научных публикаций, выше оценивают себя по навыкам, необ-
ходимым для того, чтобы принять решение продолжить образо-
вание и поступить в магистратуру. И, что более важно, родители 
студентов разделяют эту оценку. Следовательно, высокий уро-
вень научных исследований студентов бакалавриата является 
необходимым условием успешности борьбы вузов за академи-
ческое лидерство. 
Ключевые слова: публикационная активность, исследование, 
бакалавр, студент, бакалавриат, магистратура, идентификация, 
заинтересованное лицо, проект.  

 
 

Введение.  
Общепринятое определение публикационной 

активности указывает, что она представляет собой 
результат научно-исследовательской деятельно-
сти автора или научного коллектива, или иного кол-
лективного актора исследовательского процесса 
(организация, регион, страна), воплощённый в виде 
научной публикации, например, журнальной ста-
тьи, статьи в коллективном сборнике, доклада в 
трудах научной конференции, авторской или кол-
лективной монографии, опубликованного отчёта по 
НИР. [14] 

В условиях развития системы профессиональ-
ного образования публикационная активность вы-
ступает востребованной характеристикой не только 
в оценке преподавательского состава, но и студен-
тов. Современное общество особенно нуждается в 
молодых специалистах, способных к активному 
участию в инновационных процессах, готовых ком-
петентно решать креативные задачи. Уже в период 
обучения студенты должны быть способны к ана-
лизу и проектированию своей деятельности, само-
стоятельным действиям в условиях неопределен-
ности, обладать навыками научно-эксперименталь-
ной и исследовательской деятельности, резуль-
таты которой они должны уметь представить в фор-
мате научной публикации. [3;4].  

При этом система профессионального образо-
вания будущих специалистов во всех странах мира 
развивает различные форматы поддержки публи-
кационной активности учащейся молодежи. 

На данный момент можно констатировать, тот 
факт, что более 80 периодических изданий входят 
в список международных рецензируемых научных 
журналов, специализирующихся на публикации ре-
зультатов исследований студентов, и среди них 
есть журналы, позиционирующие себя как журналы 
для бакалавров, например [7]:  

- American Journal of Undergraduate Research;  
- Butler Journal of Undergraduate Research;  
- Discussions: The Undergraduate Research 

Journal of Case Western Reserve University;  
- International Journal of Undergraduate Research 

& Creative Activities;  
- Midwest Journal of Undergraduate Research; 

Undergraduate Research Journal;  
- UReCA: The NCHC Journal of Undergraduate 

Research & Creative Activity;  
- Animus: The Undergraduate Classical Journal of 

the University of Chicago;  
- Archive: An Undergraduate Journal of History; 

Berkeley Undergraduate Journal of Classics;  
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- Epistemai: An Undergraduate Philosophy Journal; 
Nota Bene: Canadian Undergraduate Journal of 
Musicology; Columbia Undergraduate Science 
Journal;  

- Journal of Undergraduate Chemistry Research; 
Journal of Undergraduate Reports in Physics;  

- Rose-Hulman Undergraduate Mathematics 
Journal RURALS: Review of Undergraduate Research 
in Agricultural and Life Sciences;  

- SIAM Undergraduate Research Online; PUMP 
Journal of Undergraduate Research;  

- Undergraduate Journal of Experimental 
Microbiology and Immunology. 

Во всем мире финансируются исследования по 
темам, связанным с развитием науки в бакалаври-
ате [11-13; 15]. 

Российские университеты также становятся 
учредителями научных журналов для студентов, 
например, с 2013 года ежегодно в 6 номерах жур-
нала «Научные записки молодых исследователей» 
публикуются научные статьи студентов, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, магистра-
туры, специалитета по направлениям: политология, 
экономика, управление, социология, юриспруден-
ция, история, психология, философия, информа-
тика [6]. 

Но российское законодательство не способство-
вало росту интереса студентов бакалавриата к 
научному творчеству, определив понятия «научный 
работник», «специалист научной организации» и 
«работник сферы научного обслуживания» [11, С. 
2;4; 8]:  

- научный работник – гражданин, обладающий 
необходимой квалификацией и профессионально 
занимающийся научной деятельностью (оценка 
квалификации научных работников обеспечива-
ется государственной системой научной аттеста-
ции, предусматривающей присуждение ученых сте-
пеней кандидата наук и доктора наук, присвоение 
ученых званий доцента и профессора);  

- специалист научной организации – гражданин, 
имеющий среднее профессиональное или высшее 
образование и способствующий получению науч-
ного результата или его реализации;  

- работник сферы научного обслуживания – 
гражданин, обеспечивающий создание необходи-
мых условий для научной деятельности.  

Студенты и выпускники бакалавриата могут, 
начиная с первого курса, работать специалистами 
научной организации, быть работниками сферы 
научного обслуживания, но не могут быть научными 
работниками. Учебными планами университетов 
предусмотрена обязательная учебно-исследова-
тельской работы студентов и, кроме того, привет-
ствуется научно-исследовательская работа студен-
тов вне учебы по кафедральным темам, что опла-
чивается, как любая трудовая деятельность [4, 5].  

Но научно-исследовательская работа вне учебы 
и публикационная активность на практике не явля-
ются обязательными условиями, влияющими на 
оценку уровня подготовленности студента-бака-
лавра к продолжению профессиональной подго-
товки, и даже необходимыми условиями допуска 

студентов бакалавриата к защите выпускных квали-
фикационных работ и получения диплома.  

В частности, поэтому студенты бакалавриата, в 
основной своей массе, не имеют мотивации для за-
нятий наукой. Если студенты-бакалавры универси-
тетов, еще учась, ищут работу, чтобы получить 
опыт трудовой деятельности, то выбирают органи-
зации, соответствующие основному направлению 
их подготовки в ВУЗе. И вероятность, что они выбе-
рут научную организацию, минимальна. Такой вы-
бор более вероятен для выпускников магистра-
туры. Этот факт подтверждается рядом исследова-
ний, результаты которых свидетельствуют, что 
число выпускников вузов, мотивированных к дея-
тельности в сфере академической науки не превы-
шает по ряду специальностей 2%, так в 2021 году 
такое желание выразили лишь 0,8% выпускников 
социально-экономического профиля, 1,9% - выпуск-
ников по профилю «Математики и информатика». 
При этом, по данным того же исследования ожида-
ния выпускников социально-экономического про-
филя подготовки в большей степени связан с пла-
нированием предпринимательской деятельности 
(16,3%), а также с прогнозируемой работой на руко-
водящей должности в коммерческом секторе 
(21,9%). Студенты направления «Математика и ин-
форматика» чаще остальных планируют трудо-
устройство в коммерческом секторе (в половине 
случаев), что может быть связано с ростом попу-
лярности рынка IT в массовом дискурсе. [1] 

К тому же, формированию у студента бака-
лавриата желания стать автором научной публика-
ции не способствует еще и необходимость платить 
организационные взносы за участие во многих 
научных конференциях и большие для студента ба-
калавриата суммы за публикацию статей в журна-
лах (студентов часто освобождают от выплат орга-
низаторы конференций и редакции журналов, но 
такие льготы не носят системный характер, не за-
креплены законом и не все студенты об этом 
знают).  

Кроме того, и преподаватели университетов не 
видят в студентах бакалавриата серьезных иссле-
дователей, чья научная деятельность могла бы за-
кончиться самостоятельной (без соавторства с пре-
подавателем) научной публикацией. Они скорее 
предпочтут привлечение к научной работе на ка-
федре, если в этом возникнет необходимость, сту-
дентов магистратуры.  

Среди студентов бакалавриата, конечно же, 
есть те, кто планирует продолжить свое обучение в 
магистратуре. Но и среди них очень немногие рас-
сматривают учебу в магистратуре как путь в боль-
шую науку. 

Поэтому для студентов, у которых не опреде-
лены планы дальнейшей учебы в магистратуре, 
проведение научных исследований и подготовка 
публикаций не является целью и актуальной по-
требностью для профессионального роста. 

Для многих студентов бакалавриата не оче-
видна целесообразность многолетней учебы в ма-
гистратуре, в аспирантуре, выступлений на науч-
ных конференциях, публикации статей в научных 
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журналах, написания и защиты кандидатской дис-
сертации. 

Но если сам бакалавр не имеет такой заинтере-
сованность, возникает закономерный вопрос: кто 
же является заинтересованными лицами (стейк-
холдерами) стимулирования исследовательской и 
публикационной активности студентов бакалаври-
ата?  

Не получив ответ, трудно принимать решения, 
которые могли бы благоприятствовать развитию 
методологии и методики организации научно- ис-
следовательской деятельности в бакалавриате.  

 
Постановка исследовательской задачи в ста-

тье. Аргументировать необходимость поиска и 
идентификации стейкхолдеров организации иссле-
довательской и публикационной деятельности на 
этапе бакалавриата, теоретически установить 
условия, способствующие появлению связи между 
публикационной активностью и интересом у вы-
пускников бакалавриата к продолжению обучения в 
магистратуре.  

 
Методика и методология исследования, про-

веденного в статье. Применялись методы систем-
ного анализа, дедукции, индукции, анализа, син-
теза, методы группировок и классификаций. 

 
Результаты.  
В университетах, заинтересованных в ежегод-

ном привлечении абитуриентов и высокой оценке 
обществом выпускников, позитивно воспринимают 
успехи в исследовательской работе студентов, про-
водимой в учебное время в соответствии с учеб-
ными планами, как составляющую образования, и 
приветствуют научно-исследовательскую работу, 
выполняемую студентами вне учебы в научных 
кружках, создаваемых при кафедрах, или при вы-
полнении научно-исследовательских работ по ка-
федральным темам, как свидетельство подготов-
ленности бакалавров к практической деятельности 
после окончания ВУЗа.  

Для университетов важно иметь:  
- большое число желающих обучаться на маги-

стерских программах университета;  
- высокие показатели явки на вступительные ис-

пытания при наборе в магистратуру;  
- однородные по уровню подготовки, полученной 

до магистратуры, группы талантливых студентов 
магистратуры;  

- как можно больше студентов бакалавриата ин-
тересующихся перспективами, открывающимися 
при продолжении учебы в магистратуре.  

Но, при этом, показатель публикационной актив-
ности или хотя бы факт наличия научных публика-
ций у студентов бакалавриата, не является сколь-
нибудь значимым условием допуска студентов ба-
калавриата к защите выпускных квалификационных 
работ и получения диплома бакалавра, никто не 
считает публикацию в научной периодике необхо-
димым критерием оценки годности бакалавра к 
практической работе, даже сами студенты бака-
лавриата и их родители. 

К сожалению, по-настоящему заинтересован-
ными лицами в организации научно-исследова-
тельской работы и стимулировании публикацион-
ной активности студентов бакалавриата можно 
назвать лишь преподавателей университета, пре-
подающих в магистратуре, и сотрудников универси-
тета, имеющих отношение к магистратуре, которые 
заинтересованы в том, чтобы как можно больше 
студентов бакалавриата поступили в магистратуру 
университета. Они уверены, что научные труды, 
опубликованные во время учебы в бакалавриате, 
могут навести студентов на мысль о необходимо-
сти продолжить образование в магистратуре. Но и 
в среде преподавателей не все осознают свою за-
интересованность в воспитании из студентов бака-
лавриата будущих студентов магистратуры. 

Кроме того, важно признать, что ключевое реше-
ние о продолжении профессиональной подготовки 
в магистратуре принимают студент и его родители.  

На такое решение безусловно во все времена и 
в любом обществе влияют видимые проявления ис-
следовательских способностей молодого человека, 
успех в учебе и наличие опубликованных еще в ба-
калавриате статей в трудах научных конференций 
и научных журналах. Но, очевидно, что сам по себе 
студент бакалавриата, каким бы талантливым он не 
был, не может иметь компетенции научного работ-
ника, достаточные для проведения самостоятель-
ных научных исследований и доведения результа-
тов своей научной деятельности до научных публи-
каций. Студентам важно создать условия для рас-
крытия и развития исследовательских способно-
стей.  

Поэтому в современном университете необхо-
димы:  

- разработка университетской программы 
научно-исследовательской работы для бакалав-
ров;  

- создание условий для развития общевузовской 
системы реализации такой программы;  

- проектный подход к реализации программы 
научно-исследовательской работы с бакалаврами. 

Пока научно-исследовательская работа с бака-
лаврами в университете не будет основываться на 
современных методологических подходах, конкурс 
в магистратуру, скорее всего, не будет расти.  

В тоже время, университет получит большое 
число желающих обучаться на магистерских про-
граммах, много участников вступительных испыта-
ний при наборе в магистратуру, однородные по 
уровню подготовки, полученной до магистратуры, 
группы студентов магистратуры, высоко образован-
ных и подготовленных к самостоятельной творче-
ской деятельности выпускников магистратуры, мно-
гие из которых продолжат учебу в аспирантуре, 
если создаст условия, благоприятствующие 
научно-исследовательской работе студентов бака-
лавриата:  

- на уровне ректората университета должно 
быть принято решение рекомендовать членам гос-
ударственной экзаменационной комиссии при госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся в 
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бакалавриате в форме защиты выпускной квалифи-
кационной работы обращать внимание на наличие 
научных публикаций у выпускников бакалавриата и 
коллегиально обсуждать возможность поощрить 
участие выпускника в научных исследованиях бо-
лее высокой итоговой оценкой;  

- списки предприятий, на примере которых будут 
выполняться выпускные квалификационные ра-
боты конкретного выпуска, и рекомендуемых тем 
выпускных квалификационных работ для студентов 
бакалавриата выпуска должны публиковаться на 
сайте ВУЗа за 2 года (рекомендуемый оптималь-
ный срок) до окончания обучения студентов вы-
пуска, не меняться и не удаляться с сайта до защит 
выпускных квалификационных работ;  

- преподавателей университета необходимо за-
интересовать в том, чтобы как можно больше сту-
дентов бакалавриата имели еще во время учебы в 
бакалавриате научные публикации уровня не ниже 
РИНЦ.  

Если сформулированные требования осуще-
ствить, то студенты бакалавриата будут заинтере-
сованы в научной деятельности, надеясь стать ав-
торами научных публикаций, которые помогут 
успешнее защитить выпускные квалификационные 
работы. 

Будут созданы благоприятные условия для 
научной деятельности на кафедрах университета.  

Помощь студентам бакалавриата в подготовке к 
публикации научных работ перестанет быть рутин-
ной работой для преподавателей.  

Студенты бакалавриата, опубликовавшие ре-
зультаты своих научных исследований, и их роди-
тели не просто заинтересуются перспективой про-
должения учебы в магистратуре, но будут считать 
такой выбор будущего единственно необходимым, 
главным, судьбоносным решением жизни, отказы-
ваться от которого нельзя, даже при неблагоприят-
ных обстоятельствах.  

Главной целью реализации системы научно-ис-
следовательской работы с бакалаврами универси-
тетов являются не успехи в научной деятельности 
студентов, а их решение, поддержанное родите-
лями, о продолжении учебы в магистратуре. Если 
такое решение сознательно формировать, то уни-
верситет будет готовить в бакалавриате будущих 
студентов магистратуры. Учеба в бакалавриате для 
таких студентов должна завершаться не только по-
лучением диплома бакалавра, но и наличием из-
данных научных публикаций по результатам их ис-
следовательской деятельности за период обучения 
в бакалавриате.  

Еще одним важным аспектом является органи-
зация научно-исследовательской работы с бака-
лаврами.  

Научная работа в составе коллектива едино-
мышленников предпочтительней индивидуальной 
творческой работы под руководством преподава-
теля: 

- индивидуальный подход к работе со студен-
тами не позволяет охватить вниманием большие 
группы студентов;  

- есть риск случайного, не нацеленного на выяв-
ление талантов, появления студентов в списке тех, 
с кем будет проводиться индивидуальная работа 
руководителей научных исследований;  

- не способствует высоким научным результа-
там отсутствие системности при реализации 
научно-исследовательской работы.  

- приобщая бакалавров к научному творчеству, 
следует применять проектную технологию. Иссле-
довательские проекты, предлагаемые студентам 
бакалавриата, должны быть:  

- по уровню сложности – высокого уровня опре-
деленности результата при известной совокупно-
сти методов его достижения; 

- по количеству образовательных направлений – 
монодисциплинарными и междисциплинарными; 

- по числу участников- предпочтительны группо-
вые проекты, но возможно и индивидуально выпол-
нение исследовательского проекта студентом бака-
лавриата.  

Поскольку из осуществляемых исследователь-
ских проектов никто не делает тайн, то о промежу-
точных результатах творческого процесса препода-
ватель или сами участники проектных групп и инди-
видуальных исследований могут сообщать студен-
там, не причастным к процессу, например, в ходе 
студенческих конференций, круглых столов, специ-
ально организованной публичной защиты исследо-
вательских проектов. Этим можно вызвать интерес 
к научным исследованиям у большего числа сту-
дентов. Результатом выполненных исследователь-
ских проектов должны стать публикации, отражаю-
щие промежуточные этапы реализации идеи про-
екта, обзор опыта решения конкретных профессио-
нальных задач, авторские (студенческие) нара-
ботки, полученные в ходе выполнения проекта. 

Выполнение исследовательских проектов сту-
дентами бакалавриата в процессе учебных занятий 
и участия в научных сообществах вуза не являются 
конечной целью применения проектного подхода 
при реализации системы научно-исследователь-
ской работы с бакалаврами. Продуктом при управ-
лении научно-исследовательской работой студен-
тов бакалавриата является само решение студента 
бакалавриата и его родственников продолжить 
учебу в магистратуре, вероятность которого повы-
шается, если к моменту завершения учебы в бака-
лавриате и получения диплома у студента будут 
опубликованы научные статьи или тезисы в трудах 
конференций различного уровня, отражающие его 
опыт и первые, самостоятельно полученные ре-
зультаты исследовательской деятельности.  

 
Выводы. Проведенное в данное статье иссле-

дование позволило прийти к пониманию сложной 
системы интересов и целей участников процесса 
организации научно-исследовательской и публика-
ционной деятельности на этапе бакалавриата в 
университете, которая описывается следующими 
утверждениями.  

Проблема современной научно-исследователь-
ской подготовки будущих профессиональных кад-
ров на этапе бакалавриата заключается в том, что, 
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во-первых, научные публикации не являются обя-
зательным условием допуска студентов бакалаври-
ата к защите выпускных квалификационных работ и 
получения диплома бакалавра, а публикационная 
активность студента-бакалавра чаще всего не свя-
зана с его мотивацией к дальнейшему профессио-
нальному развитию. 

Во-вторых, университет, как высшее учебное за-
ведение, и многочисленные заинтересованные 
лица (субъекты рынка труда, рынка образователь-
ных услуг, рынка научных исследований, иных спе-
цифических рынков, международное экспертное 
сообщество), надеющиеся на высокие качество 
обучения и уровень подготовки бакалавров, не рас-
сматривают исследовательскую работу как значи-
мую составляющую профессионального уровня вы-
пускников бакалавриата и показатель их готовности 
к профессиональному росту. Следовательно, при-
нятию студентами бакалавриата и их родителями 
решения о продолжении учебы в магистратуре мо-
жет способствовать понимание важности следую-
щего утверждения: в списке лиц, заинтересованных 
в публикационной активности и успешности бака-
лавров, нет никого, кроме (1) университета, прини-
мающего в магистратуру выпускников своего же ба-
калавриата и (2) самих выпускников бакалавриата 
и их родителей, которых можно назвать главными 
лицами, от которых зависит решение бакалавров 
продолжить учебу в магистратуре. 

В-третьих, к сожалению, по-настоящему заинте-
ресованными в исследовательской и публикацион-
ной активности студентов бакалавриата можно 
назвать только преподавателей университета, пре-
подающих в магистратуре, и сотрудников универси-
тета, имеющих отношение к магистратуре, которые 
действительно осознают факт взаимосвязи публи-
кационной активности студентов бакалавриата уни-
верситета и принятием ими решения продолжить 
учебу в магистратуре. Но также понимают, что 
наличие публикаций не самоцель подготовки бака-
лавра к поступлению в магистратуру, но условие 
формирования значимых профессиональных ком-
петенций, востребованных сферой производства и 
обществом. 

Организация такой исследовательской деятель-
ности студентов бакалавриата, которая уже сама 
по себе могла бы стимулировать их публикацион-
ную активность сложная методическая задача. 
Наше исследование позволило обосновать факт 
того, что организацию такой исследовательской де-
ятельности студентов на этапе бакалавриата целе-
сообразно строить на основе проектного подхода.  

При этом, важно понимать, что научные публи-
кации студентов (их достаточно одной или двух за 
период выполнения исследовательского проекта) 
не являются конечной целью применение проект-
ного подхода при реализации научно-исследова-
тельской работы с бакалаврами на учебных заня-
тиях и во внеаудиторное время.  

Главной целью исследовательских проектов 
студентов бакалавриата является принятое студен-
том (особенно, талантливым студентом) и его роди-

телями решение о продолжении учебы в магистра-
туре. Обсуждение разумности решения о продол-
жении учебы в магистратуре может стать актуаль-
ным для студентов и их родителей, если они вос-
примут в качестве важного итога обучения в вузе не 
только получение диплома бакалавра, но и публи-
кации в трудах научных конференций и в научных 
журналах. 

Таким образом, основной смысловой доминан-
той управления научно-исследовательской рабо-
той студентов бакалавриата университета можно 
обоснованно считать утверждение: инициировать 
публикационную активность бакалавров, значит 
практически обеспечить положительное решение 
студентов бакалавриата и их родителей продол-
жить учебу в магистратуре. И, следовательно, 
управление научно-исследовательской работой 
студентов бакалавриата должно быть всеобъем-
люще подчинено созданию условий и предпосылок 
к появлению студенческих публикаций различного 
уровня уже в период обучения на бакалавриате.  
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Publication activity of undergraduate students as a 

condition for conscious continuation of professional 
training in graduate school: problems and solutions 
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The authors of the article identified objectively existing 
restrictions that prevent bachelors from making a decision 
to continue their education and enroll in a master’s 
program, and stakeholders in the research work of 
undergraduate students that contributed to this decision. 
The relevance of the problem revealed in the article is 
determined by the contradiction between the demand in 
modern society for young specialists capable of 
participating in innovative processes and solving research 
problems on the one hand and, on the other, the 
underestimation of the role of publication activity in 
ensuring the effectiveness of undergraduate students’ 
learning. The authors of the article are convinced that 
future bachelors must be prepared to make a conscious 
and responsible choice of directions for their activities in 
conditions of uncertainty, and for this they must have the 
skills of research work, the results of which they must be 
able to present in the format of a scientific publication. 
Objectives. The article aims is to prove the rationality of 
identifying stakeholders in research projects of 
undergraduate students to solve the problem of 

overcoming the restrictions that prevent bachelors from 
making a decision to continue their education in a 
master's degree. Methods. The study involves methods of 
analysis and synthesis, generalization, induction and 
deduction, methods of systems analysis. Results. The 
article proves that the main stakeholders in avoiding 
mistakes when bachelors make a decision to continue 
their education in a master’s program are neither the 
bachelors nor the university, but the parents of bachelor’s 
graduates. And this means that, if universities are 
interested in enrolling talented young people in master's 
programs, parents of undergraduate students should be 
as informed as possible about the students' 
successes.Undergraduate students who gain research 
and publishing experience rate themselves higher on the 
skills needed to decide to continue their education and 
enroll in a master's degree. 

And, more importantly, the students' parents share this 
assessment. 

Consequently, a high level of scientific research by 
undergraduate students is a necessary condition for the 
success of universities’ struggle for academic leadership. 

Keywords: publication activity, research, bachelor, student, 
bachelor's degree, master's degree, identification, 
stakeholders, project 
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В статье рассматриваются проблемы использования технологий 
тайм-менеджмента в процессе организации самостоятельной 
работы студентов-исполнителей, требующей каждодневной ра-
боты за инструментом, осмысления большого объема информа-
ции, овладения навыками репетиционной работы; представ-
лены значимые технологии тайм-менеджмента («матрица Эй-
зенхауэра», «принцип Парето», «декларация жизненных целей» 
Алан Лакейна и др.), способствующие эффективному и рацио-
нальному использованию времени в процессе самостоятельной 
работы. 
Ключевые слова: студенты, тайм-менеджмент, студенты-ис-
полнители. 
 
 

Введение. 
В основе успешной самореализации студентов-

музыкантов в вузе лежит регуляция своей самосто-
ятельной деятельности, знание способов самооб-
разования, умения ими пользоваться. Работы за 
инструментом студентов является важнейшим 
условием самосовершенствования, успешности. 
Осмысление большого объема информации, со-
вершенствования исполнительского мастерства 
требует каждодневной активной самостоятельной 
работы. Развитие умения самостоятельного попол-
нения знания, овладения навыками репетиционной 
работы, предполагает осмысление приемов орга-
низации самостоятельной работы с использова-
нием различных систем управления и технологий 
организации своего времени.  

Понятие «время» рассматривают исследова-
тели В. И. Вернадский [3]; Е. Ф. Козина [7] и др. В 
философии время – это промежуток существова-
ния материальных объектов, определенная после-
довательность событий в жизни, то есть – сравни-
тельная мера движения всякой субстанции от про-
шлого (через настоящее) в будущее. В педагогике 
категория «время» рассматривается в контексте 
теории профессионального развития личности (Е. 
Климов) [6], в которой определяются стадии в раз-
витии личности профессионала. Время, как разви-
тие творческого потенциала личности характеризу-
ется направленностью, необратимостью и законо-
мерностью, которые свидетельствуют о накаплива-
емой системе изменений в развитии личности, о за-
кономерностях, предполагающих процесс действия 
всеобщих диалектических законов (единства и 
борьбы противоположностей, перехода количе-
ственных изменений в качественные и др.). 

 
Изложение основного материала статьи. 
Требования к уровню образования студентов-

исполнителей достаточно высоки, которые должны 
иметь не только определенную сумму знаний, уме-
ний, но и еще владеть общекультурными, профес-
сиональными и специальными компетенций, само-
стоятельно повышать уровень своего исполнитель-
ского мастерства, проектировать свою профессио-
нальную карьеру. Самостоятельная работа в про-
цессе непрерывного профессионального роста яв-
ляется основой самосовершенствования. Вместе с 
тем, как свидетельствует практика, студенты не 
владеют технологиями организации своего вре-
мени – тайм-менеджментом, не умеющие рацио-
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нально использовать самоподготовку, что препят-
ствует совершенствованию и раскрытию своего 
творческого потенциала. 

Теория тайм-менеджмента (англ. time 
management – организация времени) в ХХI в. ши-
роко обсуждается в различных научных направле-
ниях и, прежде всего, в образовании. В работах Г. 
А. Архангельского [1], А. Горбачева [4] и др., иссле-
дователи изучают проблему осмысления роли и 
значения времени, механизмы его организации, 
планирования, расстановки приоритетов в профес-
сиональной деятельности. Обращаются к данной 
проблеме представители музыкального сообще-
ства [2; 10; 12] и др. 

Система «Тайм-менеджер» была создана в 1975 
г. основателем фирмы Time Manager International 
Клаусом Миллером, которая затем стала популяр-
ной первоначально в Европе, а затем в Австралии, 
Америке, Японии. В России в 1995 прошла презен-
тация системы «Тайм-менеджер», в этот период 
времени стали создаваться курсы и образователь-
ные программы по тайм-менеджменту.  

Технология тайм-менеджмента эффективна в 
деятельности студентов-музыкантов, в практике ко-
торых более 80 % времени уходит на самостоя-
тельную работу. Необходимость рационального 
расходования времени, самодисциплина, самоор-
ганизация в самообразовании связана с тотальной 
нехватки времени, создающей постоянную напря-
женность, приводящую к стрессам. Успешность му-
зыканта-исполнителя зависит от эффективного ис-
пользования времени. От самостоятельной работы 
зависит исполнительское мастерство: необходимо 
приобрести знания, умения и навыки не только на 
счет занятий в специальном классе под руковод-
ством преподавателя в вузе ограничивается двумя 
часами в неделю, но и на основе ежедневных само-
стоятельных занятий, работы над освоением про-
граммного репертуара. Так, в процессе самостоя-
тельной работы студенты-исполнители должны вы-
полнить задание, полученное в классе специально-
сти, освоить работу над этюдами, полифониче-
скими произведениями, крупной формой (сонаты, 
концерты, вариации и пр.), развить технические 
навыки, осмыслить содержание музыкального про-
изведение в контексте интерпретации и т.д. 

Самостоятельная работа, по мнению авторов: Е. 
А. Дыгановой [5], В. С. Кориной [8] и др., способ-
ствует развитию личности, проявлению волевых ка-
честв своими силами достичь исполнительского 
мастерства. 

Самостоятельная работа в вузе осуществляется 
под непосредственным руководством преподава-
теля, так как «некоторые педагоги специально де-
лают урок в классе некоей моделью домашних за-
даний студента: рассказывают, в какой последова-
тельности располагать материал, чередуя работу с 
отдыхом; как выявлять трудности, намечать соот-
ветственно пути их решения, использовать эффек-
тивные приемы, способы и формы работы и т.д.» 
[13, с. 186]. На роль и значение организации своего 
времени указывал представитель французской пи-
анистической школы А. Корто [9].  

Технология тайм-менеджмента в организации 
самостоятельной работы студентов-исполнителей 
предполагает разработку определенного алго-
ритма, учитывающего поэтапное деление процесса 
на выполняемые действия. Структура тайм-ме-
неджмента предполагает постановку целей, опре-
деление приоритетов, проектирование, реализа-
цию и организацию своего времени. Постановка це-
лей в деятельности студентов-исполнителей, как 
правило, выражена в четких намерениях, ориенти-
рованных на подготовку к академическому или 
классному концерту, к конкурсу, выступлению с 
сольным концертом и т.д., что помогает сориенти-
ровать свою самостоятельную работу на достиже-
ние своих намерений. Четко сформулированная 
цель самостоятельной работы стимулирует непо-
средственные действия, которые приобретают обя-
зательный характер, с установлением сроков во-
площения, то есть определяются временные фак-
торы достижения цели. Известно, что не обосно-
ванная интенсификация самостоятельной работы 
студента-исполнителя может привести к перегруз-
кам. Для рационального использования времени 
необходим самоменеджмент, означающий структу-
рирование времени на тот или иной вид исполни-
тельской деятельности. Планомерность самостоя-
тельной работы, ежедневные занятия приносят вы-
сокие результаты по организации времени, форми-
руют такое качество, как уверенность в себе, спо-
собствуют преодолению сценического волнения. 
Планирование при организации самостоятельной 
работы предполагает постепенное продвижение 
вперед, установление периодов времени, связан-
ных с реализацией того или иного виды исполни-
тельской деятельности.  

Эффективным при самоорганизации самостоя-
тельной работы студентов-исполнителей является 
реализация принципа Вильфредо Парето, который 
еще в 1897 году сформулировал универсальную 
формулу результативности затраченного времени 
«20% на 80%», которая применительно к учебной 
деятельности студента определяет, что в процессе 
учебы за первые 20 % расходуемого времени до-
стигается 80 % результатов, при этом необходи-
мым условием является определение приоритетов, 
определяющих первостепенность решения про-
блем и задач. К приоритетам относится системное 
и последовательное их выполнение с включением 
таких параметров, как: а) значимость выполнения в 
процессе подготовки музыкального произведения 
определенных неотложных репетиционных требо-
ваний; б) концентрация внимания на решении опре-
деленной задачи (освоение особенно сложного 
пассажа, запоминание голосоведения, работа над 
мелизмами и пр.); в) работу над техническими ню-
ансами необходимо проводить в рамках опреде-
ленного времени, не в ущерб другим видам работы; 
г) не оставлять спланированную работу на другое 
время, что способствует «накоплению» нерешен-
ных задач; д) при интенсивной форме работы избе-
гать чрезмерных физических нагрузок и стрессов. 

Технологии тайм-менеджмента при организации 
самостоятельной работы студентов-исполнителей 
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включают «матрицу Эйзенхауэра», «принцип Па-
рето», «декларацию жизненных целей» (Алан Ла-
кейн), ежедневники и т.д. Хорошо известная в ши-
рокой практике, при организации самостоятельной 
работы студентов-исполнителей стала Матрица 
Эйзенхауэра. Методика предполагает заполнение 
4-х квадрантов, имеющих разную приоритетность. 
Необходимые задачи, которые следует решить в 
процессе самостоятельной работы, вписывается в 
каждый квадрат в зависимости от значимости и 
срочности. Квадрант A: важное и срочное. Как пра-
вило, сюда включаются дела, которые не терпят от-
лагательства (исправления замечаний преподава-
теля, высказанных на очередном индивидуальном 
занятии). Квадрант B: важное, но не срочное. В про-
цессе самостоятельной работы сюда включаются 
такие вопросы, как работа над техническим осна-
щением в совершенствовании исполнения того или 
иного произведения, которое предстоит исполнить 
на ближайшем концерте. Квадрант С: не важное, но 
срочное. Такие дела предполагают определенную 
временную работу, направленную на будущие 
успехи. Например, знакомство с произведениями, 
не входящими в репертуар, чтение с листа сочине-
ний, не включенных в репертуар. Квадрант D: не 
важное и не срочное. Временная дистанция органи-
зации самостоятельной работы студентов-испол-
нителей предполагает включение дополнительных 
видов работы, которые на данном промежутке вре-
мени не требуют моментальной отдачи. Например, 
знакомство с интерпретацией сочинений извест-
ными исполнителями, их сравнение, изучение осо-
бенностей исполнительского стиля, динамики, 
темпа и т.д. Заполнение названных квадратов – не 
аксиома и многие дела могут неожиданно перейти 
в приоритетное направление, что, безусловно, мо-
жет привести к стрессу, к нарушению режима само-
подготовки. 

Технология тайм-менеджмента Алан Лакейна 
направлена на преодоление факторов, приводя-
щих к неэффективному использованию времени. В 
своей книге «Искусство успевать» автор предла-
гает выполнить целеполагание с помощью упраж-
нения «Декларация жизненных целей», содержа-
щих «7 золотых правил тайм-менеджмента», 
направленных на повышение эффективности 
своей деятельности. Это: планирование своих дел, 
исходя из смыслового приоритета; никогда не про-
являйте неудовольствия к темпу достижения своих 
результатов; используйте каждую минуту своего 
времени на решение конкретной задачи; уважайте 
затраченное время преподавателя на индивиду-
альных занятиях; самостоятельные занятия не 
должны наносить урон здоровью; в процессе само-
стоятельной работы не отвлекайтесь на посторон-
ние дела или на ненужную информацию; выраба-
тывайте свой стиль самостоятельной работы, улуч-
шайте и совершенствуйте привычки. Автор данной 
технологии уверен, что эффективность саморазви-
тия зависит «не в том, чтобы посвящать больше 
времени работе, а в том, чтобы работать более эф-
фективно».  

Для большей систематизации самостоятельной 
работы Алан Лакейн предложил использовать орга-
найзер LeaderTask, предусматривающий возмож-
ности размещения заметок, с нумерацией главных 
целей в порядке их значимости. Практика свиде-
тельствует, что технология тайм-менеджмента 
Алана Лакейна способствует расстановке приори-
тетов, определяющих продвижение студентов-ис-
полнителей в профессиональном совершенствова-
нии. 

 
Выводы. 
Накопление репертуарного багажа, представле-

ние результатов исполнительской деятельности на 
концертах и конкурсах студентами невозможно без 
регулярной, системной самостоятельной работы. 
При реализации технологий тайм-менеджмента 
уже на начальном этапе студенты приобретают 
навыки самоанализа. Великий педагог-пианист Г.Г. 
Нейгауза, говорил, что: «достигнуть успехов в ра-
боте над художественным образом можно лишь 
непрерывно развивая ученика музыкально, интел-
лектуально, артистически, а следовательно, и пиа-
нистически ... А это значит: развивать его слуховые 
данные, широко знакомить его с музыкальной лите-
ратурой, заставлять его подолгу вживаться в од-
ного автора; с детства научить его разбираться в 
форме, тематическом материале, гармонической 
структуре исполняемого произведения... развивать 
его фантазию удачными метафорами, аналогиями 
с явлениями природы и жизни... всемерно разви-
вать в нем любовь к другим искусствам, а главное - 
дать ему почувствовать ... этическое достоинство 
художника, его обязанности, его ответственности и 
права» [11, с. 33-34].  

Тайм-менеджмент в самостоятельной работе 
студентов-исполнителей способствует:  

– четкому определению времени, необходимому 
на самостоятельную работу, выстраивания своей 
деятельности на основе определения приоритетов; 

– организации своего развития, отражающего 
индивидуальные особенности в динамике и дли-
тельности затраченного времени на достижение 
поставленных целей; 

– формированию навыков самоорганизации, са-
морегуляции, учитывающих психофизиологические 
качества личности студентов-исполнителей; 

– формированию личностных качеств на разных 
этапах процесса профессиональной подготовки в 
вузе. 

Сегодня подготовка студентов-исполнителей в 
вузе требует внедрения современных информаци-
онно-коммуникационных технологий, новых модель 
формирования творческой личности. Совершен-
ствование исполнительского мастерства невоз-
можно без эффективной самостоятельной работы 
студентов над собой, без использования на прак-
тике методов самореализации, учитывающих ос-
новные принципы тайм-менеджмента. Саморазви-
тие студентов-исполнителей зависит от целена-
правленных действий, способствующих формиро-
ванию качеств личности, способности к самостоя-
тельному продвижению вперед. Без технологий 
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тайм-менеджмента студента-исполнителя на сего-
дняшний день невозможно обучение разносторон-
него концертного исполнителя в вузе. 
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The article deals with the problems of using time 

management technologies in the process of organizing 
independent work of performing students, requiring daily 
work at the instrument, understanding a large amount of 
information, mastering the skills of rehearsal work; 
significant time management technologies are presented 
("Eisenhower matrix", "Pareto principle", "declaration of 
life goals" by Alan Lakein etc.), contributing to the efficient 
and rational use of time in the process of independent 
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В статье представлен опыт обучения врачей-стоматологов из 
Индии по программе повышения квалификации «Топографиче-
ская анатомия как основа эстетической косметологии» с исполь-
зованием анатомического стола «Anatomage Table EDU 6.0.2». 
«Anatomage Table» – это технологически совершенная система 
визуализации для обучения анатомии, которая используется 
многими ведущими медицинскими школами. Материалом для 
изучения явились четыре фотореалистичные копии двух муж-
ских и двух женских трупов монголоидной и европеоидной рас, 
содержащихся в базе анатомического стола. Использование 
«Anatomage Table EDU 6.0.2» позволило изучить послойное рас-
положение мягких тканей лица и костную основу со всеми осо-
бенностями рельефа лицевых костей, определить места повы-
шенного риска для проведения оперативных вмешательств и 
других медицинских процедур, увидеть индивидуальные осо-
бенности данной области и сравнить с классической анатомией.  
Ключевые слова: обучение врачей, топографическая анато-
мия, лицо, эстетическая косметология. 
 

Улучшение качества жизни населения изменило от-
ношение людей к своей внешности, уходу за кожей, 
устранению дефектов внешности и задержке преж-
девременного старения. Данная тенденция, наце-
ленная на сохранение и восстановление эстетиче-
ского здоровья человека, в настоящее время при-
обретает наибольшую актуальность [4]. В связи с 
вышесказанным возникает потребность качествен-
ного преобразования области эстетической меди-
цины и достижения высокого уровня квалифициро-
ванной подготовки врачей [5]. Медицинская специ-
альность «Косметология» требует постоянного по-
вышения квалификации по программам дополни-
тельного образования, поскольку от этого зависит 
профессионализм врача и качество предлагаемых 
косметологических услуг [2; 3].  

Для повышения квалификации врачей, практи-
кующих в косметологии, на медицинском факуль-
тете института медицины и экспериментальной 
биологии Псковского государственного универси-
тета была разработана дополнительная про-
грамма «Топографическая анатомия как основа 
эстетической косметологии», которая впервые 
была апробирована при обучении врачей стома-
тологов из Индии. Важнейшим инструментом дан-
ной программы явились интерактивные техноло-
гии обучения анатомии на виртуальном анатоми-
ческом столе «Anatomage Table EDU 6.0.2». 
«Anatomage Table» – это технологически совер-
шенная система визуализации для обучения ана-
томии, которая используется многими ведущими 
медицинскими школами.  

Возраст человека, во многом, определяется по 
его лицу. Область лица имеет целый ряд анато-
мических особенностей тканей лица, наиболее 
полно представленных в монографии индийского 
анатома Chaurasia [6]. Кожа лица хорошо васку-
ляризирована, что с одной стороны является при-
чиной обильных кровотечений из ран лица, а с 
другой стороны, способствует быстрому заживле-
нию. Обилие потных и сальных желез способ-
ствует развитию угревой сыпи, а не спаянность 
большей части кожи с подлежащими тканями яв-
ляется причиной быстрого распространения 
отека. Кожа над хрящами (нос, ухо), наоборот, 
фиксирована к ним, что является причиной 
крайне болезненных фурункулов этих областей, а 
кожа над мышцами лица достаточно эластична 
из-за прикрепления последних в ней, что способ-
ствует развитию зияющих ран в этих местах. Ана-
томический стол позволяет обучающимся уви-
деть послойно ткани любой анатомической обла-
сти, в том числе и лица, выявить индивидуальные 



 52 

№
 5

 2
02

3 
[С
П
рО

] 

особенности анатомических структур лица и 
определить зоны повышенного риска для выпол-
нения оперативных вмешательств и выполнения 
косметологических процедур на лице. 

Результаты внедрения подобных виртуальных 
технологий и компьютерных программ в образо-
вательный процесс обучения анатомии студентов 
медицинских вузов описаны в ряде педагогиче-
ских публикаций. Как пример, использование тех-
нологии «Anatomage» при изучении брюшины на 
занятиях анатомии человека в Российском уни-
верситете дружбы народов [1]. Надеемся, что 
наш опыт внедрения данной технологии в допол-
нительные программы обучения врачей, специа-
лизирующихся в эстетической косметологии, яв-
ляется первым. 

Целью нашей работы явилось изучение мнения 
слушателей курса «Топографическая анатомия как 
основа эстетической косметологии» и преподавате-
лей медицинского факультета о формировании 
профессиональных компетенций по анатомии лица 
и шеи с использованием «Anatomage Table EDU 
6.0.2». 

До проведения исследования нами были сфор-
мулированы следующие задачи: 

 показать возможности использования 
«Anatomage Table EDU 6.0.2» при обучении по спе-
циальности «Косметология»; 

 подчеркнуть важность вариантной анатомии 
для формирования у врача индивидуального под-
хода к пациенту для предупреждения возможных 
ошибок и осложнений при выполнении оператив-
ных вмешательств и медицинских манипуляций в 
области лица и шеи. 

В ходе реализации программы «Топографиче-
ская анатомия как основа эстетической косметоло-
гии» изучались: кожа, подкожно-жировая клетчатка, 
мышцы, кости, железы, сосуды и нервы области 
лица и шеи на четырех фотореалистичных копиях 
трупов двух женщин и двух мужчин европеоидной и 
монголоидной рас из базы анатомического стола 
«Anatomage Table EDU 6.0.2». После выделения ис-
следуемой анатомической структуры в области 
лица и шеи, определялись индивидуальные осо-
бенности, которые сравнивались с классической 
анатомией. Особый акцент был сделан на локали-
зации мест на лице, представляющих различные 
риски в развитии осложнений при выполнении опе-
ративных вмешательств и инвазивных косметоло-
гических процедур, без достаточного учёта анато-
мии и топографии данной области.  

Программа обучения включала четыре модуля, 
два из которых реализовывались на практических 
занятиях с использованием анатомического стола 
«Anatomage Table EDU 6.0.2» и индивидуальной ра-
боте обучающегося в секционном зале, включая 
процесс препарирования трупа (Рис. 1,2). Особый 
акцент при обучении был сделан на выявление ин-
дивидуальных анатомических особенностей лица у 
исследуемых трупов или так называемой вариант-
ной анатомии.  

 

 
Рисунок 1. Проведение практического занятия с врачами из 
Индии с использованием «Anatomage Table EDU 6.0.2» 

 
Рисунок 2. Изучение топографической анатомии области 
лица на трупе 

 
Следует отметить высокий уровень подготовки 

индийских врачей, их активную работу и нескрыва-
емый интерес к новейшей обучающей компьютер-
ной технологии «Anatomage Table EDU 6.0.2». 

Прежде всего, «Anatomage Table EDU 6.0.2» поз-
воляет увидеть индивидуальные особенности со-
стояния кожи, характеризующиеся наличием или 
отсутствием морщин, пигментации, пятен, плохого 
кровообращения, рубцов, угревой сыпи, отечности 
и других (Рис. 3 (а, б). 
 
 

  
Рисунок 3 (а, б). Обширная желтоватая пигментация на коже 
трупа мужчины-монголоида (а) и выраженные кожные складки 
в нижней части лица на трупе мужчины-европеоида (б) 
(Снимки с «Anatomage Table EDU 6.0.2»)  
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Сравнение у разных трупов степени выражен-
ности подкожно-жировой клетчатки также позво-
ляет заметить определенные различия. Так, на 
трупе мужчины-европеоида хорошо видны щеч-
ные жировые подушки и двойной подбородок (а), 
у женщины-европеоида – только двойной подбо-
родок (б), а мужчины-монголоида они отсут-
ствуют (в) (Рис. 4 (а, б, в).  

 

 
Рисунок 4 (а, б, в). Различная степень выраженности под-
кожно-жировой клетчатки на трупах мужчины-европеоида (а), 
женщины-европеоида (б) и мужчины-монголоида (в) (Снимки с 
«Anatomage Table EDU 6.0.2»)  

 
Выявлялась различная степень развитости 

определенной мышцы (хорошо или слабо разви-
той) до полного ее отсутствия. Одним из приме-
ров является мышца смеха (Musculus risorius), 
начинающаяся от фасции жевательной мышцы и 
вплетающаяся в кожу угла рта. Название мышцы 
говорит о ее функции. И по ее размеру можно 
утверждать, насколько часто улыбка присутство-
вала в жизни этих умерших людей. Мышца была 
хорошо развита на трупе мужчины монголоидной 
расы (а), наблюдалась крайне малой по размеру 
на трупе европеоидного мужчины, приговорен-
ного к смертной казни (б), и полностью отсутство-
вала на трупах европеоидной и монголоидной 
женщин (в) (Рис. 5 (а, б, в).  

 

 
Рисунок 5 (а, б, в). Хорошо развитая Musculus risorius (мышца 
смеха) на трупе мужчины монголоидной расы (а), крайне ма-
лая по размеру на трупе европеоидного мужчины (б) и ее пол-
ное отсутствие на трупе монголоидной женщины (в) 
(Снимки с «Anatomage Table EDU 6.0.2») 

 
Другой пример – это мышца сморщиватель 

бровей (Musculus corrugator supercilii), сокраще-
ние которой показывает такие эмоции как боль 
или сильные душевные страдания. Сравнивая 
размер этой мышцы на четырех исследуемых 
трупах можно заметить эту мышцу самого боль-
шого размера на трупе европеоидного мужчины, 
казненного в тюрьме (а), и, наоборот, едва выра-
женную на трупе мужчины-монголоида (б) (Рис. 6 
(а, б).  

 

 
Рисунок 6 (а, б). Хорошо развитая Musculus corrugator supercilii 
(мышца сморщиватель бровей) на трупе мужчины европеоид-
ной расы (а) и крайне малая по размеру на трупе монголоид-
ного мужчины (б) (снимок с «Anatomage Table EDU 6.0.2») 

 
Знания, полученные с использованием 

«Anatomage Table», были закреплены практиче-
ским занятием с препарированием области лица 
женского трупа (Рис. 7). В процессе препарирова-
ния были выделены следующие анатомические об-
разования: мимические мышцы, лицевая артерия и 
ветви, слюнная околоушная железа с ее протоком, 
проходящим над жевательной мышцей, ветви ли-
цевого, подглазничного и скулолицевого нервов. 
Особый акцент был сделан над местом прохожде-
ния протока околоушной железы. Его горизонталь-
ное и достаточно поверхностное расположение 
следует учитывать при выполнении разрезов в этой 
области, чтобы не допустить его повреждение, что 
чревато образованием слюнного свища.  

 

 
Рисунок 7. Препарирование области лица на трупе женщины 

 
Результаты анкетирования врачей стоматоло-

гов, прошедших обучение по топографической ана-
томии, показали, что 100% слушателей были удо-
влетворены интерактивными технологиями образо-
вательной программы. Все респонденты отметили, 
что использование «Anatomage Table EDU 6.0.2» 
помогает улучшить теоретические знания по топо-
графической анатомии, практически позволяет уви-
деть электронные проекции тела человека, а также 
моделировать хирургические вмешательства, что 
очень важно для освоения навыков по проведению 
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инвазивных косметологических процедур. Удовле-
творенность обучающихся от практических занятий 
в секционном зале на трупе также составила 100%, 
контроль компетенций по выполнению косметоло-
гических процедур выявил высокий уровень их 
освоения. Оценка преподавателей программы обу-
чения составила 9 из 10 баллов. Возможность вир-
туального моделирования хирургических манипу-
ляций на «Anatomage Table EDU 6.0.2» позволяют 
обучающимся одной клавишей вернуть все в исход-
ное положение и дальше пробовать иные вари-
анты, что делает интерактивные технологии при-
влекательными для обучения.  На основа-
нии полученного опыта обучения врачей из Индии 
по программе «Топографическая анатомия как ос-
нова эстетической косметологии» нами были сде-
ланы следующие выводы: 

 «Anatomage Table EDU 6.0.2» является уни-
кальным инструментом обучения анатомии и топо-
графической анатомии области лица и шеи. 

 Использование «Anatomage Table EDU 6.0.2» 
позволяет увидеть послойно ткани, выявить инди-
видуальные особенности анатомических структур 
лица и определить места повышенного риска при 
выполнении хирургических вмешательств и прове-
дении косметологических процедур. 

 «Anatomage Table EDU 6.0.2» можно реко-
мендовать как интерактивное обучающее средство 
по анатомии и топографической анатомии для по-
вышения квалификации врачей, специализирую-
щихся в области эстетической косметологии, на 
циклах постдипломного обучения. 

 
Литература 

1. Асташов, В. В. Использование технологии 
«Anatomage» при изучении топографии полости 
брюшины на занятиях по анатомии человека / В. В. 
Асташов, В. И. Козлов, А. В. Кучук [и др.] // Морфо-
логия. – 2019. – T. 164. – № 3. – С. 82–86. 

2. Бурылина, О. М., Виссарионова, И. В. О вве-
дение дополнительной специальности – космето-
логия в номенклатуру медицинских специально-
стей. // Экспериментальная и клиническая дермато-
косметология. – 2008. – № 1. – С. 52–60.  

3. Кубанова, А.А. Косметология как новая меди-
цинская специальность // Вестник Эстетической 
Медицины. – 2011. – Т. 10. – № 1. – С. 9–12. 

4. Панова, О. С. Современная косметология – 
проблемы, поиски, решения // Экспериментальная 
и клиническая дерматокосметология. – 2003. – № 1. 
– С. 2–5. 

5. Шарфетдинова, Ф. У, Ромодановский, П. О., 
Пашинян, А. Г., Баринов, Е. Х. Экспертный анализ 
качества оформления медицинской документации 
в косметологических учреждениях // Медицинская 
экспертиза и право. – 2012. – № 6. – С. 14–15. 

6. Chaurashia`s B. D. Нuman Anatomy: Regional 
and Applied. Dissection and Clinical. Vol. 3: Head and 
Neck.7th ed. New Delhi, India: CBS Publishers and 
Distribution Pvt. Ltd; 2016. – 338 p.  

 

The use of interactive technologies for teaching anatomy 
in advanced training programs for doctors 

Murashov O.V., Bugero N.V., Aleksandrova S.M., Ilyina 
N.A. 

Pskov State University 
The article presents the experience of training dentists from 

India under the advanced training program «Topographic 
anatomy as the basis of aesthetic cosmetology» using the 
anatomical table «Anatomage Table EDU 6.0.2». 
«Anatomage Table» is the technologically advanced 
visualization system for teaching anatomy, which is used 
by many leading medical schools. The material for the 
study were four photorealistic copies of two male and two 
female corpses of the Mongoloid and Caucasian races 
contained in the database of the anatomical table. The 
use of the «Anatomage Table» made it possible to study 
the layered arrangement of the soft tissues of the face and 
the bone base with all the features of the relief of the facial 
bones, to determine the places of increased risk for 
surgical interventions and other medical procedures to 
see the individual characteristics of this area and compare 
it with classical anatomy.  

Keywords: training of doctors, topographic anatomy, face, 
aesthetic cosmetology. 
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Статья посвящена анализу способов и специфики организации 
системы формирования патриотических качеств у будущих офи-
церов войск национальной гвардии РФ. Рассмотрены основные 
подходы к дефиниции патриотизма. Выявлены ключевые патри-
отические качества будущих офицеров. Определены функции 
патриотизма и патриотического воспитания. Обозначены теку-
щие проблемы патриотического воспитания в военных вузах. 
Представлены дидактические концептуальные положения о ре-
формировании системы патриотического воспитания в военных 
вузах. Обозначена важность расширения внеаудиторного ком-
понента в воспитательном процессе. Определены перспектив-
ные методы работы с курсантами. Сделан вывод о важности ин-
дивидуального подхода к формированию патриотических ка-
честв.  
Ключевые слова: патриотизм, патриотические качества, воспи-
тание, военный вуз, проблемный подход, цифровизация, интер-
актив, внеаудиторные занятия 
 
 

Разрушение советской идеологической парадигмы, 
произошедшее в начале 1900-х гг., привело к дли-
тельному системному кризису нравственности, ду-
ховности и аксиологического фундамента обще-
ства. В данной связи в постсоветский период были 
предприняты множественные попытки воссоздания 
духовно-нравственной опоры для всех слоев насе-
ления, но ажиотаж «свободного рынка», духовные 
болезни общества, внутриполитические противоре-
чия, популяризация псевдодуховных идеалов 
свели положительный эффект от государственных 
мер к нулю. В массовом сознании начали распро-
страняться антиценности – эгоцентризм, цинизм, 
нигилизм, агрессивность, неуважение к государству 
[11, с. 141]. Произошла дегероизация историче-
ского прошлого страны, обесценились коллекти-
вистские конструктивные ценности, сформирован-
ные в Советском Союзе [5, с. 137].  

Попытки строительства политического и обще-
ственного либерализма, предпринятые в 1990-х г., 
можно сказать, потерпели неудачу. После 2000 г. в 
стране стал прослеживаться поворот к консерва-
тивной модели развития общественных отноше-
ний. Коллективизм и следование традициям совет-
ской высшей в современный период находят отклик 
в официальной политике нашей страны, что про-
слеживается в различных государственных страте-
гиях, в динамике законодательного массива и, что 
особенно важно, в реформировании образователь-
ных программ гражданских и военных учебных 
учреждений.  

Одной из доминирующих установок учреждений 
образования в России выступает формирование 
патриотического мировоззрения молодежи. При 
этом в отношении самого понятия «патриотизм» 
единства мнений пока не наблюдается. В данной 
связи, прежде чем рассматривать пути формирова-
ния патриотических качеств в учреждении образо-
вания, требуется рассмотреть основные подходы к 
пониманию категорий «патриотизм» и «патриотиче-
ские качества».  

А. С. Лягушкина говорит о том, что различия в 
дефинициях термина «патриотизм» обусловлены 
дисциплиной, в рамках которой он определяется. В 
любом случае, несмотря на некоторые противоре-
чия в интерпретациях термина, все современные 
российские авторы сходятся в том, что патриотизм 
несет в себе отчётливую положительную коннота-
цию [7, с. 88].  
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Интерпретации патриотизма существенно раз-
нятся в разных государствах и на различных исто-
рических эпохах. По мнению М. Х. Джукаева, патри-
отизм – «это глубокое и древнее чувство, которое 
зависит от исторических условий жизни общества, 
в определенной степени, от социальных обстоя-
тельств, и поэтому в своем содержании оно имеет 
определенные акценты» [2, с. 45]. Категория патри-
отизма стала обретать современные смысловые 
очертания только после Великой Отечественной 
Войне, повлекшей за собой переоценку ценностей 
у абсолютного большинства населения. В общем 
виде патриотизм на данном историческом этапе 
можно было обозначить как «любовь к отечеству, 
преданность ему, стремление своими действиями 
служить его интересам» [7, c. 88]. 

Д. Т. Жовтун и В. И. Меркушин говорят о том, что 
выработать однозначное универсальное определе-
ние термина «патриотизм» едва ли возможно. Это 
понятие, безусловно, встраивается в систему раци-
ональных социальных ценностей, но при этом 
имеет ярко выраженную личностную эмоциональ-
ную составляющую. Именно этот личностный эмо-
циональный отклик позволяет использовать патри-
отическую риторику в качестве политического ре-
сурса народной мобилизации, для укрепления и ле-
гитимизации власти и распространения проектов 
внутреннего (а иногда и мирового) переустройства 
[4, с. 112]. 

С. А. Шамин говорит, что в основе категории пат-
риотизма лежит уникальное сочетание деятель-
ностного, волевого, чувственного и духовного ком-
понентов [11, с. 141]. Это, в частности, отражено и 
в официальных дефинициях патриотизма: в тексте 
Программы патриотического воспитания граждан 
РФ патриотизм обозначен как «любовь к Родине, 
преданность своему Отечеству, стремление слу-
жить его интересам и готовность, вплоть до само-
пожертвования, к его защите». Аналогичный под-
ход встречаем в публикации Л. Ф. Мамедовой и А. 
Н. Томилина: патриотизм – «это истинное и ответ-
ственное выражение незабвенной любви к Отече-
ству, родине, государству и народу в одном лице, 
которое обязано проявляться в наилучших побуж-
дения и делах» [8, с. 106].  

Схожий подход – соединение общественного и 
личного – можно увидеть и в трудах по социологии. 
Социологи определяют патриотизм как единство 
«личности и социальной системы», социальную со-
лидарность между личностью и властными инсти-
тутами, между личностью и государством в целом, 
межличностная солидарность. Следовательно, 
патриотизм есть некая сбалансированная система 
социальных ценностей и связей [4, с. 113].  

Дефиниционные черты патриотизма можно 
сформулировать и через перечисление типовых за-
дач программ патриотического воспитания: (1) лю-
бовь к родине и земле, к согражданам; (2) предан-
ность родине, выражаемая в готовности ее защи-
щать; (3) участие в экономическом развитии 
страны, в продвижении ее культуры, науки, искус-
ства, спорта; (4) гордость за славу и достижения, 
выдающихся личностей [2, с. 45].  

Отдельной разновидностью (или компонентом) 
патриотизма выступает профессиональный пат-
риотизм. Профессиональный патриотизм пред-
ставляет собой любовь и верность к избранной про-
фессии, которые поддерживаются на протяжении 
всего жизненного и профессионального пути; со-
вершенствование умений и профессиональных 
навыков, стремление к накоплению профессио-
нального опыта и совершенствованию профессио-
нального мастерства [8, с. 106]. Для некоторых про-
фессий профессиональный патриотизм воплощает 
в себе патриотизм вообще. Речь в данном случае 
идет о лицах военных и правоохранительных про-
фессий.  

У будущих офицеров (рассматриваемого нами 
контингента) формирование профессионального 
патриотизма базируется на национальной идее в 
целом, ведь исходной точкой профессионального 
самоопределения для них становится именно пат-
риотизм. Выбор служить в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации сам по себе указы-
вает на сформированный в значительной степени 
патриотизм у будущих курсантов. Тем не менее, это 
не значит, что дальнейшие усилия по формирова-
нию патриотических качеств необязательны – 
напротив, именно в профессиональном военном 
образовательном учреждении патриотизм «встраи-
вается» в структуру личности, его грани и аспекты 
начинают получать не только эмоциональный и аб-
страктный смыслы, но рациональную аргумента-
цию. Патриотические качества у будущих офице-
ров за время учебы должны обрести осознанный 
фундамент.  

Рассматривая существующие в современной 
российской литературе подходы к классификации 
патриотических качеств у будущих военных, можно 
обратиться к классификации М. А. Егорова и А. Н. 
Томилина, которые не просто перечислили эти ха-
рактеристики, а выработали систематизированную 
и емкую типологию (Таблица 1): 

 
Таблица 1 
Типы патриотических качеств, формируемых в процессе 
патриотического воспитания будущих военных [3, с. 154] 
Группа ка-

честв 
Сущность Описание 

 
 
Когнитив-
ные  

 
 
Специфика и 
качество по-
знавательной 
деятельности 

(1) Любознательность, эрудиро-
ванность в вопросах истории (в т. 
ч. военной), традиций (в т. ч. во-
инских), политики, социально-эко-
номической ситуации в стране. 
(2) Точность в восприятии и вы-
ражении смысла патриотической 
информации, распознавание ло-
гических связей в ходе изучения 
патриотической информации. 
(3) Рассудительность, беспри-
страстность при формулировании 
выводов и предположений отно-
сительно патриотической инфор-
мации. 

 
Цен-
ностно-
смысло-
вые 

Свойства, вы-
ражаемые в ду-
ховном, нрав-
ственном и по-
требностном 
спектрах 

(1) Преданность коллективу, 
народу, Родине.  
(2) Верность Воинской присяге. 
(3) Высокий уровень профессио-
нальной подготовленности и бое-
вой готовности. 
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(4) Дисциплина, твёрдость воли; 
выдержанность. 

 
Деятель-
ностные  

Поведенческие 
паттерны и то-
чечные дей-
ствия 

(1) Решительность в профессио-
нальных действиях. 
(2) Требовательность к себе и 
окружающим в сочетании с забо-
той о подчинённых и товарищах; 
рассудительность в действиях; 
уверенность, самостоятельность 
и своевременность в принятии 
важных решений 

 
Рефлек-
сивные  

Самоанализ и 
самокоррекция 

(1) Самоконтроль и самокоррек-
ция профессиональных действий.
(2) Адекватная самооценка. 

 
Патриотизм у будущих военных (офицеров 

войск национальной гвардии РФ) выполняет свое 
социальное предназначение посредством реализа-
ции следующих функций (Рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 – Функции патриотического мировоззрения у буду-
щих офицеров войск национальной гвардии РФ 
Примечание: источник – собственная разработка по матери-
алам [2, с. 45] 

 
Воспитание будущих офицеров в духе патрио-

тизма нельзя осуществлять по наитию, наугад. Это 
сложный и комплексный процесс, который должен 
быть реализован исключительно на базисе дидак-
тических концептуальных положений. На сегодняш-
ний день в области формирования патриотических 
качеств у будущих офицеров наблюдаются следу-
ющие проблемы: (1) формализация и теоретизация 
патриотического воспитания; (2) как следствие – 
утрата интереса и мотивации курсантов к патриоти-
ческой информации; (3) размытие границ между ка-
тегориями гражданства, национальной идентично-
сти, конфессии и проч. в сознании курсантов; (4) 
стереотипные установки и представления о сущно-
сти и практической роли российского патриотизма в 
среде курсантов; (5) нехватка современных разра-
боток в области содержательного обеспечения пат-
риотического воспитания будущих офицеров; (6) 
устаревание обучающего контента, педагогических 
технологий и приемов патриотического воспитания; 
(7) слабая проработанность внвнеаудиторного ком-
понента патриотического воспитания. 

По нашему мнению, в педагогической практике 
военных вузов требуется обновление инстру-
ментария, применяемого при формировании 
патриотического сознания у будущих офице-
ров. Важно уйти от лекционной формы занятий, от 
превалирования учебников над дискуссиями и ин-
теракцией. Особенно важным является примене-
ние информационных технологий и средств ме-
диаобразования. Использование современных ин-
формационных технологий, включая Интернет, со-
циальные сети и мультимедийные ресурсы, позво-
ляет не только увлечь курсантов патриотическим 
контентом, но и сформировать у них медиаграмот-
ность – т.е. научить их пользоваться медийными ис-
точниками, анализировать поступающие информа-
ционные потоки, критически воспринимать сво-
бодно циркулирующие в Сети сведения, иметь 
дифференцировать идеологически окрашенный 
контент и фактические объективные медиасообще-
ния.  

Актуальна выработка интерактивных образова-
тельных программ, включающих виртуальные экс-
курсии, видеоконтент, симуляции и иные элементы 
геймификации. Как и в других областях педагогики, 
крайне важно применять проблемный подход к 
обучению. Курсанты должны анализировать ре-
альные кейсы, дискутировать о насущных пробле-
мах, изучать примеры из реального дискурса. 
Важно внедрить в сознание молодых людей уста-
новку о том, что патриотизм и идеология действи-
тельно являются частью современной жизни, а не 
существуют в «вакууме», в абстрактном общефило-
софском измерении. 

Педагог должен отбирать актуальные кейсы 
проблемного характера, где играет роль восприя-
тие патриотизма и его проявление в жизненных об-
стоятельствах. Эти кейсы могут включать события 
из текущей практики военного дела, правоохрани-
тельной практики, истории, культуры. Обсуждения 
и дебаты в рамках реализации кейс-метода позво-
ляют курсантам научиться выражать свою точку 
зрения и аргументировать ее, что, в свою очередь, 
будет стимулировать критическое мышление и раз-
витие аналитических навыков. Курсанты могут раз-
рабатывать альтернативные решения для ситуа-
ций, представленных в кейсах, аргументируя свой 
выбор и принимая во внимание патриотические 
ценности и интересы страны. Результатом кейс-
обучения может стать выполнение проекта (проект-
ный метод) на патриотическую тематику – разра-
ботка волонтерского проекта, создание патриотиче-
ского СМИ, регистрация, наполнение, драматиче-
ская постановка на патриотическую тему и проч.  

Как отмечено выше, при формировании патрио-
тических качеств у будущих офицеров внеауди-
торная форма проведения занятий остается на 
периферии внимания педагогов и руководителей 
военных учебных заведений. Тем не менее, крайне 
важно организовывать регулярные мероприятия и 
экскурсии, например, в исторические места и му-
зеи, где описаны исторические события и проде-
монстрированы культурные артефакты – как указы-
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вает Е. С. Набойченко, так можно сделать патрио-
тическое воспитание не формальностью, выполня-
емой по причине ее наличия в официальных про-
граммных документов, а интересным занятием, по-
сетить которое будут стремиться все обучаемые 
[10, с. 30]. С. А. Мордухова говорит о том, что во 
внеаудиторная деятельность требуется вносить 
разнообразие. Внеаудиторные мероприятия могут 
быть посвящены консультационной работе с асоци-
альным и разрушающим поведением курсантов и 
проводиться совместно с психологами – индивиду-
ально или в группе. Полноценная реализация про-
грамм по внеаудиторной деятельности в рамках 
формирования патриотических качеств предпола-
гает широкий спектр форм взаимодействия: «спор-
тивные секции; интеллектуальные и творческие 
кружки; театральные студии; олимпиады; соревно-
вания; конференции; факультативы; предметные и 
межпредметные спецкурсы» [9, с. 278].  

Следует согласиться с А. А. Василевским и Н. А. 
Гончаровой в том, что при формировании патрио-
тических качеств крайне важно учитывать индиви-
дуальные психологические характеристики каждого 
из воспитуемых.  

Безусловно, черты характера личности буду-
щего офицера будут влиять на процесс формиро-
вания чувства патриотизма [1, с.6]. Средства патри-
отического воспитания должны учитывать различия 
в темпераменте и интересах обучаемых. Следова-
тельно, система формирования патриотических ка-
честв должна иметь различные альтернативы для 
каждого из курсантов. Интровертированные лично-
сти, к примеру, с трудом выступают на сцене или 
проводят долгое время в кругу общения – таким 
курсантам могут быть предложены иные виды дея-
тельности. Курсанты с холерическим или сангвини-
ческим темпераментом едва ли смогут провести 10-
15 часов за созданием индивидуального проекта. 
На данный момент системы формирования патрио-
тических качеств не предполагают никаких вариа-
ций и возможности следования индивидуальных 
траекториям, что, на наш взгляд, является суще-
ственным упущением.  

Наконец, следует отметить важную роль педа-
гога, который будет проводить мероприятия по пат-
риотическому воспитанию и организовывать заня-
тия. Взгляды преподавателей во многом опреде-
ляют мироощущение, ценностные установки и ми-
ровоззрение обучаемых. Педагог собственным при-
мером «показывает ученикам ценностно-смысло-
вые ориентиры, опираясь на которые молодой че-
ловек оказывается способен сделать выбор в 
пользу чести и достоинства» [6, с. 172]. 

Таким образом, проведенное исследование поз-
воляет сделать следующие выводы: 

1) Патриотизм сочетает в себе деятельностный, 
волевой, чувственный и духовный компоненты, что 
отражено в большинстве дефиниций: патриотизм 
определяется как любовь к Родине, преданность 
своему Отечеству, стремление служить его интере-
сам и готовность к его защите, истинное и ответ-
ственное выражение любви к государству и народу.  

2) Патриотические качества, формируемые в 
процессе патриотического воспитания будущих 
офицеров, реализуются на когнитивном, цен-
ностно-смысловом, деятельностном и рефлексив-
ном уровнях. 

3) Воспитание будущих офицеров в духе патри-
отизма – это сложный и комплексный процесс, ко-
торый должен быть реализован исключительно на 
базисе дидактических концептуальных положений.  

4) Наблюдаются следующие проблемы в обла-
сти формирования патриотических качеств у буду-
щих офицеров: (1) формализация патриотического 
воспитания; (2) утрата мотивации курсантов к усво-
ению патриотической информации; (3) размытие 
границ между категориями гражданства, нацио-
нальной идентичности; (4) стереотипные установки 
и представления о сущности патриотизма в среде 
курсантов; (5) нехватка современных разработок в 
области патриотического воспитания будущих офи-
церов; (6) устаревание педагогических технологий 
патриотического воспитания; (7) слабая прорабо-
танность внеаудиторного компонента патриотиче-
ского воспитания. 

5) Особую важность имеет обновление инстру-
ментария, применяемого при формировании патри-
отического сознания у будущих офицеров. Важно 
применять проблемный подход к обучению.  

6) Важно вносить разнообразие во внеаудитор-
ную деятельность.  

7) При формировании патриотических качеств 
нужен учет индивидуальных психологических ха-
рактеристик каждого из воспитуемых. 
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Зарубежный опыт цифровизации профессионального 
образования в военном вузе 
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Военное образование традиционно считается наиболее консер-
вативным сегментом национальных образовательных систем. В 
данной связи система высшего военно-профессионального об-
разования оказывается наиболее проблематичной сферой в 
плане имплементации цифрового инструментария. Несмотря на 
наличие ряда барьеров (кибербезопасность, недостаток обору-
дования и финансирования, невозможность дистанционного 
обучения и проч.), необходимость внедрения цифровой по-
вестки в военные вузы безусловна. Данный тезис принят в каче-
стве аксиоматического как в России, так и за рубежом. Особенно 
развито такое направление цифровизации военных вузов, как 
симуляции, виртуальная и дополненная реальность. Подобные 
инструменты позволяют моделировать реальную боевую обста-
новку и готовить курсантов к условиям профессиональной дея-
тельности. 
Ключевые слова: военный вуз, цифровизация, цифровизация 
образования, профессиональное образование, симуляция, ис-
кусственный интеллект, виртуальная обучающая среда 
 
 
 

Тотальная цифровизация существенным образом 
изменила механизмы функционирования обще-
ства, экономики и государства. Информационные 
технологии необратимо меняют жизненное и обра-
зовательное пространство, структуру потребно-
стей, качество инфраструктуры и даже психику лю-
дей. Все это непосредственным образом сказыва-
ется на образовательной среде, на ролях и функ-
циях преподавателя, на школах, колледжах, вузах, 
институциях переподготовки и повышения квали-
фикации [4, с. 142]. Цифровизация меняет системы 
образования большинства стран мира, при этом 
наибольшее влияние, как показывают новейшие 
статистические данные, цифровые инструменты 
оказывают на сферы основного и среднего образо-
вания. Системы высшего образования, как пра-
вило, осуществляют лишь «догоняющую» модерни-
зацию и медленнее всего внедряют новые техноло-
гии обучения и академические дисциплины.  

Как указывают М. В. Селезнева и В. Ю. Аксе-
нова, фактором, ускорившим цифровизацию вузов, 
стала недавняя пандемия COVID-19. Несмотря на 
отсутствие опыта обучения учащихся в цифровой 
среде, многие педагоги были вынуждены в сжатые 
сроки разрабатывать цифровой обучающий кон-
тент и адаптировать имеющиеся материалы под 
специфику дистанционного обучения [4, с. 144]. По-
сле завершения пандемийного цикла многие учре-
ждения образовали сохранили накопленный педа-
гогический опыт и применили его в текущей прак-
тике обучения.  

 
Барьеры в процессах цифровизации обуча-

ющей среды военных вузов в мире. Как отме-
чают российские исследователи, а также специали-
сты из стран ближнего и дальнего зарубежья, си-
стема высшего военно-профессионального образо-
вания оказывается наиболее проблематичной сфе-
рой в плане имплементации цифрового инструмен-
тария. Во многом причиной этого является особая 
специфика целей и содержания обучения будущих 
военных. Как отмечают А. Х. Шелепаева и В. Б. 
Успаленко, существующий в России и за рубежом 
опыт внедрения новых методик и практик информа-
тизации и цифровизации гражданских университе-
тов в деятельность военных вузов чаще всего нега-
тивен [7, с. 145]. Это обстоятельство приводит к вы-
воду о том, что не существует универсальной мето-
дики «оцифровки» обучающей среды, и в военных 
вузах требуются особые педагогические техноло-
гии цифровизации, которые будут учитывать осо-
бенности обучения оборонному делу.  
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Следует сказать, что во многих странах сегодня 
взят курс на трансформацию военного образования 
посредством применения новейших информацион-
ных технологий; министерства образования и сами 
вузы пытаются оцифровать учебно-материальную 
базу, библиотеки, внедрить новые технологии обу-
чения. Цифровизация в оборонном секторе тре-
бует, кроме того, модернизации профессиональной 
переподготовки профессорско-преподавательских 
кадров [2, c. 85]. 

Многие зарубежные и российские исследова-
тели отмечают, что военное образование традици-
онно является наиболее консервативным сегмен-
том национальных образовательных систем [2, с. 
84]. Американский исследователь Л. У. Бейли гово-
рит о том, что профессиональное военное образо-
вание сегодня часто осуществляется в рамках уста-
ревшей педагогической парадигмы: обучающиеся 
сидят за партами и слушают лекторов, всякая ин-
теракция при этом, как правило, исключается. Ана-
лиз программного материала и планов занятий 
американских вузов показывает, что большая часть 
образовательного контента сохраняется в неизмен-
ном виде уже более 25 лет [8, с. 16]. По мнению ис-
следователя, сами по себе традиционные методики 
образования и стандартные академические дисци-
плины, безусловно, полезны в обучении, но, при 
этом, едва ли стоит игнорировать возможности при-
менения интерактивных средств обучения. Кроме 
того, давно доказаны преимущества интерактив-
ного и активного методов обучения над конвенцио-
нальными, где учащиеся выступают пассивными 
реципиентами новой информации.  

Кроме того, внедрение цифровых технологий 
важно для сохранения мотивации обучающихся. 
Современную молодежь Л. У. Бейли называет 
digital natives – представителями «цифровой 
нации» и отмечает при этом, что когда молодой че-
ловек поступает на обучение в военный вуз и не 
находит там сетевых средств обучения, цифровых 
и носимых устройств, социальных сетей, игр и си-
муляций, он будет весьма разочарован. В данной 
связи все большее число американских военных ву-
зов начинают применять мобильные обучающие 
приложения, Web 2.0 и инструменты социальных 
сетей – все то, что «цифровой гражданин» исполь-
зует в повседневной жизни [8, c. 1]. Таким образом, 
одним из барьеров в процессах цифровизации 
цифровых вузах является незавершенность стадии 
компьютеризации – т. е. недостаточная оснащен-
ность компьютерами, программным и аппаратным 
обеспечением учебных аудиторий и иных помеще-
ний учреждений образования [15, c. 67].  

По мнению Т. В. Лариной и О. Н. Скляровой, еще 
одним барьером цифровизации в военных вузах 
разных стран является непригодность существую-
щих методик и контента, применяемых в граждан-
ских вузах для целей военного образования. Кроме 
того, наблюдается недостаточное количество гото-
вого образовательного контента для обучения бу-
дущих военнослужащих, наряду с потоками деше-
вого и некачественного контента, характерного для 

начального этапа цифровизации образовательных 
структур [2, с. 84]. 

Сложность цифровизации высшего военного об-
разования заключается, по мнению финского ис-
следователя О. K. Маттила, в многоаспектности и 
многослойности цифровых сред и инструментов. 
Требуется внедрить в регулярную образователь-
ную практику биг-дата аналитику, средства под-
держки машинного обучения, средства автоматиза-
ции и коммуникации, применять роботов, носимые 
устройства, датчики, беспилотные средства и мно-
гие другие новации – только так можно реализовать 
декларируемую европейскими странами политику 
сквозной оцифровки [13, c. 305]. 

Один из наиболее сложных и проблемных аспек-
тов улучшения военного образование – дистанци-
онное обучение. До сих пор среди западных иссле-
дователей и руководителей вузов не имеется еди-
ного мнения о целесообразности удаленного ре-
жима обучения в военных вузах. Как отмечает Л. У. 
Бейли, анализ завершенных курсов самообучения 
сержантского состава демонстрирует, что обучаю-
щиеся испытывают острую нехватку социального 
взаимодействия в процессе обучения, кроме того, 
они недовольны отсутствием личностной обратной 
связи от преподавателя [8, с. 3]. С другой стороны, 
можно отметить наличие в ряд стран мира целых 
университетов, которые осуществляют подготовку 
военных специалистов дистанционно. К примеру, 
University of Maryland Global Campus имеет 140 фи-
лиалов по миру, а также более 50 учебно-трениро-
вочных полигонов в разных странах, причем 90% 
обучения в этом вузе осуществляется удаленно 
[14]. 

Помимо того, что цифровые инструменты внед-
ряются в процессы обучения, остро стоит вопрос о 
формировании цифровых компетенций у самих 
обучающихся. Португальский исследователь Л. А. 
Барейрос утверждает, что современный военно-
служащий должен обладать информационными, 
аналитическими и цифровыми компетенциями, 
ведь по долгу службы ему требуется применять 
критическое мышление для глубинного понимания 
хода военных операций; реализовать различные 
совместные меры; понимать суть процесса опера-
тивного планирования, управлять рисками [9, c. 
128]. Следует сказать, что США во многих аспектах 
смогли накопить положительный опыт в области 
модернизации военного образования. К примеру, 
уже в 2011 г. Командование армейской подготовки 
и военной доктрины (TRADOC) начало исследовать 
уровень цифровой грамотности солдат и руководи-
телей армии США. По результатам исследований 
были разработаны универсальные стандарты для 
развития цифровой грамотности, информационно-
аналитической компетенции среди учащихся воен-
ных вузов [8, c. 2]. 

Наконец, последним из важных препятствий, за-
трудняющих переход военных вузов мира в 
«цифру», выступает проблема кибербезопасности. 
Существенной проблемой «оцифровки» образова-
тельных программ в области оборонных специаль-
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ностей являются технические и нормативно-право-
вые затруднения в реализации виртуализации обу-
чающего контента. Многие материалы, особенно в 
контексте программ переподготовки и повышения 
квалификации, относятся к грифованным катего-
риям. Соответственно, обеспечить перевод в циф-
ровой формат можно только для тех материалов, 
которые не имеют грифа секретности [1, c. 12] – 
либо требуется вводить дополнительные меры за-
щиты данных. 

Несмотря на эти и другие барьеры, необходи-
мость внедрения цифровой повестки в военные 
вузы безусловна. Данный тезис принят в качестве 
аксиоматического как в России, так и за рубежом.  

 
Опыт и перспективы внедрения цифрового 

инструментария в образовательную прак-
тику зарубежных военных вузов. С. В. Шевцова 
утверждает, что в основных аспектах содержание 
обучения будущих военнослужащих и специали-
стов оборонного сектора в высших военно-учебных 
заведениях Великобритании, Германии, Израиля, 
США, Франции и др. стран совпадает. В большин-
стве стран программа обучения в военном вузе кон-
струируется исходя из следующих векторов: патри-
отическое, государственно-правовое, воинское, ду-
ховное (религиозное), физическое (спортивное), 
морально-психологической, следование здоровому 
образу жизни. Различия проявляются в содержании 
некоторых структурных элементов системы вузов-
ского обучения и в частности – в формах, методах 
и средствах обучения [6, с. 99]. 

Как сообщается в отчете ведомства European 
Defence Matters «Pushing limits Defence innovation in 
a high-tech world» за 2021 г., в оборонном секторе, в 
отличие от иных отраслей, сохранение статуса-кво 
не является приемлемым вариантом. Следует 
учесть, что потенциальные противники – как в лице 
государств и правительств, так и со стороны част-
ных лиц и организованных военных или преступных 
формирований – постоянно обновляют цифровой 
арсенал и применяют все более широкий спектр не-
традиционных методов деятельности. В данной 
связи инновационное развитие все компонентов 
оборонного сектора Европы является обязатель-
ным условием сохранения военного влияния, необ-
ходимого европейским странам для защиты своих 
граждан и ценностей. Особенно важно продвигать 
инновации в образовании будущих военных [14, c. 
3]. 

Одним из наиболее изученных аспектов эффек-
тивизации обучения в военном вузе выступает при-
менение видеографии, а впоследствии – средств 
виртуальной и дополненной реальности. Как указы-
вает О. О. Лемешевский, за рубежом уже к 1990-м 
гг. был накоплен обширный опыт применения ви-
деотехники при обучении военным дисциплинам. 
Видеосистемы и компьютеры фактически способ-
ствовали перевороту в процессе обучения военным 
специальностям. В самом начале эпохи компьюте-
ризации (предшествовавшей цифровизации) в об-
разовательный процесс зарубежных военных вузов 
встраивались учебные видеофильмы как способ 

«максимального приближения условий обучения к 
условиям реальной службы» [3, c.808]. 

В последующем военные вузы стали внедрять в 
регулярную практику виртуальные среды обучения. 
Актуальность обрела категория «учебная симуля-
ция». Виртуальные симуляции, как указывают ки-
тайские исследователи С. Лю, Д. Чанг и др., эффек-
тивно развивают боевые навыки солдата или не-
большой боевой группы путем моделирования 
условий функционирования и интерьера реальной 
боевой машины или реальной боевой обстановки. 
Точность современных систем симуляции по мере 
развития VR-инструментов была существенно 
улучшена, степень моделирования изображения 
стала практически прецизионной по отношению к 
реальной действительности. Военные авиацион-
ные вузы разных стран мира применяют, к примеру, 
оборудование Frasca – виртуальный тренажер с бо-
гатым функционалом: одно- и двухпусковой навига-
цией со специальной кабиной, системой обзора вы-
сокого разрешения, кондиционерами, системами 
управления подачей электричества, цифровой 
аудиосистемой, силовой установкой, интегрирован-
ной кабиной экипажа, электронными пилотажными 
системами, системами индикации двигателя [12, с. 
5].  

Исследователи справедливо отмечают, что про-
ведение традиционных (офлайн) военных учений 
представляет собой длительное и дорогостоящее 
мероприятие, в связи с чем их число вузы и армии 
разных стран стараются сократить их по макси-
муму. В ситуации обучения с использованием вир-
туальных военных систем крупномасштабные уче-
ния могут проводиться с относительно небольшими 
затратами и в относительно короткий период вре-
мени [12, с. 5].  

Практическая польза от использования вирту-
альных военных тренажеров, по мнению И. П. 
Шамрило, неоднократно доказана в последних ло-
кальных вооруженных конфликтах (Ирак, Босния, 
Сирия, Афганистан). Отработка действий на авиа-
ционных симуляционных тренажерах нанесения 
авиаударов в горной местности позволяла доби-
ваться поставленных результатов в реальной бое-
вой обстановке [5, с. 38]. Более десятилетия назад 
в Великобритании был представлен наиболее мас-
штабный из известных виртуальный тренажёр 
Combined Arms Tactical Trainer (САТТ). По замеча-
нию И. П. Шамрило, степень точности в повторении 
реальной боевой обстановки на этом тренажере так 
велика, что «военные люди, опробовавшие его, 
утверждают, что там только запаха пороха не хва-
тает» [5, с. 39].  

Кроме того, существуют тренажеры и для подго-
товки личного состава надводных кораблей и под-
водных лодок. Такие тренажеры успешно применя-
ются как в военных вузах, так и в действующих ар-
миях. В Турции, указывает M. Хаклидир с соавт., 
компьютеры, используемые в тренажерах-симуля-
циях субмарин, позволяют объединять различные 
тренажеры в большую компьютерную сеть, модели-
руя тем самым взаимодействие различных военно-
морских сил в реальном времени [10, с. 299].  
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Стратегия и тактика ведения боя сегодня в ряде 
западных вузов преподается также посредством 
симуляционных систем. Среди наиболее крупно-
масштабных систем моделирования боевых дей-
ствий можно отметить Joint Warfare System 
(JWARS), JMASS (JointModeling and Simulation 
System), NETWARS, WARSIM2000 [11].  

Инструменты VR, кроме того, применяются и при 
подготовке военных инженеров. Технология вирту-
альной реальности имеет важное прикладное зна-
чение в разработке оружия, исследовательском 
анализе, планировании производства, в производ-
стве боевой техники и других аспектах инженерного 
образования. Подобные инновации применяются 
не только в образовательной, но и в реальной во-
енно-конструкторской практике. В США, к примеру, 
F-22 и JSF, истребители четвертого поколения 
были спроектированы и произведены посредством 
цифрового 3D-проектирования и технологий VR на 
всех стадиях разработки и производства, что позво-
лило сократить время на производство вдвое и 
сэкономить затраты на разработку более чем на 
93% [12, c. 5]. 

Таким образом, цифровизация в военных вузах 
имеет высокий потенциал для повышения качества 
образования и подготовки военных специалистов, 
но требует серьезных исследований, инвестиций и 
управленческой поддержки для успешной реализа-
ции перехода к виртуальным образовательным 
средам.  
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Military education is traditionally considered the most 

conservative segment of national educational systems. In 
this regard, the system of higher military professional 
education turns out to be the most problematic area in 
terms of the implementation of digital tools. Despite the 
presence of a number of barriers (cybersecurity, lack of 
equipment and funding, the impossibility of distance 
learning, etc.), the need to introduce a digital agenda in 
military universities is unconditional. This thesis is 
accepted as axiomatic both in Russia and abroad. 
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universities are simulations, virtual and augmented 
reality. Such tools make it possible to simulate a real 
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Данная статья посвящена исследованию процесса развития гиб-
кости у детей среднего школьного возраста в условиях дополни-
тельного образования. Исследование проведено на группе 
школьников, занимающихся дополнительными занятиями по 
физической подготовке. В работе рассматривается влияние про-
граммы тренировок на показатели гибкости и общей физической 
активности детей. Полученные результаты позволяют сделать 
выводы о значимости дополнительного образования в контексте 
улучшения гибкости и формирования здорового образа жизни у 
школьников данной возрастной группы. Анализ эффективности 
программы тренировок предоставляет ценные выводы, способ-
ствующие оптимизации физического развития детей в среднем 
школьном возрасте. 
Ключевые слова: дополнительное образование, физическое 
развитие, физическая активность, развитие детей, спортивные 
занятия, методы тренировок, оптимизация физической подго-
товки. 
 
 

1. Введение.  
Сегодня физическая культура является важной 

частью общей физической активности и одной из 
самых эффективных систем поддержания здоро-
вья. Занимаясь физической культурой, можно раз-
нообразить свою тренировочную программу, улуч-
шить физическую форму, а также достичь общего 
физического и духовного развития личности. Од-
нако, чтобы достичь высоких результатов, требу-
ется хорошая подготовка, которая зависит от мето-
дики обучения и развития физических качеств. 

Гибкость является ключевым физическим каче-
ством в рамках физической культуры, позволяю-
щим выполнять разнообразные упражнения с мак-
симальной амплитудой движения, не нарушая при 
этом правильной техники выполнения. Таким обра-
зом, гибкость приобретает высший приоритет в 
рамках физической культуры, и, следовательно, 
оказывает влияние на эффективность тренировок и 
достижение физических нормативов. 

Высокий уровень развития гибкости также поз-
воляет выполнять сложные акробатические упраж-
нения и элементы специальной подготовки, кото-
рые могут потребоваться для полноценного освое-
ния программы физической культуры. 

В ходе занятий физической культурой в рамках до-
полнительного образования, гибкость следует прио-
ритизировать, так как это физическое качество тре-
бует систематического и постоянного развития. Гиб-
кость следует развивать ежедневно, будь то на тре-
нировках или дома, поскольку эластичность суставов 
и мышц, задействованных при выполнении упражне-
ний, уменьшается при нерегулярных занятиях. 

На развитие гибкости, помимо систематичности, 
также оказывает влияние возраст. В юном возрасте 
у детей эластичность мышц и подвижность суста-
вов находится на высоком уровне. Поддерживая и 
развивая гибкость с малых лет, можно обеспечить 
сохранение этого качества на достаточно высоком 
уровне с возрастом. 

Целью исследования: разработать комплекс 
упражнений, способствующий развитию гибкости 
детей среднего школьного возраста и эксперимен-
тально обосновать его эффективность. 

 
2. Методы и организация исследования.  
Педагогический эксперимент был проведен для 

изучения гибкости у детей среднего школьного воз-
раста, занимающихся каратэ в рамках дополни-
тельного образования.  
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В педагогическом эксперименте принимало уча-
стие: 28 детей среднего школьного возраста (14-15 
лет) 7-8 классов. Организация и проведение заня-
тий по каратэ осуществлялось на базе ГБОУ Школа 
№199.  

Для достижения цели педагогического экспери-
мента, были сформированы контрольные и экспе-
риментальные группы. Контрольная и эксперимен-
тальная группы занимались каратэ в рамках допол-
нительного образования школы. 

Для реализации цели и задач, а также проверки 
гипотезы было проведено тестирование на базе об-
щеобразовательной организации ГБОУ Школа 
№199.  

Исследование было проведено в 3 этапа: 
Первый этап. Время проведения: сентябрь 2022 

– декабрь 2022 года. Посвящен выбору темы иссле-
дования, определению цели исследования и поста-
новке исследовательских задач, гипотезы, анализу 
и обобщению данных литературы. На основании 
сформулированных задач сформированы методы 
исследования, а также осуществлен подбор испы-
туемых и определена база для проведения иссле-
дования. 

Второй этап. Время проведения: декабрь 2022 
года. Направлен на проведение первичного тести-
рования для оценки уровня развития гибкости у де-
тей среднего школьного возраста. В последствии 
осуществлялась проверка гипотезы исследования 
при помощи педагогического эксперимента и ме-
тода педагогического тестирования. 

Третий этап. Время проведения: декабрь 2022 – 
май 2023 года. Посвящен проведению педагогиче-
ского эксперимента с применением разработанного 
комплекса упражнений, статистической обработки 
экспериментальных данных, обобщению и описа-
нию полученного материала. Проведение повтор-
ного тестирования в конце эксперимента для ана-
лиза и интерпретации результатов педагогического 
эксперимента. Результаты первичного и повтор-
ного тестирований были подвергнуты математиче-
скому анализу при помощи t-критерия Стьюдента.  

Эксперимент проходил в рамках расписания за-
нятий каратэ: понедельник, среда, пятница 16:30 – 
18:00 в спортивном зале ГБОУ Школа №199. 

Контрольная группа занималась по учебной про-
грамме школы, которую применяет педагог допол-
нительного образования. Экспериментальная 
группа занималась по той же учебной программе 
школы 

 
3. Результаты и их обсуждение.  
3.1. Результаты тестирования вначале педа-

гогического эксперимента 
Нами были проведены педагогические тесты до 

начала педагогического эксперимента, которые 
позволят нам определить уровень развития гибко-
сти у контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) 
групп, занимающихся каратэ.  

Результаты тестирований представлены в таб-
лице 1 и рисунке 1. 

Опираясь на полученные данные КГ и ЭГ, можно 
сделать вывод о том, что различие между кон-
трольной группой и экспериментальной группой в 
начале педагогического эксперимента было несу-
щественное.  

 
Таблица 1  
Результаты тестов КГ и ЭГ в начале педагогического экспе-
римента 

№ Название теста КГ 
М ± σ 

ЭГ 
М ± σ 

t-критерий 
Стью-
дента 

p 

1 Наклон вперед из 
положения стоя 
на гимнастиче-
ской скамье (см) 

2.3 ± 
0.27 

2.5 ± 0.31 0.53 ≤ 2.06

2 Разведение ног в 
стороны (попе-
речный шпагат) 
(см) 

9.6 ± 
0.43 

9.3 ± 0.45 0.46 ≤ 2.06

3 Отход от стены с 
прямыми руками 
(см) 

67.3 ± 
1.32 

63.07 ± 
2.16 

1.69 ≤ 2.06

 
Выборки контрольной и экспериментальной 

групп были отобраны случайным образом и не оце-
нивались нами при распределении по группам.  

 

 
Рисунок 1 – результаты тестов КГ и ЭГ в начале педагогиче-
ского эксперимента 

 
3.2. Комплекс упражнений для развития гиб-

кости детей среднего школьного возраста  
Комплекс упражнений предполагает акцентиро-

ванное воздействие на развитие гибкости у детей 
среднего школьного возраста, занимающихся ка-
ратэ в рамках дополнительного образования. Он 
позволяет развить гибкость суставов и мышц для 
выполнения специальных приемов и технических 
действий в каратэ. 

Цель комплекса упражнений – повысить уровень 
развития гибкости посредством физических упраж-
нений. 

Средства: физические упражнения. 
Методы: строго-регламентированного упражне-

ния. 
Формы проведения: индивидуальный, посмен-

ный.  
Комплекс упражнений выполнялся эксперимен-

тальной группой каждое занятие с 16:30 – 18:00 в 
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понедельник, среду и пятницу в спортивном зале. 
Комплекс упражнений необходимо выполнять в за-
ключительной части занятия с минимальной скоро-
стью и максимальной амплитудой.  

При этом, необходимо всегда контролировать 
технику выполнения упражнений. Упражнения вы-
полнялись в парах и самостоятельно. Каждое 
упражнение необходимо выполнить по 2 раза с от-
дыхом между упражнениями. 

Упражнения, которые мы применяли, направ-
лены на развитие гибкости определенных суставов 
и мышц, которые задействованы в технических при-
емах каратэ. Мы распределили упражнения по 
группам. Данные группы упражнений выполнялись 
экспериментальной группой в определенные про-
межутки времени: 

I. Декабрь 2022 – январь 2023: упражнения, 
развивающие гибкость в тазобедренном суставе и 
внутренней поверхности бедра, для выполнения 
ударов ногами «Маваши-гери», «Ура маваши-
гери», «Уширо маваши-гери», «Йоко-гери кекоми» и 
«Йоко гери кеаге»: 

1) Поперечный шпагат стоя уперевшись на 
партнера в паре 

2) Наклон вперед сидя в положении «бабочка» 
II. Февраль 2023 – март 2023: упражнения, раз-

вивающие гибкость в коленном суставе и задней 
поверхности бедра, для выполнения ударов ногами 
«Мае-гери кекоми», «Мае-гери кеаге» и «Уширо 
гери кекоми»: 

1) Наклон вперед из положения сед ноги врозь 
в паре 

2) Продольный шпагат стоя уперевшись на 
партнера в паре 

3) Наклон вперед из положения сед, левая впе-
ред, правая согнута во внутрь 
III. Март 2023 – апрель 2023: упражнения, разви-

вающие гибкость в плечевом суставе и мышц 
плеча, для выполнения ударов руками «Маваши 
уракен», «Йоко эмпи учи», «Тате маваши эмпи учи» 
и «Тэтсуи учи»: 

1) Наклон вперед, держась руками за гимнасти-
ческую стенку 

2) Отведение руки назад лежа на боку 
3) Присед с захватом рейки руками у гимнасти-

ческой стенки 
Также, мы описали технику выполнения каждого 

упражнения с методическими указаниями и после-
довательностью. Каждое упражнение представ-
лено ниже: 

 Поперечный шпагат стоя уперевшись на 
партнера в паре (И.п. стоя боком к стене на одной 
ноге, опёршись опорной ногой в стенку). 

- Ученик №2 встает рядом с учеником №1. Так 
же, как и в прошлом упражнении, берет ногу парт-
нера и удерживает ее на плече. 

- Ученик №2 постепенно отходит назад, стара-
ясь контролировать ногу. 

- Зафиксировать положение в максимальной 
точке растяжения на 10 сек. 

- Выполнить упражнение для другой ноги 
 Наклон вперед сидя в положении «бабочка» 

(И.п. сед «бабочка», упор рук сзади). 

- Медленно наклоняться вперед, стараясь при-
жать грудь к полу 

- Зафиксировать положение в максимальной 
точке растяжения на 10 сек. 

- И.п. 
 Наклон вперед из положения сед ноги врозь 

в паре (И.п. сед ноги врозь. Ноги прямые, пальцы 
ног направлены вверх). 

- Ученик №1 занимает исходное положение.  
- Ученик №2 садится напротив лицом к лицу, 

упирается ступнями во внутреннюю часть голени 
партнера и берет его за руки. 

- Когда оба ученика готовы, ученик №2 начинает 
медленно тянуть за руки ученика №1 на себя, при 
этом контролируя, чтобы ноги были неподвижны. 

- Зафиксировать положение в максимальной 
точке растяжения на 10 сек. 

- И.п. 
 Продольный шпагат стоя уперевшись на 

партнера в паре (И.п. стоя на одной ноге, упершись 
второй ногой в стену). 

- Ученик №1 занимает исходное положение. 
- Ученик №2 встает напротив лицом к лицу. Уче-

ник №1 кладет одну ногу на плечо партнеру.  
- Ученик №2 фиксирует ногу на плече и следит 

за тем, чтобы нога была прямой, а партнер не поте-
рял равновесие.  

- Ученик №2 постепенно отходит от стены вме-
сте с ногой партнера 

- Зафиксировать положение в максимальной 
точке растяжения на 10 сек. 

- Выполнить упражнение для другой ноги 
 Наклон вперед из положения сед, левая впе-

ред, правая согнута во внутрь (И.п. сед, одна нога пря-
мая, вторая согнута стопой уперевшись в колено). 

- Выполнить наклон вперед, не отрывая ноги от 
пола 

- Задержать положение в максимальной точке 
растяжения на 10 секунд. 

- Выполнить упражнение другой ногой 
 Наклон вперед, держась руками за гимнасти-

ческую стенку (И.п. ноги врозь, руки на скамье). 
- Руки расположить на гимнастическую стенку 

шире плеч, наклониться вперед и опустить голову 
вниз. Спину и ноги держать прямо. 

- Медленно опускать туловище вниз, выполняя 
наклон, при этом оставляя руки прямыми. 

- Зафиксировать положение в максимальной 
точке растяжения на 10 сек. 

- И.п. 
 Отведение руки назад лежа на боку (И.п. 

лежа на боку, нижняя рука назад, верхняя вперед). 
- Отведение верхней руки назад до максимума. 
- Зафиксировать положение в максимальной 

точке растяжения на 10 сек. 
- И.п. 
- Выполнить упражнение для другой руки 
 Присед с захватом рейки руками у гимнасти-

ческой стенки (И.п. стоя спиной к стенке, захват 
рейки руками на уровне пояса). 

- Выполнить присед не сгибая рук 
- Задержать положение на 5 секунд 
- И.п. 
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3.3. Результаты тестирования в конце педа-
гогического эксперимента 

В конце педагогического эксперимента мы про-
вели те же самые тесты, которые позволили нам 
определить уровень развития гибкости у контроль-
ной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп по проше-
ствии нескольких месяцев. 

Результаты тестирований представлены в таб-
лице 2 и рисунке 2.  

 
Таблица 2  
Результаты тестов КГ и ЭГ в конце педагогического экспе-
римента 

№ Название теста КГ 
М ± σ 

ЭГ 
М ± σ 

t-крите-
рий Сть-
юдента 

p 

1 Наклон вперед 
из положения 
стоя на гимна-
стической скамье 
(см) 

3.28 ± 
0.29 

4.21 ± 
0.19 

2.73 ≥ 2.06

2 Разведение ног в 
стороны (попе-
речный шпагат) 
(см) 

7.71 ± 
0.38 

6.5 ± 0.33 2.44 ≥ 2.06

3 Отход от стены с 
прямыми руками 
(см) 

64.14 ± 
1.20 

59.07 ± 
1.78 

2.37 ≥ 2.06

 

 
Рисунок 2 – результаты тестов КГ и ЭГ в конце педагогиче-
ского эксперимента 

 
3.4. Сравнение и интерпретация результатов 

тестирования 
На основании полученных данных, в ходе прове-

дения педагогического эксперимента, мы можем 
предположить, что различия между контрольной и 
экспериментальной группами статистически раз-
личны и подтверждаются проведенным t-критерием 
Стьюдента. 

Значение, полученное нами при расчётах, срав-
нивается с таблицей критических значений при раз-
личных уровнях значимости p. 

К – число степеней свободы; 
р – критическое значение; 
При выборке в 28 человек К будет равно 26, что 

вычисляется по следующей формуле: n1 – n2 – 2 = 
x, то есть 28 – 2 = 26.  

Сопоставляя значение К с уровнем критического 
значения p = 0.05, мы получили результат: 2.06 

Таблица 3  
Результат t-критерия Стьюдента экспериментальной 
группы 
№ Название теста Сравнение t-критерия 

Стьюдента с критическим 
значением 

p 

1 Наклон вперед из положе-
ния стоя на гимнастической 
скамье 

2.73 > 2.06 0.05

2 Разведение ног в стороны 
(поперечный шпагат) 

2.44 > 2.06 0.05

3 Отход от стены с прямыми 
руками 

2.37 > 2.06 0.05

 

 
Рисунок 3 – результат t-критерия Стьюдента эксперимен-
тальной группы 

 
В ходе педагогического эксперимента участво-

вали две группы: контрольная и эксперименталь-
ная. В начале и в конце педагогического экспери-
мента нами было проведено тестирование, состоя-
щее из 3 физических упражнений, результаты кото-
рых позволили получить достоверную информацию 
об уровне развития гибкости в каждой группе. 

Для экспериментальной группы нами был разра-
ботан и применен комплекс упражнений для улуч-
шения гибкости и эластичности суставов у занима-
ющихся, позволяющие выполнять удары ногами и 
руками в каратэ с наибольшей амплитудой и со-
блюдением техники выполнения: 

1) Удары руками: «шуто учи» и «тэтсуи учи». 
2) Удары ногами: «маваши-гери», «ура маваши-

гери», «уширо маваши-гери», «йоко-гери кекоми», 
«йоко-гери кеаге», «мае-гери кекоми», «мае гери 
кеаге» и «уширо-гери кекоми» 

Проанализировав и интерпретировав резуль-
таты, мы выявили, что разработанный нами ком-
плекс упражнений является эффективным, по-
скольку экспериментальная группа имеет большие 
показатели, в отличие от контрольной группы.  

Данный вывод подтверждается следующими по-
казателями t-критерия Стьюдента: 

 Наклон вперед из положения стоя на гимна-
стической скамье: 2.73 > 2.06 

 Разведение ног в стороны (поперечный шпа-
гат): 2.44 > 2.06 

 Отход от стены с прямыми руками: 2.37 > 2.06 
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4. Заключение 
Была достигнута цель нашего исследования – 

мы разработали комплекс упражнений, способству-
ющий развитию гибкости детей среднего школьного 
возраста, занимающихся каратэ, и эксперимен-
тально обосновали его эффективность. 

Были достигнуты следующие задачи: 
1. Проанализирована литература и составлен 

научный аппарат. 
2. Разработан и применён комплекс упражне-

ний, направленный на развитие гибкости; 
3. Экспериментально определена эффектив-

ность комплекса упражнений на занятиях каратэ в 
условиях дополнительного образования посред-
ством метода математической статистики. 

Гипотеза о том, что развитие гибкости детей 
среднего школьного возраста, занимающихся ка-
ратэ в условиях дополнительного образования, бу-
дет эффективнее при использовании разработан-
ного комплекса упражнений, была подтверждена 
благодаря педагогическому тестированию и методу 
математической статистики – t-критерию Стью-
дента.  

В конце педагогического эксперимента нами 
были получены и интерпретированы результаты t-
критерия Стьюдента проведенных педагогических 
тестов у экспериментальной группы:  

 Наклон вперед из положения стоя на гимна-
стической скамье: 2.73 > 2.06 

 Разведение ног в стороны (поперечный шпа-
гат): 2.44 > 2.06 

 Отход от стены с прямыми руками: 2.37 > 2.06 
Основываясь на данные показатели, мы можем 

подтвердить эффективность нашего комплекса 
упражнений, способствующий развитию гибкости у 
детей среднего школьного возраста занимающихся 
каратэ, что позволяет выполнять удары ногами и 
руками с соблюдением правильной техники выпол-
нения движений и большей амплитудой: 

1) Удары руками: «маваши уракен», «йоко эмпи 
учи», «тате маваши эмпи учи» и «тэтсуи учи». 

2) Удары ногами: «маваши гери», «ура маваши 
гери», «уширо маваши», «йоко гери кекоми», «йоко 
гери кеаге», «мае гери кекоми», «мае гери кеаге» и 
«уширо гери кекоми» 
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school age in the context of additional education 
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University named after G.V. Plekhanov 
This article is devoted to the study of the process of 

development of flexibility in children of secondary school 
age in the conditions of additional education. The study 
was conducted on a group of schoolchildren involved in 
additional physical training classes. The work examines 
the impact of a training program on indicators of flexibility 
and general physical activity of children. The results 
obtained allow us to draw conclusions about the 
importance of additional education in the context of 
improving flexibility and developing a healthy lifestyle 
among schoolchildren of this age group. Analyzing the 
effectiveness of a training program provides valuable 
insights to help optimize the physical development of 
children in middle school age. 

Keywords: additional education, physical development, 
physical activity, child development, sports activities, 
training methods, optimization of physical training. 
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В последние годы стало больше уделять внимания на систему 
организации исследовательских работ в области экологии и тех-
носферной безопасности. Школьники уже в начальных классах 
изучают основы экологии, природу родного края. Цель представ-
ленной работы рассмотрение особенностей изучения вопроса 
по экологии у старшеклассников, выпускников. Для этого были 
использованы материалы экспедиционных маршрутов, прове-
денные в районах республики со школьниками и студентами 
младших курсов университета. А также наработки, полученные 
в период проведения практических и лабораторных работ с вы-
пускниками школ, студентами начальных курсов, посещения му-
зея им. Н.Н. Пальмова в Элисте. Основной гипотезой была при-
нята система энтропии упорядоченности в природе. Полученные 
материалы позволило выпускникам общеобразовательных 
учреждений выполнить рефераты и отчеты по экологии при-
роды. Вопросы экологической экспертизы помогут ведомств и 
другим учреждения в решение экологических проблем. 
Ключевые слова: Калмыкия; экология; исследования; энтро-
пия; техносферная безопасность; старшеклассники; рефераты и 
отчеты. 

 

Введение. Цели и задачи исследования. Во-
просы экологии становятся актуальными в послед-
ние годы. Особенно интерес к нему обращает Ми-
нистерство образования России и другие ведом-
ства, связанные с образовательными центрами. 
Цель работы рассмотрение вопроса организация 
исследовательской деятельности старшеклассни-
ков по изучению экологической безопасности. В ра-
боте использованы материалы, полученные в пе-
риод проведения занятий по экологии, рациональ-
ному использованию природных ресурсов, твер-
дым бытовым отходам, пустыням и т.д. В основном 
они проводились в сельской местности. 

Территория, на которой находится современная 
Калмыкия, более 300 млн. было дно океана Тетис. 
Со временем океан постепенно стал терять свои 
воды и более 70 тыс. лет назад принял территорию 
Прикаспийской низменности. Более подробно это 
описано в монографии авторов [2]. Постепенно она 
стало превращаться в пустыню [6]. На современ-
ном этапе это полупустынная территория с силь-
ными ветрами, суховеями и пустынными бурями. 
Скорость ветра достигает 25 м/с и более, фото 1 
[14]. Все фотографии выполнены авторами в пе-
риод проведения экспедиций. 

Многих ученых всегда интересовала Прикаспий-
ская низменность с ее резкоклиматическими пара-
метрами [13]. Недра Калмыкии богаты углеводо-
родным сырьем и часто занятие посвящены этим 
вопросам [4]. 

 
Литературный обзор. Литературы в области 

педагогике, особенно средних образовательных 
учреждений много, особенно это в сети Интернет 
ресурсов, которые находятся в открытом доступе 
[9]. Изучены данные по влиянию антропогенных 
факторов на саму динамику Прикаспия, ее измене-
ния за последние годы [1].  

Учтены данные эколого - техносферному влия-
нию на природу окружающей среды [3]. Рассмот-
рены вопросы особенности химизма почвенного 
слоя и его минеральный состав [7]. Для школьников 
был предоставлен материал по инженерно-геоло-
гическому строению территории республики [8]. Как 
мы отмечали ранее, были предоставлены отчеты 
по проведенным экспедиционным маршрутам 
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[5,10]. Были представлены данные по современ-
ному состоянию поверхностных и подземных вод на 
территории Калмыкии [11,12]. 

 

 
Фото 1. Пустыня в Калмыкии 
 
 
Основная часть. Для преподавания курсов по 

экологии нужно соблюдать три этапа, они как бы 
обязательны. Это этап начальной общей грамотно-
сти. Второй этап развернутый, в котором представ-
лены общие понятия экологической безопасности. 
Третий этап это обязательное проведений экспеди-
ций. Все они должны сопровождаться написанием 
рефератам, а на 2 и третьем этапе участием в кон-
ференциях с обязательными докладами с презен-
тациями.  

Ежегодно на базе инженерно-технологического 
факультета университета проводятся конференции 
по недрам Калмыкии и природно-ресурсным потен-
циалом. В ней часто участвуют школьники выпуск-
ных классов. 

Для проведения экскурсий учение на первом 
этапе изучает вопросы экологии, находящие в от-
крытом доступе в Интернет ресурсах и библиоте-
ках. Далее они представляет краткий план написа-
ние реферата, который становится, в конце концов, 
содержанием статьи. Далее идет процесс проведе-
ния к подготовки экскурсии. Если экскурсия в 
окрестностях города Элиста, то она в основном пе-
шая. Дети проходят 10-15 км. в сутки. Если экскур-
сия сопровождается с выездом в районы, то в зави-
симости от вместимости автомобиля подбирается 
группа школьников с двумя тремя сопровождаю-
щими. Они все обязательно проходят технику без-
опасности с записью в журнале, фото 2. Был ис-
пользована система Глонас для привязки к коорди-
натам. В частности GARMIN GPSMAP 62s 

Так они обязательно должны носить одежду 
удобную для ходьбы с учетов укусов разных жуков 
и т.д. Т.е. одежда должна полностью быть закрытой 
с подвязками, иметь головной убор. Дети берут с 
собой сухой паек, воду. Мы рекомендуем не пить 
много воды, так как это сопровождается выделе-
нием пота, усталостью. От комаров и мошек они 
одевают сетки. Иметь при себе мазь от загара, ожо-
гов, укусов комаров и мошек. 

В Черноземельском и Яшкульском а иногда в 
Ики-Бурульском в летний период бывает наше-
ствие саранчи. Тут в основном надо имеет халаты 
сетчатые, маскировочные. 

 

 
Фото 2. Отбор проб, растительности и грунта с привязкой к тер-
ритории 

 
Заключение. Выводы. Экскурсии для старше-

классников становятся наиболее популярными для 
познания вопросов экологии и техносферной без-
опасности. Это особенно касается техногенных 
территорий и процесса опустынивания.  

Природу родного края надо беречь. Что имеем, 
не храним, потерявши плачем. 
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Some features of the organization of research activities 

of high school students in the study of environmental 
safety 

Sangadzhiev M.M., Staselko E.A., Goryaeva G.V., 
Tsedenova A.B., Shamakov D.K. 

Kalmyk State University named after. B.B. Gorodovikov 
In recent years, more attention has been paid to the system 

of organizing research work in the field of ecology and 
technospheric safety. Already in elementary school, 
schoolchildren study the basics of ecology and the nature 
of their native land. The purpose of the presented work is 

to consider the features of studying the issue of ecology 
among high school students and graduates. For this 
purpose, materials from expedition routes conducted in 
the regions of the republic with schoolchildren and junior 
university students were used. As well as the 
developments obtained during practical and laboratory 
work with school graduates, elementary students, and 
visits to the museum named after. N.N. Palmova in Elista. 
The main hypothesis was the system of entropy of order 
in nature. The received materials allowed graduates of 
general education institutions to complete abstracts and 
reports on natural ecology. Environmental assessment 
issues will help departments and other institutions in 
solving environmental problems. 

Keywords: Kalmykia; ecology; research; entropy; 
technosphere safety; high school students; abstracts and 
reports. 
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в русском и китайском языках 
 
 
 
 
 
 
Ван Наньнань 
к. филол. н., лектор, Институт русского языка Даляньского уни-
верситета иностранных языков (ДУИЯ), Китайский центр иссле-
дований языков Северо-Восточной Азии при Государственном 
комитете по языковой политике и реформе (ДУИЯ), Русский 
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иностранных языков (ДУИЯ) 
 
Целью нашего исследования является выявление специфики 
речевых формул приветствия в русской и китайской лингвокуль-
туре и рассмотрение общих и этноспецифических черт речевых 
формул приветствия в обоих языках. Научная новизна работы 
заключается в том, что данная работа является первой в иссле-
довании русских и китайских речевых формул приветствия на 
материале литературы. Результат данного ислледования за-
ключается в том, что понимание общих и этноспецифических 
черт речевых формул приветствия позволит оптимизировать 
межкультурное общение. 
Ключевые слова: речевой этикет; формулы приветствия; этно-
специфика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного проекта 
молодёжного фонда гуманитарных и общественных наук Ми-
нистерства образования Китая 2021 года «Исследование ка-
тегории оценки китайского и российского политического дис-
курса» № 21YJC740055 и проекта фундаментальных исследо-
ваний Департамента образования провинции Ляонин 2021 
года «Исследование оценочной семантики китайского и рос-
сийского медийно-дипломатического дискурса» № LJKR0420. 

Введение 
Актуальность данного исследования определя-

ется неослабевающим интересом к вопросам рече-
вых этикетов приветствия в русской и китайской 
лингвокультурах и необходимостью изучения на 
материале естественной речи разных языков широ-
кого спектра речевых средств, гармонизирующих 
общение, с выявлением общего и этнокультурного 
в их функционировании. Поставленная цель опре-
делила необходимость решения следующих задач:  

1)  классифицировать речевые формулы при-
ветствия обоих языков;  

2)  описать примеры из литературы русского 
языка по данному вопросу;  

3) произвести сравнительно-сопоставительный 
анализ речевых формул приветствия в языковом 
сознании носителей русского и китайского языков. 

Методы и методики, использованные в данной 
работе, включают описательный метод, компонент-
ный анализ лексических единиц, классификация 
языкового материала, сопоставительный анализ, 
этнолингвистический анализ, лингвокультурологи-
ческий анализ и социолингвистический анализ. 

Теоретическая значимость работы определя-
ется тем, что исследование вносит важный вклад в 
изучение социолингвистической и лингвокультуро-
логичекской специфики формул речевого этикета. 
Практическая значимость исследования заключа-
ется в возможности применения материалов и ре-
зультатов исследования в теоретических и практи-
ческих курсах и семинарских занятиях по русской и 
китайской лексикологии и лингвокультурологии. 

 
Теоретические основы исследования 
В последние десятилетия стремительный рост 

межкультурного общения привлек пристальное 
внимание к проблемам речевого этикета не только 
лингвистов, но и преподавателей иностранных язы-
ков и их учащихся. С тех пор, как человек стал ощу-
щать себя составной частью социума, в обществе 
непрестанно совершенствуется система поведен-
ческих норм и внешних форм выражения взаимоот-
ношений между его членами. [Деревянкина, 2008] 

В современной русской лингвистике изучению 
речевых этикетов посвящено множество работ 
[Акишина 1978, Байбурин 1990, Балакай 2001, 
Гольдин 1978, Зубарева 2007, Ивашкина 2003, Ка-
расик 2002, Курилова 1996, Кронгауз 2001, Крылова 
2001, Луцева 1999, Пахомова 2008, Рабенко 2008, 
Соколова 2005, Стернин 2002, Тарасенко 1999, 
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Тер-Минасова 2000, Формановкая 1987;1989, Ха-
матова 1994, Харчарек 1998, Шаманова 2002, Шме-
лева 1997 и др.], в китайской лингвистике изучению 
речевых этикетов также посвящено большое коли-
чество работ [Ван Хуйчжоу 1995, Ван Чуньхуй 2008, 
Го Пань 2003, Дуань Чэнган 2008, Сюй Дэнань 1988, 
Фу Минь 1993, Ху Минян 2003, Хуан Хэ 2003, Цзя 
Юйщинь 1997, Цэн Цзиньцзинь 2004, Чан Цзинюй 
1996, Чжоу Сяоцзуан 2005, Чэнь Сунцэнь 1989, Юй 
Юань 2010 и др.]. Речевой этикет, регулирующий 
поведение людей в стандартных ситуациях, явля-
ется важной составной частью культуры [Форма-
новская, 1982: 2]. Н. И. Формановская дает следую-
щее определение речевого этикета: «Речевой эти-
кет – это принятие в том или ином обществе, кругу 
людей правила, нормы поведения (в соответствии 
с распределением социальных ролей в официаль-
ной и неофициальной обстановке общения), кото-
рые, с одной стороны , регулируют, а с другой сто-
роны, обнаруживают, показывают отношения чле-
нов общества по таким примерно линиям: далекий 
– близкий, свой – чужой, старший - младший» [Фор-
мановская, 2002: 72]. Речевой этикет связан с наци-
ональной культурой, обычаями, ритуалами, рече-
вым поведением национально-специфичным. 

Исследование речевых жанров складывалось 
под влиянием концепции речевых жанров М.М.Бах-
тина, который заложил основы нового направления 
в языкознании. Оно получило название «жанрове-
дение» в русскоязычных работах 90-х годов ХХ 
века. В соответствии с концепцией М. М. Бахтина, 
жанроведение находится на пересечении лингви-
стической парадигматики, социолингвистики и сти-
листики. Вместе с этим данное направление поль-
зуется терминологией и методологией таких дисци-
плин, как риторика, психолингвистика и лингвистика 
текста. Объектом жанроведения выступают пись-
менные и устные формы диалогов, т.е. формы со-
циального взаимодействия посредством высказы-
ваний на родном языке, называемые речевыми 
жанрами. Современная теория речевых жанров 
представляет первичную модель для описания и 
объяснения своеобразных правил человеческой 
коммуникации, структур и механизмов взаимодей-
ствия внутри языкового сообщества. Речевые 
жанры чаще исследовались 90-х годах ХХ века рус-
скими учеными-лингвистами, такими как В. В. Де-
ментьев, К. Ф. Седов, М. Ю. Федосюк, В. Е. Гольдин, 
М. Н. Кожина, Н. В. Орлова и др. 

М. М. Бахтин считает что, «проблема речевых 
жанров – одна из важнейших узловых проблем фи-
лологии. Она лежит на границах лингвистики и ли-
тературоведения, а также и тех почти совершенно 
еще не разработанных разделов филологии, кото-
рые должны изучать жизнь слова и специфическое 
использование языка во всех сферах обществен-
ной жизни и культуры» [Бахтин, 1986: 156]. 

Приветствие как одна из важнейших частей ре-
чевого этикета фиксирует наиболее устойчивый 
начальный и последний этапы коммуникативного 
акта. Приветствие относится к тем универсальным 
элементам речевого этикета, которые использу-
ются во всех слоях общества и предназначены для 

маркирования социальных ролей, поддержания 
иерархических отношений членов языкового сооб-
щества. 

 
Этикетный речевой жанр приветствия в рус-

ском языке 
В сегодняшние дни в условиях всеобщей глоба-

лизации расширяется культурное пространство, 
межкультурные коммуникации становятся важным 
фактором регуляции взаимоотношений между 
народами при сохранении индивидуальности каж-
дого из них. Будучи одним из важнейших составля-
ющих коммуникативного процесса, этикетные рече-
вые жанры отличаются несомненной национально-
культурной спецификой, знание которой способ-
ствует лучшему взаимопониманию. Поэтому так 
важно установить сходства и различия этикетных 
формул, чему в большей степени способствуют 
сравнительно-сопоставительные исследования, 
позволяющие выявить общее и уникальное в ис-
следуемых языках и культурах. 

С приветствия начинается общение, поэтому 
приветственные формулы – обязательный раздел 
двуязычных разговорников, которые издаются для 
студентов, туристов, спортсменов и всех, кто от-
правляется в другие страны. Именно с формул при-
ветствия нередко начинают изучение и описание 
языка. 

Известно, что употребление формул привет-
ствия может варьироваться в зависимости от ситу-
ации общения. В связи с этим в русском языке 
можно выделить четыре групп приветствий, каждая 
из которых обладает определенным набором 
свойств:  

1) нейтральная,  
2) стилистически-повышенная,  
3) стилистически-пониженная,  
4) устаревшая.  
Нейтральные приветствия – приветствия, явля-

ющиеся наиболее употребительными среди всех 
слоев населения, вне зависимости от рода занятий, 
возраста, пола и социального статуса. В русском 
языке это Здравствуй (те), Доброе утро, Добрый 
день, Добрый вечер, Доброй ночи, Доброго вре-
мени суток, Мы уже виделись, Здравствуйте ещё 
раз, например: 

1. Здравствуйте! 
Наиболее употребительное выражение в эти-

кете приветствия, например: 
Катя. Здравствуйте. [Праздный разговор моло-

дых людей, Московская область // практиканты, 
2005]; 

2. Здравствуй! 
Выражение «здравствуй» часто употребляется 

между людьми, которые хорошо знают друг друга и 
можно обращаться на «ты», например: 

― Здравствуй, Катя! ― Здравствуй, Игорь… ― 
Я очень рад, что ты пришла в себя именно в мое 
дежурство! ― Так, значит, я в больнице? [Максим 
Милованов. Кафе «Зоопарк» (2000)]; 

3. Доброе утро! 
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Выражение «доброе утро» часто употребляется 
при встречи в утреннее время и наиболее употре-
бительно утром непосредственно после сна, и это 
выражение, привязанное ко времени суток, напри-
мер: 

― Доброе утро! ― сказала ему Травинка. ― 
Доброе утро! ― пробормотал Ёжик. Умылся в росе 
и отправился завтракать. Позавтракав, он снова 
вышел на крылечко, потянулся, пошёл к широкой 
поляне и сел там под густым вязом.[Сергей Козлов. 
Правда, мы будем всегда? (1969-1981)]; 

4. Добрый день! 
Выражение «добрый день» употребляется в зна-

чении «здравствуйте», но несколько реже и упо-
требляется при встрече в дневное время, и это вы-
ражение привязано ко времени суток, например: 

― Добрый день, Чарли Мэн! ― сказал Джек, са-
дясь на ступеньку рядом с охотником. Мэн прищу-
рил глаза, подумал и ответил: ― Добрый день. ― 
Вы слышали о медведе? ― спросил Крукс, присту-
пая прямо к делу. [Максим Горький. Чарли Мэн 
(1906)]; 

5. Добрый вечер! 
Выражение «добрый вечер» употребляется при 

встрече в вечернее время, и это выражение привя-
зано ко времени суток, например: 

Добрый вечер. Анапа― самый солнечный ку-
рорт Черноморского побережья, купальный сезон 
продолжается с мая по октябрь. Стоимости сни-
жены до минимума. Заезды с любой даты на любой 
срок.[Туризм по России (2003)]; 

6. Доброй ночи! / Спокойной ночи! 
Его возникновение связано с появлением новой 

по сравнению с советским временем реалии – ноч-
ного телевидения. Это приветствие стали употреб-
лять телеведущие под влиянием разложения эти-
кетных формул Доброе утро!, Добрый день! и Доб-
рый вечер!, позднее оно было подхвачено телезри-
телями, задающими вопросы в прямом ночном 
эфире, например: 

(разговор по телефону) ― Дарья, доброй ночи, 
это Максим вас беспокоит, ― на одном дыхании вы-
говорил он. [Эдуард Володарский. Дневник само-
убийцы (1997)]; 

7. Доброго времени суток/ доброе время суток
！  

Это выражение приветствия, получившее рас-
пространение в Интернете. Люди, встречаясь в Ин-
тернете, не всегда представляют себе, какое 
именно время суток сейчас у собеседника - разго-
вор может идти между жителями Москвы, Нью-
Йорка, Кейптауна, Читы, и у всех за окнами дей-
ствительно разное время суток.  

В Интернете появляются две формулы - "Доб-
рого времени суток" и "Доброе время суток" (роди-
тельный падеж и именительный). Мы с вами знаем, 
что, с одной стороны, есть такие приветствия, как 
"Доброй ночи!" (это что-то вроде пожелания). С дру-
гой стороны, можно сказать "добрый день!", "доб-
рое утро!", "добрый вечер!". Это скорее констатация 
факта: утро доброе, погода отличная, все хорошо. 

Вот сказали вы "доброе утро!", собеседник ответил 
тем же, и между вами уже установлены отношения. 
Приветствия в виде пожеланий сегодня встреча-
ются гораздо реже. Это в XIX веке они были рас-
пространены: "Доброго вечера желаю вам, ма-
тушка", "Доброго дня любезному другу"... Сейчас 
формулы-пожелания скорее уж произнесут при 
прощании, а не при встрече: "Доброй вам ночи!", 
"Хороших выходных!" Правда, в последнее время, 
с появлением ночных теле- и радиопередач, поже-
лание "Доброй ночи" стало употребляться как ноч-
ное приветствие. Не исключено, что выражение 
"Доброго времени суток" сделано по тому же об-
разцу. 

В общем, приходится признать, что это привет-
ствие уже стало реальностью - пусть пока и интер-
нет-реальностью. А "Доброго времени суток" или 
"Доброе время суток" - это с точки зрения правиль-
ности речи не так уж важно; 

8. Мы уже виделись (с вами, с тобой)!/ Здрав-
ствуй(те) ещё раз! 

Выражения «Мы уже виделись (с вами, с тобой)!/ 
Здравствуй(те) ещё раз! » употребляются в ситуа-
ции, если в течение дня уже была встреча, напри-
мер: 

Впрочем, приблизившись к столу, он тут же пре-
образился и повел себя как настоящий денди, по-
целовал жену, затем поцеловал руку Клеопатре Ка-
зимировне, пожал руку Степаниде, Тома похлопал 
по плечу, Зильберовичу кивнул, а мне сказал: ― 
Мы уже виделись. [ВладимирВойнович. Москва 
2042 (1986)], 

Трилецкий (снимает с нее тальму) . Стащу с вас 
тальмочку… Живы, здоровы? Здравствуйте еще 
раз! (Целует руку. ) Здоровы? Грекова. [А. П. Чехов. 
Безотцовщина (1887)]. 

Стилистически повышенными формулами в рус-
ском языке являются Приветствую (вас), Разре-
шите приветствовать, Позвольте вас (по) привет-
ствовать, Рад вас приветствовать, Я приветствую 
вас от имени…, например: 

1. (Я) приветствую вас 
Выражение «я приветствую вас» часто употреб-

ляется в официальной сфере, может также упо-
требляться как приветствие, обращенное к аудито-
рии (от имени кого), например: 

― Ваше превосходительство, имею честь вру-
чить вам от имени его превосходительства главно-
командующего Туркменчайский Трактат. Белая 
ручка легла на объемистый пакет с сургучами. Се-
рая головка зашевелилась, еврейский нос дунул, и 
немецкие губы сказали по-французски: ― Привет-
ствую вас, господин секретарь, и вас, господа, со 
славным миром. [Ю. Н. Тынянов. Смерть Вазир-
Мухтара (1928)]; 

Дорогой Юрий Алексеевич! От имени президи-
ума Академии наук СССР я приветствую Вас, за-
мечательного советского человека, Колумба кос-
моса.(Продолжительные аплодисменты, зал стоя 
приветствует Ю.А. Гагарина).[А. Н. Несмеянов. Вы-
ступление А.Н. Несмеянова (1961) // «Известия», 
1961.04.15]; 
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2. Рад(а) вас видеть! 
Это выражение употребляется вслед за привет-

ствием, например: 
― Симочка! ― закричал Скворцов. ― Здрав-

ствуйте, деточка, вы цветёте, как роза, рад вас ви-
деть! [И. Грекова. На испытаниях (1967)] 

3. Позвольте (разрешите) представиться! 
При посещении учреждения, офиса, конторы, ко-

гда предстоит разговор с чиновником и необходимо 
ему представиться, например: 

― Итак, товарищи, позвольте представиться, 
― начал он с чуть заметной забавной торжествен-
ностью, ― Меня зовут Дмитрий Олегович, я ― за-
меститель директора научно-исследовательского 
института, профессор. [Николай Рубан. Тельняшка 
для киборга (2003) // «Боевое искусство планеты», 
2003.10.18]; 

4. Разрешите (с Вами) познакомиться;- Я хо-
тел бы с Вами познакомиться;- Давайте познако-
мимся.  

Если адресат незнаком субъекту речи, то обще-
ние начинается со знакомства. При этом может про-
исходить непосредственно и опосредованно. По 
правилам хорошего тона не принято вступать в раз-
говор с незнакомым человеком и самому представ-
ляться. Однако бывают случаи, когда это сделать 
необходимо, например: 

Ну, не выдержал Василий Иванович, подходит: 
― Разрешите познакомиться. Как вас зовут? [Кол-
лекция анекдотов: Чапаев (1970-2000)]; 

Единицы данной группы употребляются исклю-
чительно в официальной обстановке между ли-
цами, связанными деловыми, партнёрскими отно-
шениями, между людьми, не достаточно знающими 
друг друга; 

Выражение Добро пожаловать одновременно 
выполняет функции и приветствия, и приглашения 
точно так же, как и Милости просим и С приездом, 
Приятного аппетита, С лёгким паром: 

5. Добро пожаловать! 
Добро - наверное, в данном случае имеется 

ввиду материальное благо - дары, предметы; пожа-
ловать - повелительное наклонение слова "жало-
вать", т.е. дарить, например: 

― Добро пожаловать! добро пожаловать! ― 
сказал старик и просил садиться гостей своих. [Не-
известный. Модест и София (1810)]; 

6. Милости просим (прошу) 
Форма вежливого предложения или приглаше-

ния сделать что-л, обычно приглашения войти 
куда-л. или садиться за стол, например: 

― Сюда, сюда, милорды! Милости просим, 
прекрасные леди! Мы видим хвостатые флаги на 
шестах, шатры, кибитки, помосты, платим по че-
тыре доллара с носа и оказываемся в елизаветин-
ской Англии XVI века, среди шекспировских персо-
нажей. [Василий Аксенов. Круглые сутки нон-стоп // 
«Новый Мир», 1976] 

7. С приездом! 
Выражение часто обращается к приезжающим, 

например: 

Ворота распахнулись. ― Крёстному ещё голову 
забей! Здорово живёшь, кум. С приездом тебя. 
Проходи, ― приветствовала гостя хозяйка и тут же 
дочерью занялась: ― Тебе сказано было: забудь! 
Голову сверну, как курёнку! В погреб посажу, под 
замок, и не выпущу! [Борис Екимов. Пиночет 
(1999)]; 

8. Приятного аппетита! 
Разг. Неизм. Пожелание тому, кто ест или начи-

нает есть. «Приятного аппетита!» в китайском 
языке звучит иначе: «Кушайте медленно!», напри-
мер: 

Напротив него уселся румяный седой мужчина в 
строгом чёрном кителе с небольшими серебря-
ными крестиками на лацканах. ― Приятного аппе-
тита, ― сказал он, улыбнувшись. ― Да бросьте вы, 
― сказал Андрей. [Виктор Пелевин. Желтая стрела 
(1993)] 

9. С легким паром! 
Разговорное экспрессивное пожелание доброго 

здоровья тому, кто только что попарился и помылся 
в бане.Этими словами у русских приветствуют тех, 
кто парится в баньке, например: 

Потом его вытирали вафельным полотенцем, 
вынимали из ванной и ставили, чтобы не просту-
диться, на старую майку и трусики, небрежно бро-
шенные на изразцовый пол. “С легким паром! ” ― 
говорили насупившемуся мальчику взрослые. 
[Бахыт Кенжеев. Из Книги счастья (2007) // «Новый 
Мир», 2008] 

К группе стилистически пониженных привет-
ствий в русском языке относятся Привет, Приве-
тик, Hi (Хай), Hello (Хэлло), Салют, Здорово. Упо-
требление этих формул характерно для родствен-
ников, друзей и хороших знакомых. Также привет-
ствия данного типа достаточно часто можно услы-
шать в речи молодежи, например: 

1. Привет!  
Выражение «привет» часто употребляется в 

непринуждённой обстановке, в молодёжной среде, 
например: 

Ему казалось, что здесь ему поддадут ногой под 
зад и он вылетит головой вперёд. Вышел учитель 
физкультуры Гейдар. Они были знакомы. ― При-
вет! ― поздоровался Кямал. ― Салям, ― ото-
звался Гейдар. ― Тебе Ирину? У неё дополнитель-
ные занятия.[Токарева Виктория. Своя правда // 
«Новый Мир», 2002] 

2. Приветик ! 
Разговорно-просторечное, сниженное, ирониче-

ски-шутливое, возможное только в неофициальной 
обстановке, между находящимися в дружеских от-
ношениях говорящими, например: 

Женя стоял в узеньком проходе меж двумя ря-
дами стеллажей, знакомился со здешним кладезем 
мудрости ― и вдруг услышал знакомый голос: ― 
Теть Нин, приветик! Ничего, что я ― в окошко? [Ге-
оргий Полонский. Репетитор (1977-1995)]; 

3. Здорово ! 
Мужское приветствие. Оно фамильярно, не-

сколько грубовато и имеет просторечный характер. 
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Если Вам не хочется выглядеть человеком малооб-
разованным и недостаточно владеющим нормами 
литературной речи, старайтесь избегать этого при-
ветствия. И уж конечно, его никак нельзя рекомен-
довать девушкам, например: 

― Борисовна, здравствуй! ― Здорово, Ваня. ― 
Скажи, Борисовна, ведь положено свинаркам поро-
сят забирать? [Борис Екимов. Пиночет (1999)]; 

4. Салют ! 
Разговорные, фамильярные, уместные в неофи-

циальной обстановке, при наличии неофициальных 
отношений между говорящими, например: 

Я посмотрел на ее ноги ― на них были мягкие 
вельветовые тапочки с задниками. Таких я у нее не 
видел. ― Мишка? Салют, ― раздалось в трубке. ― 
Здрасьте. Кто это? ― Костик. [Евгений Прошкин. 
Механика вечности (2001)]; 

5. Хэлло! Хай! – Hello! Hi! 
Заимствованные из английского языка, являю-

щиеся принадлежностью молодежного жаргона, 
уместные в неофициальной обстановке при нали-
чии неофициальных отношений между общающи-
мися, например: 

У меня даже появились там знакомые, и мы на 
бегу приветливо здоровались, перебрасываясь од-
ним-двумя словами: ― Хэлло, с добрым утром! Как 
дела? [Владимир Голяховский. Русский доктор в 
Америке (1984-2001)] 

Хай! Как дела? Ты завтра на курсы поедешь? 
[Смс-сообщения старших школьников (2004)]; 

К устаревшим выражениям приветствия можно 
отнести Хлеб да соль, Доброго здоровья (здоро-
вьица), Мое почтение, Здравия желаю (желаем), 
Здравия желаю (желаем), Здорово дневал (дне-
вала, дневали) Эти единицы практически вышли из 
употребления.Выражение Хлеб да соль ушло в про-
шлое вместе с соответствующим обычаем.Иногда 
можно заметить использование устаревших выра-
жений, но только определенной группой людей. 
Например: 

1. Доброго здоровья! 
Выражение «доброго здоровья» как приветствие 

в русском языке только употребляется в речи стар-
шего поколения и уже носит оттенок архаичности, 
например: 

Лошади с шершавой, смерзшейся от пота шер-
стью остановились около крыльца. ― Здрав-
ствуйте, граждане! Где тут конюшня? ― Доброго 
здоровья, ― за всех ответил пожилой казак, до-
неся руку до края заячьей папахи. [М. А. Шолохов. 
Поднятая целина. Книга 1 (1958)]; 

2. Здравия желаю (желаем)!  
Выражение употребляется в армии младшим по 

званию в ответ на приветствие старшего по званию, 
например: 

— Здравствуйте, товарищи красноармейцы! — 
громко, приветливо проговорил командующий. — 
Здравия желаем! — ответило несколько голосов. 
Березко, Ночь полководца. 

3. Здорово дневал (дневала, дневали)! 

Это выражение является чисто донским привет-
ствием и употребляется казаками днём и вечером, 
например: 

А ныне… Скоро и работы лишимся. ― А проку 
тебе от этой работы?! ― ещё издали вступила спе-
шащая к разговору соседка. ― Здорово дневали! 
Я тебя враз угадала, ― сказала она Корытину. ― 
Издаля кинула глазами ― и угадала. Горится она 
об работе! [БорисЕкимов. Пиночет (1999)] 

4. Здорово ночевали (ночевала, ночевал)?  
Это выражение также является чисто донским 

приветствием и употребляется казаками утром по-
сле сна, например: 

― улыбнулся хозяин. Вошел Григорий. Зыркнул 
по сторонам. ― Здорово ночевали. ― Слава богу, 
― протяжно ответила хозяйка. ― Слава богу, ― 
подтвердил и хозяин. Сквозь веснушки, устрекав-
шие его лицо, проступила коричневая краска: тут 
только догадался он, зачем приехали гости. [М. А. 
Шолохов. Тихий Дон. Книга первая (1928-1940)] 

5. Моё почтение! 
1)(передать, засвительствовать и т. п.) кому — 

формула выражения дружеского расположения, 
привета, например: 

— Так с богом, в добрый час! Передайте мое по-
чтение вашему батюшке! Кузьмин, Круг царя Соло-
мона;  

2) (в знач. сказ.) восклицание по поводу чего-л. 
необычайного, удивительного, например: 

— Признаюсь, не люблю я также винтовок чер-
кесских --- — приклад маленький, того и гляди нос 
обожжет… Зато уж шашки у них — просто мое по-
чтение(переносное значение)! Лермонтов, Фата-
лист. 

6. Здорово живешь (живете)! (прост.)  
Это выражение является простаревшим, напри-

мер: 
Здорово живете, бабоньки! — сказал мужчина, 

сняв фуражку и поклонившись налево, где около 
одного дома разговаривали шесть женщин. Решет-
ников, Глумовы; 

7. Хлеб да соль! 
На площади, в центре села, у здания сельсо-

вета, стоял покрытый красной материей стол. У 
стола, держа в руках поднос с хлебом-солью, стоял 
пожилой крестьянин. Когда колонна выстроилась 
на площади, крестьянин вышел вперед. ― Хлеб да 
соль вам, дорогие гости, ― сказал он. ― Распола-
гайтесь у нас, как у себя дома. Мы вас накормим и 
обогреем. Ваш отряд мы хорошо знаем и уважаем. 
[Д. Н. Медведев. Сильные духом (Это было под 
Ровно) (1948)]; 

Невербальные приветствия – жесты, мимики и 
эмотивный настрой коммуникантов. Единицы, кото-
рые репрезентируют приветствие со значением не-
вербального способа приветствия составляют 
большую часть лексико-фразеологического набора 
поля «Приветствие». Они типизируются на основа-
нии того, «какие рабочие органы человеческого 
тела являются главными в их исполнении»[Крей-
длин, Чувилина,2001]. Здесь мы исследуем при-
меры невербальных приветствий как: 
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1. Обменяться рукопожатием (наиболее стан-
дартизованный жестовой способ приветствия фик-
сируется в значении существительного рукопожа-
тие) 

2. Подать руку лодочкой (неловкость) 
3. Сунуть руку лопатой (пренебрежительность) 
4. Отдать поклон/ бить поклоны (особое почте-

ние) 
5. Помахать рукой (дистантность локализации 

при зрительном восприятии) 
6. Послать воздушный поцелуй (дистантность 

локализации при зрительном восприятии) 
7. Шаркнуть ножкой(вежливость, устав.) 
8. Подойти к ручке/ поднести ручку для поце-

луя(устар.) 
9. Приложить руку к козырьку(в военной сфере) 
10. Отдать честь(в военной сфере) 
11. Щелкнуть каблуками(в военной сфере) 
12. Отдать( пионерский) салют 
13. Улыбнуться/улыбка 
Кроме того, нельзя не отметить, что выражение 

Добрый день! не имеет эквивалентного слова на ки-
тайском языке, так как мы, китайцы, разделяем 
один день на пять частей, т.е. 6:00-9:00 это утро; 
9:00-12:00 это первая часть дня; 12:00-14:00 это 
средняя часть дня; 14:00-17:00 это последняя часть 
дня;17:00-20:00 это вечер; 20:00-24:00 это ночь. 
Если перевести «Добрый день!» на китайский язык, 
то выражение «Добрый день!» как бы объединяет 
три выражения « 上午好»(буквально переведено на 
русский язык как добрая первая часть дня), «中午好
» (буквально переведено на русский язык как доб-
рая средняя часть дня), «下午好»(буквально пере-
ведено на русский язык как добрая последняя часть 
дня). 

Этикетный речевой жанр приветствия в ки-
тайском языке 

В анализе речевого жанра приветствия в рус-
ском и китайском языках, будут выявляться разли-
чия именно связанные с культурой, обычаи наро-
дов. Тем самим, «черты того или иного народа, во-
плотившись в языковые формы, обрели свое знако-
вое выражение в семиотическом ходе культуры» 
[Телия, 1996: 269]. 

Рассмотрим в этом же аспекте устойчивые фор-
мулы приветствия китайского языка и выражаемые 
ими коммуникативные смыслы:  

– выражают реплику приветствия: 您好！(Здрав-
ствуйте!)你好！(Привет! Приветик! Здравствуй! 
Здорово! Салют!) 早上好！(Доброе утро!)晚上好！
(Добрый вечер!);  

– отвечают на приветствие: 您好！(Здрав-
ствуйте!)你好！(Привет! Приветик! Здравствуй! 
Здорово! Салют!) 早上好！(Доброе утро!)晚上好！
(Добрый вечер!) 挺好的，你呢? (Хорошо, а ты?); 

– выражают ответные приветствие: 您好，Нинь 
Хау!(Здравствуйте! )–你好，Ни Хау!(Здравствуй!) 
你好，Ни Хау!(Привет!) – 你好，Ни Хау! (Привет!) 
早上好, Чжа Шан Хау!( Доброе утро!) – 好，
Хау!(Добрый!);  

– ответные высказывания радости: 我也是！(Я 
тоже)!; 非常高兴见到你！(И я рад вас видеть!); 我
也很高兴！(И я рад/ Я тоже рад!); 我也给长高兴见到

你(Я тоже рад вас видеть!);  
– выражают намерение продолжения контактов: 

希望下次可以再见到你！(Буду рад видеть вас 
снова)...期待下一次的见面！ (Буду ждать приятную 
встречу с вами); 

– дают оценку встрече: 这次见面很愉快！(При-
ятная встреча!);能见到你真是太幸运了！( Как я 
счастлив, что...); 见到你真高兴！(Я счастлив, что 
встретил (вижу)вас) и т.д.; 

– выражают приветственные вопросительно: 你
吃了吗? Ни чи л ма？(Вы завтракали/ обедали/ ужи-
нали/ кушали?/ Ты завтракал/ обедал/ ужинал/ ку-
шал?)你干什么去? Ни гань шэнь мэ цюй？(Вы куда 
идете?/ Ты куда идешь?) 下班了?С работы? 出去
啊?Вышел? 上班呢?На работе? 买(菜)呢?За покуп-
кой? 上网呢?В Интернете?干嘛呢? Что ты дела-
ешь?最近在哪儿发财呢?Где ты зарабатываешь в 
последнее время? 找谁去啊?К кому ты зайдешь?; 

Приветствуя друг друга, адресанты на вопросы 
о здоровье, о работе могут либо отвечать, либо из-
бегать ответов, задавая встречные вопросы, что 
характеризует прежде всего дружеское общение: 
Как (идут) дела? Как жизнь? Как здоровье? Эти эти-
кетные знаки посылаются преимущественно рав-
ному адресату либо нижестоящему и по возрасту, и 
по социальному статусу. Поэтому при существова-
нии различий в нормах поведения и в соответствии 
с социокультурными традициями содержательная 
сторона приветствий будет различаться. Китайский 
народ, считающий всю страну одной большой се-
мьей, предпочитает здороваться со знакомыми в 
форме вопроса, затрагивающего, с точки зрения 
иностранцев, личные интересы адресата. В зависи-
мости от конкретной ситуации могут быть разные 
типы вышеизложенных вопросов. 

Иногда вопросы даже касаются материального 
состояния адресата, отношений в браке и пр. С 
точки зрения китайцев, данным способом привет-
ствия выражаются забота, близость отношений 
между адресантами,что в целом способствует луч-
шему взваимопониманию обеих сторон при комму-
никации. 

Как правило, общевопросительные предложе-
ния употребляются в качестве приветствия между 
малознакомыми людьми, собственно вопроситель-
ные предложения между хорошо знакомыми, так 
как ответы на общевопросительные приветствия 
представляют собой односложные предложения Да 
или Нет, и это в определенной степени ослабляет 
«угрозу» для личной жизни адресата. 

В русском языке приведенные вопросы в каче-
стве формул приветствия охватывают всю зону 
фактического общения и отличаются от информа-
тивных, поэтому не всегда этикетный вопрос пред-
полагает подробный ответ. Иногда следует ограни-
читься лишь этикетными ответами: Спасибо, хо-
рошо. Нормально. Ничего и др. В китайском языке 
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на привествующие вопросы отвечают также кратко 
и обобщенно, не развивая информацию. 

Китайский лингвист Го Пань в статье «Кратко о 
приветах» не только описывает содержание и усло-
вия употребления данного этикетного знака, но и 
затрагивает вопрос его возникновения и эволюцио-
нирования в китайской языковой культуре. 

Что касается проблемы факторов, определяю-
щих содержание и выбор приветствий в китайском 
языке, то этому вопросу уделяют достаточно при-
стальное внимание некоторые китайские лингви-
сты. Хуан Хэ выделяет следующие факторы, опре-
деляющие лексическое своеобразие китайских при-
ветствий: 

- лингвистический фактор (структура этикетных 
формул); 

-функциональный фактор (коммуникативная 
направленность говорящего, психологическое воз-
действие приветствия); 

- фактор коммуникативных условий (время, ме-
сто, социальное положение, степень знакомства 
коммуникантов, психологическое состояние адре-
сата). 

К.А. Курилова говорит о взаимовлиянии обраще-
ний и приветствий в современном китайском языке 
и о факторах, определяющих их выбор в процессе 
общения. Так, по мнению К.А. Куриловой, на выбор 
приветствий в китайском языке влияют: социаль-
ный статус, возраст, пол, степень близости комму-
никантов, тональность общения, а также время су-
ток и время, прошедшее после последней встречи. 

В данной работе представлены пять групп при-
ветствий в соответствии с семантическим содержа-
нием и обстоятельствами употребления: 

1) повседневные или социальные приветствия:  
1.нейтральные, социально не маркированные 

приветствия,  
2.приветствия при первой встрече, знаком-

стве;  
2) приветствия разговорного типа: 
1. вопросы о здоровье, 
2. вопросы о работе, 
3. Вопросы о делах, членах семьи, 
4. Приветствия группы “есть”; 
3) приветствия при неожиданной встрече или 

после долгой разлуки, 
4) приветствия, используемые во время неофи-

циальных визитов, при посещении родственников и 
друзей, 

5) ситуативные приветствия, 
Повседневные или социальные приветствия – 

часто устойчивые речевые формулы, которые не 
всегда способны продемонстрировать особенности 
взаимоотношений между собеседниками.  

Нейтральные, социально не маркированные 
приветствия: 

К этой группе относятся и универсальные при-
ветствия, как 你好！Здравствуй, 哈喽！Hello, 嗨！
Hi и речевые формулы, отражающие время суток, 
как 早上好！Доброе утро, 晚上好！Добрый вечер, 
например: 

1. 你好，Ни Хау (Привет! Здравствуй! Здо-
рово!) 

В китайском языке часто употребляется между 
незнакомыми людьми, здесь имеется разница в 
употреблении этого выражения на китайском и рус-
ском языке. Выражение «здравствуй» часто упо-
требляется между людьми, которые хорошо знают 
друг друга и можно обращаться на «ты».  

Следует отметить, что употребление нейтраль-
ной речевого выражения «здравствуй», не маркиру-
ющей социальные признаки партнёров, может сви-
детельствовать об отсутствии возрастных разли-
чий или небольшой разнице в возрасте. 

Многие опрошенные используют общеупотреби-
тельное приветствие «здравствуй» при обращении 
к малознакомому или незнакомому собеседнику, 
часто к ровеснику, при первой встрече или знаком-
стве. Большинство используют эту этикетную фор-
мулу в качестве повседневного приветствия друзей 
и согруппников, с которыми приходится видеться 
каждый или почти каждый день. Она используется 
и в адрес приятеля, при случайной встрече на 
улице или в общественном месте. Например: 

阿牛早就听见了山上的脚步声，抬起头来大声说：“
刘三姐，[早上好]哇！” 

山上也传来刘三姐的回答：“你好，阿牛哥！” 
【歌仙 作者:王小波】 
Перевод на русский язык: 
А Ню давно услышал, что кто-то поднимается на 

гору, А Ню поднял голову и сказал громко : “Лю 
Санцзе, доброе утро!” 

Ответ Лю Санцзе донесся с горы : “ Привет, бра-
тик А Ню!” 

[Автор: Ван Сяобо, Бессмертная песня]; 
2. 早上好,您早！Чжао Шан Хау!(Доброе утро) 
Здесь имеется одинаковое употребление в рус-

ском и китайском языке, выражение «доброе утро» 
часто употребляется при встречи в утреннее время 
и наиболее употребительно утром непосред-
ственно после сна, и это выражение, привязанное 
ко времени суток. Например:她从底层的车库走上来

，提着夹着大包和小包。她带来满身阳光和一缕皮革和

香水的气味。她穿着一身棕色的连衣裙使他想起巧克力

蛋糕。她又是一块夹心饼干因为她外面很甜里面却很苦

。 
“[早上好]！你昨晚睡得好吗？”他听到她问他忽然觉

得她还算漂亮。 
【绿化树（1984） 作者:张贤亮】 
Перевод на русский язык: 
Она поднялась из подземного гаража, в руках - 

сумки разных размеров. Она принесла с собой за-
пах солнца, натуральной кожи и парфюмерной 
воды. Она одета в тёмно- коричневое платье, кото-
рое напомнило ему шоколадный торт. Она тоже вы-
глядит как печенье, у которого сладкая оболочка, но 
горькая начинка. 

“Добро утро! Как спал вчера ?” Когда он услышал 
её голос, он подумал, что она довольно красивая. 

[Автор: Чжан Сианьлян, Зелёные деревья]; 
3. 晚上好,Вань Шан Хау (Добрый вечер!) 
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Здесь имеется одинаковое употребление в рус-
ском и китайском языке, выражение «добрый ве-
чер» употребляется при встрече в вечернее время, 
и это выражение привязано ко времени суток. 
Например: 

“徐经理，[晚上好]！老一套，曼哈顿？”男子说. 
【皇城根 作者:陈建功;赵大年】 
Перевод на русский язык: 
“Менеджер Сюй, добрый вечер! Всё как обычно, 

Манхеттен？”спросил мужчина(официант). 
[Авторы: Чэнь Цзяньгонг и Чжао да нянь, Около 

Запретного города ]; 
4. 哈喽！嗨！Хэлло! Хай! - Hello！Hi！ 
Заимствованные из английского языка, являю-

щиеся принадлежностью молодежного жаргона, 
уместные в неофициальной обстановке при нали-
чии неофициальных отношений между общающи-
мися, например: 

马老先生把包儿拿下来，亚力山大端着其余的包儿

，开路鬼似的走下去了。 
“温都太太！”马老先生又是进门就叫。 
“哈喽！”温都太太在楼上扯着小尖嗓子喊。 
“我回来了，还给你带回点礼物来。” 
几打疙疸，几打疙疸，温都太太一溜烟似的从楼上

跑下来。 
“呕！”她把包儿接过去，说：“亚力山大给我的：我

没东西给他，可怎么好！” 
“不要紧，我这儿还有一匣吕宋烟，包上，送给他，

好啦！”马老先生的笑眼钉着她的小红鼻子。 
【二马（1929） 作者:老舍】 
Перевод на русский язык: 
(Персонажи находятся в Лондоне)Мистер Ма до-

стал сумки из машины, Александр взял другие свои 
вещи и быстро убежал, как будто чёрт за ним го-
нится. 

“Госпожа Вэнь Ду!”- заходя в комнату, закричал 
Мистер Ма. 

“Hello!” Госпожа Вэнь Ду ответила тоненьким го-
лосом на втором этаже. 

“Я вернулся и привез тебе подарки.” 
Госпожа Вэнь Ду быстро, как ветер, спустилась 

со второго этажа. 
“О!” Она взяла подарки и сказала: “ Александр 

дал мне подарки, но мне нечего ему дать, что де-
лать!” 

“Ничего страшного, вот у меня ещё сигареты Лю-
шон, возьми для него. Как хорошо!”Мистер Ма, 
улыбнувшись, посмотрел на маленький красный 
нос мисса Вэнь Ду. 

[Автор: Лао Шэ, Название произведения: Два Ма 
（1929）]; 

Приветствия при первой встрече, знакомстве, 
как 幸会！(Очень счастлив вас видеть! Очень рад 
вас видеть!)久仰！(Давно вас обожаю! Давно о вас 
слышал! Давно вами восхищаю!), например: 

1. 幸会！ Синь Хуай! Очень счастлив вас ви-
деть! Очень рад вас видеть! 

Выражение часто употребляется между незна-
комыми людьми с оттенком комплимента, напри-
мер: 

王喜介绍之前，他那“入木三分”的目光，将金枝从头

到脚“扫瞄”三遍，心中连底数都有了。此时故作文雅状

，金枝不伸手，他决不上前主动握手，只是客气地说∶“
久仰久仰。鼎鼎大名的金嗓子嘛！[幸会][幸会]。” 

【皇城根 作者:陈建功;赵大年】 
Перед знакомством Ван Си внимательно осмот-

рел Тинь Чжи с головы до ног три раза, и он всё по-
нял про себя. Потом он не подал руку Тинь Чжи и 
ждал, чтобы Тинь Чжи первой ему руку подала. Ван 
Си просто вежливо сказал : “ Давно уже слышал о 
вас от других, известный ‘золотой голос’! Очень рад 
вас видеть.” 

[Авторы: Чэнь Цзяньгонг и Чжао да нянь, Назва-
ние произведения: Около запретного города ]; 

2. 久仰！久仰大名！Давно вас обожаю! Давно о 
вас слышал! Давно вами восхищаюсь! 

Выражение «久仰！久仰大名！» часто употреб-
ляется между незнакомыми в первой встрече, 
чтобы люди показали друг другу уважение и вежли-
вость, например: 

大家陆续到齐后，于观拉着冯小刚的手笑吟吟地向

大家介绍：“冯老师是捧人的专家，在捧人方面有很高

的造诣，可说是在这个领域做了开创性的工作。” 
众人鼓掌，个个一脸虔诚的敬意，乱纷纷伸出手，“

您好您好。久仰久仰。” 
“你们好！” 
【你不是一个俗人(1992) 作者:王朔】 
После того как все сели на свои места, Юй Гуань 

взял руку Фон Сяоган и, улыбаясь, всем представил 
: “Профессор Фон является опытным специалистом 
в сфере развлечений, он сделал значимую работу 
в нашей сфере. ” 

Все захлопали, каждый вежливо поздоровался и 
пожал руку профессору Фон, “Здравствуйте здрав-
ствуйте. Давно вас обожаем.” 

“Здравствуйте всем!” сказал профессор Фон. 
[Автор: Ван Шо, Название произведения: Ты не 

миряне (1992)]; 
Ещё пример: 
唐纳马上介绍说:“诸位,她不是外人,是刚到公司来报

到的蓝苹小姐。 目前她正参加《娜拉》的排练,现在已

经是我们的同事了。” 
“久仰了,蓝小姐!”  
“你好!蓝小姐!”  
大家这才一一同她握手。 
【她还没叫江青的时候（2000） 作者:王素萍】 
Тань На быстро представил : “Всем внимание, 

она—— наш человек, сейчас будет работать в 
нашей фирме. Она сейчас репетирует в программе 
« На Ла» , она уже наша коллега.” 

“Давно восхищаемся тобой, мисс Лань!” 
“Здравствуй! Мисс Лань!” 
Все пожали ей руки по очереди. 
[Автор: Ван Супин, Название произведения: Ко-

гда её ещё не зовут Цзян Цин（2000）]; 
Приветствия разговорного типа (приветствия - 

беседы), предназначение которых, как правило, не 
получение информации, а соблюдение этикетных 
норм. В состав данной группы входят выражения 
группы «есть», вопросы о состоянии дел адресата 
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и членов его семьи, здоровье, работе, как 这段时间

忙什么呢？(чем заняты?), 最近身体怎么样？(как 
ваше здоровье?), 吃了吗？(ты кушал?), 最近在哪儿

发财呢？(Где ты сейчас разбогатеешь?), например: 
1. 身体怎么样/身子骨可好、身体好吗？Шэнь ти 

Чжэнь мэ ян/ Шэнь чжи гу кэ хау/Шэнь ти хау ма? 
Как ваше здоровье или как здоровье кого 

Выражение (Как ваше здоровье или как здоро-
вье кого?) часто употребляется между разными по-
колениями, обычно когда младший по возрасту пер-
выми спрашивает старшего, чтобы показать уваже-
ние и вежливость, а когда старший по возрасту 
спрашивает здоровье младшего или его родствен-
ников, чтобы показать заботу о младших или его 
родственниках. Например: 

慧芳正在屋里生闷气，听到外面门铃大作接着听到

刘大妈和夏顺开说话。 
“您找谁呀？” 
“这是刘慧芳家么？” 
“是呵，您是哪位？” 
慧芳忙坐起来，理理鬓发，朝镜子看了一眼自己，

这时，夏顺开已经笑嘻嘻地欣帘进来了。  
“干嘛呐，沈努西？”慧芳愣了一下，接着明白过来。

又好气又好笑：“少给我起外号。” 
“这是谁呀？”刘大妈在一边纳闷问慧芳。  
“就是过去咱胡同那个‘顺子’‘顺子’的，跟我同学。他

妈姓黄，您老说惹不起那家。”  
“噢，就是那带坏孩子头儿。”刘大妈拍掌大笑，“顺

子，长这么体面了，难怪大妈不敢认。”  
夏顺开笑道：“大妈，又给您添堵来了。您老身子骨

可好？” 
“好好。”刘大妈见着老街坊，十二分地高兴。“想起

来了，你那会儿可真没少招我生气，我们家房都叫你踩

塌过，现在不那么淘了吧？”、“不啦，早改邪归正了。”  
“你妈身体可好？” 
“前年就过世了，我爸也不在了。” 
“唉，打搬到这楼房，老街坊们就难得一见喽，快，

真快，一晃就都老了。” 
【刘慧芳（1992） 作者：王朔】 
Перевод на русский язык: 
Хуэйфан, сидя в комнате, рассердилась. Кто-то 

стучал в дверь, потом она слышала, как тётя Лю и 
Ся Шунь разговаривали у двери. 

“Кого ты ищешь?” 
“Это дом Лю Хуэйфан?” 
“Да, а кто вы?” 
Хуэйфан встала, подобрала/заколола волосы, 

взглянула на себя в зеркало, вошла в комнату и 
улыбнулась. 

“Что делаешь, Шэнь Нуси?” Хуэйфан несколько 
опешила, потом поняла. “ Не называй меня этим 
прозвищем!”- Хуэйфан и рассердилась, и смеялась 
одновременно. 

“Кто это?”- тётя Лю спросила Хуэйфан с интере-
сом 

“Это наш бывший сосед “шуньцзы”, мой одно-
классник, фамилия его мамы – Хуан, помнишь?” 

“Ой, “глава детей”, я вспомнила. ” тётя Лю засме-
ялась и сказала: “Шуньцзы вырос, сейчас он как 
настоящий мужчина, я даже не могу его узнать.” 

Ся Шунь улыбнулся: “Я вас опять беспокою. Как 
ваше здоровье?” 

“Отлично, отлично”,- тётя Лю была очень рада 
видеть бывшего соседа. “Я помню, что когда-то ты 
часто меня сердил, ты даже прыгал по крыше 
нашего дома, сейчас уже не такой непослушный, 
да?” 

“Нет, я уже взрослый.” 
“Как здоровье твоих родителей?” 
“Моя мать умерла в конце прошлого года, мой 

отец тоже давно умер.” 
“Эх, после переезда в новый дом бывшего со-

седа трудно увидеть, время летит как стрела, я уже 
совсем старая!” 

[Автор: Ван Шо, Лю Хуэйфан(1992)]; 
2. 这段时间忙什么呢？Чжэ дуань ше цзань ман 

шэнь мэ н? (Чем заняты?)  
После реформы и открытости, темпы нашей 

жизни ускоряются, мы спешим за дело, деньги и 
жизнь. В течение долгого времени люди предпочи-
тают спрашивать своих выпускников и коллег «Чем 
заняты?», особенно любят спрашивать людей сво-
его возраста и поколения. Они думают, что «Чем 
заняты?» не только отражает взаимную заботли-
вость и интерес, но и выглядит очень элегантно. 
Употребление фразы «Чем заняты?» не показы-
вает что люди действительно хотят узнать ты занят 
или нет. Если абонент отвечал «да, я был очень за-
нять», тебе надо спрашивать «чем занимался?», 
если вы не спрашивали, то вы выглядите не веж-
ливо. Например: 

— 嗨，小红！（招手） 
— 嗨，小明！（招手） 
（他们走近了之后握手） 
— 好久不见，忙什么呢？ 
— 瞎忙呗，你呢？ 
— 我也是，没忙什么正经的。我还有事，先走了，

下次再聊啊！ 
— 好的，拜拜！ 
— 拜拜！ 
Перевод на русский язык: 
— Hi, Сяомин! (Сяохон помахала рукой) 
— H, Сяохон! (Сяомин тоже помахал рукой) 
(Они подошли друг к другу поближе и обменя-

лись рукопожатием) 
— Сколько времени не виделись, чем сейчас за-

нят?  
— Ничем важным, а ты? 
— Я тоже, ничем серьёзным. У меня сейчас 

дело, мне надо срочно идти, до встречи! 
— Хорошо, Bye bye！ 
— Bye bye！; 
3. 你吃了吗？ Ни чи л ма? (Вы завтракали/ обе-

дали/ ужинали/ кушали?/ Ты завтракал/ обедал/ 
ужинал/ кушал?) 
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Это традиционное и специфическое китайское 
приветствие, которое китайцы чаще всего употреб-
ляют при встрече со знакомыми. На протяжении 
долгого периода феодального общества Китая, 
«питание, еда» для простых китайских людей само 
важное, большинство крестьян стремится прокор-
мить себя, так что прежде всего китайцы спраши-
вают друг друга «Вы завтракали/ обедали/ ужинали/ 
кушали?» при встрече и выражают свою заботу. 

По мере того как уровень жизни наших людей 
улучшается, проблема питания решается, тем не 
менее фраза приветствия «Вы завтракали/ обе-
дали/ ужинали/ кушали?» сохранилась. Но теперь 
это фраза приветствия потеряла свое первона-
чальное значение, она становится формой привет-
ствия и не содержит никакого оригинального кон-
тента. Спросить «Вы завтракали/ обедали/ ужи-
нали/ кушали?» как простая форма приветствия 
«привет» показывает то, что« я тебя вижу и привет-
ствую тебя.»Что касается собеседника, действи-
тельно покушал ли он или нет, не имеет значения. 
Таким образом, в некоторых экономических разви-
тых районах, фраза «Вы завтракали/ обедали/ ужи-
нали/ кушали?» постепенно заменяется другими 
фразами приветствия, допустим заимствованными 
словами из английского языка «Hello, Hi, Hey», 
например: 

他来了以后不招灾不惹祸，不串门不待客。 
院里见了邻居，或是邻居先问他：“[吃了吗]?”他不

卑不亢地答一声：“吃啦!”或是他先问邻居：“您歇着啦

?”邻居答一声：“可不!坐这儿过过风!”脚底下并不见他

停步，一径去了。 
 【黑墙（1982） 作者:刘心武】 
После того как он переехал, он ничего плохого 

не делал, он не приходил ни к кому в гости и никто 
не приходил к нему.  

Когда он встречался с соседями или соседи пер-
выми его спрашивали : “ Ты уже обедал? ”,он отве-
чал:“Да!” , либо он первый спрашивал соседей : “ 
Вы отдыхаете? ” Сосед отвечал : “Да, конечно, сижу 
и отдыхаю!” При этом он ни на одну минуту не оста-
навливался и сразу уходил. 

[Автор: Лю Синьу, Название произведения: Чёр-
ная стена (1982)]; 

4. 最近在哪儿发财啊？(Где вы сейчас разбога-
теете/занимаетесь бизнесом?/ Где ты сейчас 
богатеешь/занимаешься бизнесом?); 最近在哪儿混
(нет эквивалентной лексики)呢? (Где ты сейчас 
работаешь?)  

Это фраза приветствия только в последние года 
стала популярной среди китайцев, занимающихся 
бизнесом. В длинной истории Китая, концепция 
«благородный человек должен ценить долг (обя-
занность) больше чем выгоду» укоренилась в со-
знании китайцев, но по мере реформы и открытости 
в экономической сфере и их углубления, «выгода» 
ценят все чаще. Политика «разрешить некоторым 
людям прежде всего разбогатеть» способствует 
всем людям по всей стране разбогатеть, так что 
люди поздравляют друг друга разбогатеть. 

Таким образом, фраза «Где вы сейчас разбога-
теете/занимаетесь бизнесом?» отражает культур-
ную психологию китайцев и показывает то, что в по-
следние годы концепция «разбогатеть» играет 
очень важную роль в нашей жизни. Это тенденция 
способствует развитию экономики и повышению 
уровни нашей жизни, например: 

— 嗨，小王！上班去啊？ 
— 哈喽，小白！是啊。你最近在哪儿混呢？ 
— 在一个卖鞋的公司上班。 
— 挺好，那我先走了啊，我还有事忙。再联系。 
— 好的，再联系。 
Перевод на русский язык: 
— Hi, Сяован! На работу идёшь? 
— Hello, Сяопэй! Да, на работу иду, а ты сейчас 

где разбогатеешь? 
— В небольшой собственной фирме, занимаясь 

торговлей обувью. 
— Отлично, мне пора идти, я очень занят. До 

связи. 
— Хорошо, до связи.; 
Приветствия при неожиданной встрече или по-

сле долгой разлуки, как 好久不见！(Долго не виде-
лись!)老不见！(Давно вас не видел!), например: 

1. 好久不见！老没见！(Долго не виделись!) 
Выражение «Долго не виделись» часто употреб-

ляется между знакомыми людьми, которые долго 
не видели друг друга и хотят установить дальней-
ший контакт, например: 

鸿渐一进门，老远就深深鞠躬。 
赵老太太站起来招呼，文纨安坐着轻快地说：“方先

生，[好久不见]，你好啊？” 
辛楣说：“这位是方太太。” 
文纨早看见柔嘉，这时候仿佛听了辛楣的话才发现

她似的，对她点头时，眼光从头到脚瞥过。柔嘉经不起

她这样看一遍，局促不安。  
【围城（1947） 作者:钱钟书】 
Зайдя в гостиную, Хон Цянь низко поклонился.  
Госпожа Чжао встала и приветствовала его, 

Вэнь Чжи не встала поздороваться с ним,но быстро 
сказала : “ Господин Фань, давно не виделись, как 
твои дела?”  

Синь Мэй представила вошедшую с ним жен-
цину: “Это жена господина Фань.”  

Вэнь Чжи давно видела Жо Цзя, но делала вид, 
что только после представления увидела Жо Цзя, 
тогда Вэнь Чжи кивнула ей головой. Она осмотрела 
Жо Цзя с головы до ног, Жо Цзя не смогла перене-
сти её взгляд и разволновалась . 

[Автор: Цянь Чжуншу, Название произведения: 
Осаждённая крепость(1947)]; 

快十一点钟了，赵子曰已经规规矩矩的在那里坐了

四十分钟，会场中人渐渐多起来。赵子曰一手按着他的

帽子，一面扭着脖子往外看：凡是一对男女一块儿进来

的，总叫他心里一跳；继而一看不是欧阳与王女士，又

叫他心里一酸。无意中把脖子扭的角度过大，看见背后

隔着几条凳子坐着李景纯。赵子曰忙着把头回过来，呆

呆的看着讲台上的黑板。这样有几分钟，他觉得这个“
不扭脖子主义”有些不可能。于是又试着慢慢向后扭，
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还没扭到能看见后面的程度，早就把笑容在脸上画好，

轻轻的叫了一声：“老李！” 
“老赵！”李景纯点了点头。“你好吗？老没见！” 
“可不是老没见！你胖了，老李！” 
  “是吗？” 
“胖多了！” 
【赵子曰（1928） 作者:老舍】 
Скоро одиннадцать часов. Чжо Цзиюй уже тер-

пеливо там сидел минут сорок, людей в зале было 
больше. Чжо Цзиюй сжимал свою шапку одной ру-
кой и, повернувшись назад, поглядывал на выход 
:когда он видел, как один молодой человек с девуш-
кой вместе вошли, его сердце под прыгнуло；потом 
внимательно взглянул и увидел, что это не Оуян и 
мисс Ван, его сердце заболело. Когда он вновь по-
вернул шею назад, он увидел, что через несколько 
рядов сидит Ли Чуньцзин. Чжо Цзиюй быстро отвер-
нулся и тупо уставился на классную доску. Через 
несколько минут он понял, что “не поворачиваться” 
не имеет никакого смысла. Он опять медленно по-
вернул шею назад, ещё не до такой степени, чтобы 
видеть выход, заранее приготовил улыбку на своём 
лице, и негромко закричал: “ Лао Ли!” 

“Лао Чжо!” Ли Чуньцзин кивнул головой.“Как твои 
дела?Давно не виделись!” 

“Конечно, давно тебя не видел! Ты растолстел, 
Лао Ли!” 

“Правда?” радостно спршивал. 
“Да, намного.” 
[Автор: Лао Шэ, название произведения: Чжо 

Цзиюй（1928）]; 
Приветствия, используемые во время неофици-

альных визитов, при посещении родственников и 
друзей. В состав данной группы приветствий могут 
входить реплики пришедшего гостя и встречаю-
щего его хозяина. Так, посетитель может вступить 
в разговор, используя одно из повседневных при-
ветствий, как 您好！Здравствуйте!很高兴见到你！
(Рад вас видеть!), 欢迎！(Добро пожаловать!), 
например: 

1. 您好, Нинь Хау (Здравствуйте!) 
В китайском языке это выражение часто упо-

требляется в ситуации, когда младшие обраща-
ются к старшим, неважно, знакомы они или нет, 
употребление этого выражения при встречи пока-
зывает уважение младших к старшим, здесь име-
ется разница в использовании этого выражения на 
китайском и русском языке. Наиболее употреби-
тельное выражение «здравствуйте» часто употреб-
ляют младшие к старшим, между людьми не хо-
рошо знакомыми, люди низкого положения к людям 
высшего положения в какой-то определённой 
сфере и эти люди обращаются друг с другом на 
«вы». Например: 

他走过来，对母亲说∶“[您好]!钟雨同志，好久不见了

。” 
“您好！”母亲牵着我的那只手突然变得冰凉，而且轻

轻地颤抖着。【爱，是不能忘记的（1982） 作者:
张洁】 

Перевод на русский язык: 

(После того как Чжун юй ушла от своего сына, 
который был ещё маленький, её сын решил не при-
знавать её и обращался с ней, как с посторонним 
человеком) Он подошёл к маме и сказал : “Здрав-
ствуйте, товарищ Чжун юй, давно не виде-
лись.”“Здравствуйте!” Руки, которыми мама дер-
жала меня, вдруг стали холодными и задрожали. 

[Автор: Чжан Цзе, Любовь нельзя забыть(1982)]; 
2. 很高兴见到你！Очень рад(а) вас видеть! 
Это выражение употребляется вслед за привет-

ствием, например: 
南希：“[很高兴见到你]们。希望你们能喜欢我，在

各个方面爱护我，待我像一家人朋友兄弟一样。”
   

【谁比谁傻多少（1991） 作者:王朔】 
(Нань Си разговаривает с коллегами)Нань Си го-

ворит : “ Очень рада вас видеть. Я надеюсь, что я 
вам нравлюсь и вы меня любите и заботитесь об 
мне, как родные.” 

[Автор: Ван Шо, Название произведения: Кто 
глупее? (1991)]; 

3. 欢迎！Хуань Ин! Добро пожаловать! 
Выражение Добро пожаловать часто употребля-

ется в ситуации приветствия гостей, например: 
蓝苹听到这边有生人说话的声音,转向这边走来。 
她笑眯眯地对洪深说:“什么风把您吹来了?欢迎您前

来指教啊!”态度显得十分恭敬。  
洪深上前拉着她的手说:“来,蓝苹,我为你介绍介绍—

—这位就是我常对你说的那位崔先生,我的老朋友,他也

是你的同乡、前辈。”  
蓝苹极其大方自然地向崔万秋伸出手来说:“我拜读过

崔先生很多著作,久仰,久仰!” 
【她还没叫江青的时候（2000） 作者:王素萍】 
Лань Пинь услышала незнакомый голос и подо-

шла к этому человеку. 
Улыбаясь, она сказала Хон Шэнь вежливо: “Ка-

кой ветер вас сюда принёс? Добро пожаловать к 
нам с замечаниями!”  

Хон Шэнь, подойдя к Лань Пинь, задержал её 
руку в своих руках и сказал: “Иди со мной, Лань 
Пинь, я тебя представлю —— это господин Цуй, о 
котором я тебя часто рассказывал, мой старый 
друг, он тоже является твоим земляком??.” 

Лань Пинь, не стесняясь, подала Цуй Ваньчю 
руку и сказала: “Я читала много ваших произведе-
ний, я давно вами восхищаюсь” 

[Автор: Ван Супин, Название произведения: Ко-
гда её ещё не звали Цзян Цин（2000）]; 

Ситуативные приветствия – речевые формулы, 
употребляемые в соответствии с обстоятельствами 
общения или местом встречи. Содержание формул 
данного типа может определяться и тем, чем зани-
мается адресат в момент встречи, как 你干什么去？
(куда ты идёшь?), например: 

1. 你干什么去？（Вы куда идете?/ Ты куда 
идешь?） 

Это относительно примитивное приветствие Ки-
тая. Мы употребляем эту фразу, когда мы увидели 
друг друга, не зная что сказать, т.е. эта фраза не 
имеет никакого особенного значения. Хотя мы 
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спрашиваем «Куда идете/ идешь?», но это не пока-
зывает то, что мы действительно хотим узнать, 
куда этот человек идет. 

В западных странах в основном нет такого при-
ветствия, поскольку «куда я иду» является личным 
делам, не касающимся никого другого. Люди запад-
ных стран не хотят, чтобы другие слишком много 
вмешивались в их личные дела. По мере того, как 
«приватность» является более важной для жизни 
китайцев, фраза «Вы куда идете?/ Ты куда идешь? 
»будет постепенно заменена новыми фразами, 
например в китайской литературе: 

桌上的小洋钟叮叮的敲了六下。 
赵子曰很勇敢的睁开眼。“起！”他自己盘算着：“到

公园看雪去！老柏树们挂着白胡子，大红墙上戴着白硬

领，美呀！……也有益于身体！” 
南屋的门开了。赵子曰在被窝里瓮声瓮气的喊：“老

李吧？干什么去？” 
“踏雪去！”李景纯回答。 
【赵子曰（1928） 作者:老舍】 
Часы, лежащие на столе, прозвонили шесть раз. 
Чжо Цзиюй смело открыл свои глаза. “Вставай!” 

Он думал про себя : “ иди смотреть на снег в парке! 
Старые кипарисы носят белые бороды, красные 
стены носят белые воротники, какая красота!…… 
Прогулка тоже полезна для здоровья!” 

Южная дверь открылась. Чжо Цзиюй под своим 
одеялом закричал: “ Это старый Ли? Куда ты 
идёшь?” 

“Иду смотреть на снег!” ответил Ли Тинчвен. 
[Автор: Лао Шэ, название произведения: Чжо 

Цзиюй（1928）]. 
Изучение приветствий в разных языках и культу-

рах носит не только теоретическую, но и практиче-
скую ценность, так как знание национально-куль-
турной специфики норм речевого этикета опреде-
ляет успешность межъязыкового и межкультурного 
общения. 

Приветствия могут предшествовать началу ос-
новного разговора, выступать в качестве средства 
привлечения внимания с целью осуществления 
кратковременного контакта или функционировать 
самостоятельно, составляя основное содержание 
речевого акта. После обмена приветствиями разго-
вор может быть закончен. 

Кроме того, в качестве приветствия как этикет-
ного средства, выполняющего функцию вхождения 
в языковой контакт, могут выступать и речевые еди-
ницы, по своим формальным признакам относящи-
еся к другим этикетным категориям: обращениям, 
извинениям, просьбам, пожеланиям и т. д. 

Приветствия в китайском языке представляют 
широкое многообразие – от простых, часто безлич-
ных, речевых формул до развернутых содержа-
тельных вопросов или повествовательных предло-
жений (комплиментов, пожеланий и т.д). 

Важно изучать лексическое и семантическое со-
держание приветствий, отличающихся нацио-
нально-культурной спецификой, например: 吃饭了

吗? Ты ел? Незнание значений и характера обстоя-
тельств употребления приветствий может привести 
к недопониманию. 

 
Выводы 
В результате анализа этикетного жанра привет-

ствия в русском и китайском языках мы пришли к 
следующим выводам: 

1. В приведенных выше примерах мы нашли 
сходство и различие единиц речевого этикета при-
ветствия в русском и китайском языках. Очевидно, 
что для успешной межкультурной коммуникации 
необходимо знать культуру разных стран, ментали-
тет разных народов.  

2. Формулы этикетного речевого жанра привет-
ствия как в китайском, так и в русском языках могут 
быть самыми разнообразными. Все они зависят от 
коммуникативной ситуации и имеют национально-
культурную специфику.  

3. В сознании носителей каждого конкретного 
языка имеется свое представление о мере прояв-
ления вежливости, что напрямую отражает социо-
культурные традиции определенного народа.  

4. Исследователи речевого этикета утвер-
ждают, что у «разных народов наблюдается много-
образие приветствий, которое можно объяснить 
тем, что приветствие как начало взаимодействия 
коммуникантов является, по сути, универсальным 
элементом любого или почти любого акта обще-
ния» [Тарасов, 1977: 14-38]. 

5. Инициальная ситуация приветствия нередко 
сопровождается разного рода осведомлениями и 
благопожеланиями. 

6. Речевой этикет любого народа представлен 
разнообразными формулами выражения привет-
ствия, которые различаются способами языкового 
выражения, стилистической окраской, степенью 
распространенности, а также особенностями ин-
формационного наполнения. 

7. Русские и китайцы при приветствии часто со-
вершают следующие коммуникативные действия: 

1) употребление реплики приветствия; 
2) оценка встречи (например: очень рад (а) ви-

деть тебя), китайцы реже дают оценку имевшей ме-
сто встрече, а больше внимания в начале встречи 
уделяют тому, чтобы выразить поклонение и почте-
ние к собеседнику (например: Давно вас обожаю, 
давно вами восхищаюсь); 

3) выражение заботы о собеседнике (например 
в русском языке “как дела? ”, в китайском языке “ты 
ел? ”, “куда ты идешь? ”, “чем занят? ”); 

4) выражение намерения, желания продолжать 
контакты. 

8. По мнению Рабенко изменения в русском ре-
чевом этикете связывают, прежде всего, с влия-
нием европейских и американских традиций. Под 
влиянием английского и других иностранных язы-
ков в русском языке появляются такие приветствия, 
как, например: “Хай!”, “Хайц!” , “Hi”, “Hello”, “Чао” 
(последнее при приветствии и прощании) и т.д. Рус-
ские студенты могут трансформировать иноязыч-
ные этикетные формулы (Хаюшки! от англ. Hi!). В 
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китайском языке тоже появляются такие привет-
ствия, как “嗨！” “哈喽！” [Рабенко, 2008 : 174–179]. 
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Цель исследования – изучение художественных особенностей и 
функций пасхальной поэзии А. Несмелова. Стихотворения на 
тему Пасхи уходят корнями в традицию русской и мировой куль-
туры; они передают читателю не только своеобразную атмо-
сферу и глубокие коннотации праздника, но и раскрывают миро-
воззрение и миросозерцание писателя, его отношение к русской 
культуре и ситуации, в которой находилась русская диаспора в 
Китае. В своих стихотворениях поэт ищет ответы на вопросы о 
судьбе русской культуры и перспективах её возрождения, пре-
одолении ужаса смерти и одиночества, о целях человеческого 
бытия. 
В статье выявляются комплексы идей (любовь к родине, вера в 
возможность возрождения России, воспоминания о прошлом) и 
мотивов (одиночество, грусть и тоска по родине), соотнесённых 
с пасхальными празднествами, и делается вывод о том, что в 
стихотворениях Несмелова на пасхальную тему выражают эмо-
циональным катарсисом, а сами стихи оказываются «духовными 
опорами», поддерживающими поэта в экзистенциальные мо-
менты его жизни. 
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С древнейших времён праздники всегда сопро-
вождали историю человечества, характеризуя 
жизнь народа в самых разных её проявлениях. Тра-
диционные праздники имеют огромное культурное 
значение, так как являются одним из важнейших 
механизмов культурной преемственности и способ-
ствуют сохранению национальной исторической па-
мяти, способствуют «конденсации» национальных 
чувств и развитию национальной идентичности. 
Праздник соединяет в духовном и материальном 
пространстве прошлое (о котором он напоминает 
самим фактом своего существования) с современ-
ностью и будущим, объединяет многие поколения 
предков с их потомками, он несёт в себе понимание 
и восприятие людьми времени, природы и содержа-
ние жизни. 

Пасха в России символизирует воссоединение 
Души Христа с Его Телом, последовавшее на тре-
тий день после смерти как человека, победу над 
смертью, возрождение и надежду на спасение для 
других людей. Празднование Пасхи всегда проис-
ходит весной, когда оживает вся природа, поэтому 
время празднования как бы наглядно иллюстрирует 
процесс «зановорождения». Православные счи-
тают, что своим воскресением Христос утвердил 
христианскую веру и положил начало воскресению 
для всего человечества. Согласно православной 
традиции Пасха является важнейшим религиозным 
праздником: «Праздник Пасхи – праздник праздни-
ков и торжество торжеств. О нем св. Григорий Бого-
слов говорит: “Пасха Господня выше всех других 
праздников, и выше столько, сколько солнце пре-
восходнее звёзд своим светом”» [3]. 

Христиане праздновали Пасху начиная с древ-
нейших времён. Величие этого праздника заключа-
ется в том, что она воплощает в себе эссенцию пра-
вославной веры, прославляющую Иисуса Христа. 
Иисус смог взять на себя грехи всего человечества 
и через распятие показать путь к Богу и вечной 
жизни. Поэтому для русского народа Пасха была 
всенародным праздником, и её нередко отмечали 
даже многие некрещёные люди. Этот праздник 
имел в русском народе глубокие корни и восприни-
мался буквально на генетическом уровне: этот 
светлый и радостный праздник даровал каждому 
человеку возможность обрести «жизнь вечную» [7, 
с. 24]. 

Важная тема «Библии» – Воскресение, и повест-
вовательная структура этой книги как бы повторяет 
схему «жизнь – смерть – воскресение». Тема «вос-
кресения» оказала огромное влияние на всю рус-
скую литературу, и можно с уверенностью считать, 
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что без этой темы история русской литературы 
была бы иной. В русской культуре постоянно стави-
лась тема духовного воскресения человека, и по-
этому Пасха стала важным праздником не только в 
православном вероучении, но и на социокультур-
ном уровне: это спасительная духовная награда, 
подаренная Христом для грешных людей. В созна-
нии русских людей Пасхальное празднество соот-
носилось с белым цветом, который в русской куль-
туре символизировал Воскресение, а также чи-
стоту, невинность, свидетельствовал о радости, 
любви и святости. 

Для русской культуры и литературы понимание 
мира с точки зрения христианской морали и ценно-
стей, стремление к самопожертвованию и спасе-
нию мира были очень важны. В России Пасха счи-
талась более важным праздником, чем Рождество. 
Если западное христианство делало акцент на Хри-
сте как Сыне Человеческом (и соответственно глав-
ным праздником оказывалось Рождество), то Хри-
стос в православной вере обретал умиротворяю-
щую и любящую божественную природу: он преодо-
левал земные законы и указывал для всего челове-
чества путь к достижению мира и гармонии души, 
духовного счастья и потенциальной вечности. 

С большой степенью уверенности можно заяв-
лять, что почти вся русская литература – это «лите-
ратура воскрешения». Особенно важной эта тема 
оказывалась для русской поэзии. «Литературоцен-
тризм» русской культуры – это в определенной сте-
пени и «поэтоцентризм». Важная часть русской по-
эзии – это произведений, посвящённые праздни-
кам. Поэзия, в концентрированном виде передаю-
щая неповторимую атмосферу праздника, воспро-
изводит его эмоции; она уникальным образом со-
единяет эмоции людей с коннотацией праздников, 
и читатели становятся своего рода эмоциональ-
ными свидетелями и соучастниками действа; 
«праздничная поэзия» в сжатых словах передает 
любовь людей к жизни, выражает их веру и 
надежды, демонстрирует чувства и переживания, 
соединяя через них прошлое и будущее. Празднич-
ная поэзия играет роль связующего звена между 
людьми и их верой, передавая чувство благогове-
ния человека перед божественным, с которым он 
сближается в дни отмечаемого события. 

Светлый праздник Воскресения Христова нашел 
отражение в поэзии многих русских поэтов, принад-
лежащих к разных периодам и литературным 
направлениям. С большой уверенностью можно за-
явить, что пасхальная поэзия очень часто содер-
жала размышления о жизни и смерти. На эту тему 
создавали лирические произведения Ап. Майков, 
Вл. Соловьев, И. Бунин, К. Бальмонт, М. Кузмин, С. 
Есенин и многие другие поэты. «Пасхальная ра-
дость» русского человека – чувство настолько силь-
ное и полное, что его порой очень трудно выразить 
словами, но призвание поэта как раз и состоит в 
том, чтобы сказать то, что трудно или невозможно 
выразить. 

Русская православная культура нередко осмыс-
ляла природу разумного через пасхальные тради-
ции. Пасхальная тема занимала важное место в 

творчестве многих русских поэтов. Поэты, обратив-
шие свои взоры к сущности национального самосо-
знания и самопознания, открывали широкое про-
странство для размышлений о «Святой Руси» и на 
этой почве создавали разнообразные пасхальные 
стихотворения. 

Одним из русских поэтов, регулярно обращав-
шихся в своих произведениях к описанию россий-
ских религиозных праздников, был писатель-эми-
грант А.И. Митропольский, который обычно публи-
ковался под псевдонимом ‘Арсений Несмелов’. Он 
играл заметную роль в литературной жизни рус-
ского Харбина, поскольку его творчество по сути 
«вело» вперед всю русскую эмигрантскую литера-
туру в Китае. Профессор Пекинского университета 
Гу Юньпу, являвшийся переводчиком стихов 
Несмелова на китайский язык в серии книг «Лите-
ратура русских эмигрантов в Китае» так отзывается 
о Несмелове: «Первое чувство, которое поразило 
меня в процессе перевода произведений Несме-
лова, – это то, что его стихи необычные, не уступа-
ющие многим работам великих русских и советских 
поэтов, которые я переводил в прошлом» [5, с. 348]. 

Для А. Несмелова тема России была нераз-
рывно связана с русской историей, культурой и ре-
лигией. Религия была очень важна для формирова-
ния мировоззрения писателя, который восприни-
мал церковь как неотъемлемую часть российской 
государственности, национальной культуры и лич-
ности русского человека. 

А. Несмелов написал ряд стихотворений на тему 
Пасхи. По мнению поэта, Пасха меняет жизнь лю-
дей, наполняет её глубоким смыслом и омолажи-
вает их души. Появление в его творчестве «пас-
хальной темы» является поиском поэтом ответа на 
вопрос о природе всеобщего единства людей, 
средством преодоления ужаса смерти и одиноче-
ства в сфере бытия. 

В стихотворении «Великим постом» Несмелов 
обратился к теме искоренения православия в поки-
нутой им России, где люди забыли о Пасхе – самом 
традиционном и любимом народном празднике – и 
стали разрушать древние храмы. 

«Великим постом» – не столько обычное лири-
ческое стихотворение, сколько манифест веры. 
Праздник Пасхи – это последняя «линия обороны», 
за которую держатся русские изгнанники: 

Как говорит внимательный анализ, – 
За четверть века беженской судьбы 
(Не без печали и не без борьбы) 
От многого мы все же отказались. 
Но веру нашу свято мы храним… 
Чем дальше от Родины находились эмигранты, 

тем больше они дорожили традициями. Поэт интер-
претирует эмигрантов как последних носителей 
подлинной русской культуры: 

Мы прадедовский бережем обычай, 
И мы потерь не сделали добычей 
То, что считаем русским и святым. 
Эмиграция меняет отношение к национальным 

традициям: оно становится гораздо серьёзнее, чем 
было раньше: 

Хотя бы взять начальные недели 
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Вот этого Великого поста: 
Мы снова у подножия Креста, 
Постимся мы, говеем, отговели. 
Казалось бы, для эмигрантов «всё» (страна, 

родная культура) потеряно, однако остаётся вера: 
Чем нам трудней, тем крепче вера в нас. 
И в этом, думается, наша сила: 
Как древних предков, нас благословила 
Твоя рука, Нерукотворный Спас! 
Поэт уравнивает категории «святость» и «рус-

ская культура». Он размышляет о том, что за чет-
верть века, проведённые на чужбине, эмигранты 
утратили очень многое, но продолжают хранить 
свою веру, которая в тяжёлых испытаниях только 
укрепляется. Вера (как и родной язык!) – это «веч-
ный культурный отпечаток», помогающий поэту (и 
другим русским людям) пережить самые скорбные 
моменты своей жизни: 

С какой бы гримасою суровой 
Грядущий день ни выходил из тьмы, 
Но русской вере не изменим мы 
И не забудем языка родного! [11] 
Для позднего творчества А. Несмелова были ха-

рактерны «трагические краски и образы» [1, с. 275]; 
его трагическое мироощущение было обусловлено 
воспоминаниями об ушедшей Родине, с мыслями о 
вере, культуре и связанными с ними представлени-
ями о счастье. Своей миссией лирический герой ви-
дит сохранение русского варианта христианства – 
православной веры, понимаемой в качестве важ-
нейшей составляющей части русской культуры, пе-
редаваемой через русский язык [12, с. 141]. 

Постоянное «ожидание чуда», по словам Н. Бер-
дяева, есть одна из «слабостей русского народа», 
однако вера в «воскресение Бога» во время Пасхи 
является для русского человека «моральной опо-
рой» – особенно для эмигрантов, которым было 
необходимо любыми способами выживать на чужой 
земле; необычайно важным для них оказывался и 
важнейший «пасхальный мотив» – сопереживание 
Страстям Господним, вера в грядущее духовное 
воскресение человека, мысли о необходимости ми-
лосердного отношения к ближним и покаяния [13, с. 
105]. 

Русская философская мысль была ориентиро-
вана на понимание положения человека в совре-
менном обществе, была полна глубокой заботы о 
нём и подчеркивала огромную роль «всеобщей 
любви». Фраза «Бог – отец, каждый – брат» глубоко 
укоренилась в сознании россиян и передавалась из 
поколения в поколение, как и сочувствие к слабым, 
обиженным и оскорблённым. Русский человек ока-
зывался «наполнен» стремлением к отказу от зла и 
поощрению добра; для него характерно терпимое 
отношение к другим людям, что воплощалось и в 
духовном мире русских Харбина. Несмотря на то, 
что они находились вдали от Родины, присущий им 
«гуманитарный дух» придавал им неиссякаемую 
духовную силу. Православная вера поддерживала 
духовные переживания русских на чужбине, по-
скольку была основана на представлениях о суще-
ствовании «внутреннего» духа: – «Царства Божь-
его». Эмигранты воспринимают свою веру в Бога не 

только разумом, но и через чувства, через своё 
внутреннее состояние. 

После событий Октябрьского переворота 1917 г. 
советское правительство утвердило доктрину ате-
изма и решительно отвергло православие. Таким 
образом, бремя сохранения корней традиционной 
русской культуры естественно легло на плечи рус-
ской эмиграции. Несмотря на то, что русские эми-
гранты почти полвека жили в трудностях и лише-
ниях на чужбине, они сохранили традиционную 
культуру, бытовые обычаи и религиозные верова-
ния. Положение, в котором они оказались, заста-
вило их рассматривать православную веру как 
«ось» своего духовного мира, как силу, обеспечива-
ющую выживание в Харбине. 

Эмигранты хорошо понимали, что что разрыв с 
Россией – это навсегда, что возвращение в Родину 
невозможно, потому что «бывшей страны» уже ни-
когда больше не будет. 

В стихотворении «Пасхальная ночь» поэт опи-
сывает Пасху с искренней радостью, раскрывая 
красоту наступающего религиозного праздника и 
радость, которую он вызывает у людей: «Ночь пас-
хальная, святая…»; «Благость, всюду разлитая»; 
«Ветра ласковые струи. / Шорох веток. Зыбкий 
свет»… Но это праздник, который уже оказывается 
не только русским: с одной стороны, он сопровож-
дается русской «речью колокола», с другой – китай-
скими «взлётом и выстрелами ракет» [11]. 

Однако самое важное в этом празднике – то, что 
он связывает разные исторические эпохи, объеди-
няет своей «радостной нитью» прошлое и будущее 
указывая тем самым дорогу в вечность: 

Ночь надежды, ночь привета 
В вечность радостная нить!.. 
Светлой ночи чудо это 
Так отрадно пережить! 
Праздник оказывается связан не только с сего-

дняшними переживаниями, но и с возможностью 
будущего воскресения, возрождения России: 

Услыхать, как издалека 
Свой ответ пришлет страна: 
– Будет встреча. Дальность срока 
С каждый днём сокращена! 
 
Наша радость недалече, – 
Не заря ль на мгле небес? 
Будет Пасха! Будет встреча! 
Потому что Бог – воскрес! 
«Сокращение дальности срока» для «ответа» и 

«будущей встречи» с «родным народом» и «стра-
ной родимой», о чём пишет поэт, связывается с 
ощущением единства, которое создаёт празднич-
ная традиция: 

…Слить себя с простым народом, 
Верить в радостные дни. 
 
Общей крови слышать токи, 
Сердцу Нации внимать… [Там же]. 
В произведениях А. Несмелова часто упомина-

лась Москва. Образ Москвы был для поэта «этно-
географическим» символом утраченной Родины, 
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поэтому оказывался тесно связан с трагической те-
мой эмиграции. Москва давала поэту духовно-нрав-
ственные ориентиры: она указывала на Родину как 
место рождения и страну предков, как живое суще-
ство, наделённое разумом и чувствами [2, с. 163]. В 
стихотворении «Москва Пасхальная» А. Несмелов 
использует мотивы христианских праздников, кото-
рые дают возможность читателю соприкоснуться с 
утраченной Родиной. Интерпретация шумного и ве-
сёлого праздника приобретает в большей степени 
культурный, нежели религиозный смысл [12, с. 140]: 

В тихих звонах отошла Страстная, 
Истекает и субботний день, 
На Москву нисходит голубая, 
Как бы ускользающая тень. 
В воспоминаниях лирического героя праздник 

Москва предстаёт как приветливый город, который 
дарит радость живущим в нём людям: 

Взмахи ветра влажны и упруги, 
Так весенне-ласковы, легки. 
Гаснет вечер, и трамваев дуги 
Быстрые роняют огоньки. 
 
Суета повсюду. В магазинах 
Говорливый, суетливый люд. 
Важные посыльные в корзинах 
Туберозы нежные несут [9, с. 177]. 
Праздник Христова Воскресения соединяет 

две эпохи – Древнюю Русь («осколок Руси старо-
давней» – «белокаменную Москву», «Тайницкую 
башню», «сорок сороков» церквей) и Россию не-
давнего прошлого, Россию Романовых, о которой 
свидетельствуют «дуги трамваев» [12, с. 140]. 
Пасха не только соединяет разные эпохи, но и 
примиряет их: религиозное содержание отсту-
пает, и на первый план выходит культурное 
начало, одновременное существование двух 
культур, двух эпох. Именно Пасха как праздник 
чуда Воскресения делает возможным единство 
противоречий [10, с. 84] и вызывает у людей 
надежду на чудо примирения прошлого и настоя-
щего, на возрождение духовных ценностей доре-
волюционной России [12, с. 140]: 

Две эпохи ночь безстрастно вме́стит, 
Ясен ток двух неслиянных струй. <…> 
Ночь спешит в сияющем потоке, 
Величайшей радостью горя, 
И уже сияет на востоке 
Кроткая Воскресная заря [9, с. 177]. 
В стихотворении «Наша Пасха» символом 

праздника становятся крашеные яйца. В России 
считается, что пасхальные яйца обладают магиче-
ской силой: они соотносились с Солнцем («Солнце 
– красное яичко») и символизировали превращение 
«мёртвого» в «живое», указывали на кругооборот 
времён года и использовались в качестве талисма-
нов. Считалось, что освященные пасхальные яйца 
защищали урожай от града, сохраняли здоровье 
скота и уберегали дома от злых духов и пожаров; а 
пасхальные яйца, спрятанные в фундаменте дома, 
приносили хозяину счастье и благополучие. Яйца, 
использовавшиеся в пасхальный праздник, симво-

лизировали обновление жизни, а разбивание кра-
шеных яиц интерпретировалось как помощь жизни 
в преодолении смерти. 

Используя предметы как метафорический образ 
птиц, возвращающихся с юга домой, поэт дает 
волю своему воображению и использует ряд моти-
вов, связанных с воскресением («жизнерадостный 
апрель», «ветер с юга» и др.), которые дают «жизни 
тон», позволяют «опережать» и «не снижать … по-
лет!». Воображаемая лирическим героем «реаль-
ность полёта» позволяет противостоять земной ре-
альности («Ты ли беден, я ли нищий»; «Не наря-
ден? Не обедал?»; «Для кого ж тогда победа») и не-
справедливости мира: 

Юность их опережает 
Жизни тон она дает, 
Волей сердце заряжает 
Все атаки отражает, 
И вперед! [11]. 
Воскресение само по себе всегда указывает на 

циклическое движение. Модель воскресения часто 
использовалась в русской литературе для обозна-
чения пути духовного развития человека («жизнь – 
смерть – воскресение»). А. Несмелов предлагает 
свой вариант этой модели: воскресение как путь бу-
дущего развития России, как новое обретение утра-
ченных ранее истин. 

Сам А. Несмелов трижды возвращался на Ро-
дину. Первый раз – весной 1920 г., когда он, будучи 
офицером под командованием Адмирала А. Кол-
чака, вернулся в Россию из Маньчжурии; второй 
раз – в сентябре 1945 г., когда его арестовали в 
Харбине и этапировали в родную страну; третий 
раз – осенью 1990 г., когда на полках российских 
книжных магазинов появилась антология его произ-
ведений, опубликованная под ёмким названием 
«Без Москвы – без России». Первое возвращение 
сыграло важную роль в жизни А.И. Митропольского: 
ведь именно тогда в нём родился поэт А. Несмелов. 
Второе возвращение было трагическим, поскольку 
привело к гибели. Третье возвращение стало три-
умфальным, поскольку антология его произведе-
ний была раскуплена читателями сразу же после 
выхода, а сами произведения стали объектом изу-
чения критиков и литературоведов[6, с. 28]. И это 
возвращение-воскресение поэта стало знаком вос-
крешения и самой России. 

Младший современник А. Несмелова, поэт Ва-
лерий Перелешин сказал о сборнике «Белая фло-
тилия», что А. Несмелов перерос момент и загово-
рил вечными словами о вечном [10, с. 87]. Появле-
ние мотива Воскресенья можно интерпретировать 
как поиск лирическим героем ответов на экзистен-
циальные «бытийственные» вопросы об общечело-
веческом единении, преодолении ужаса смерти и 
одиночества. 

За уникальной манерой творчества каждого пи-
сателя всегда стоит отражение «фона» времени, в 
котором он жил, культурных контекстов и личного 
опыта. Исследуя его произведения, всегда необхо-
димо наблюдать за изменениями, которые происхо-
дят в его душе в результате личностного роста и 
углубления осмысления им действительности. 
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Жизнь человека в одиночестве, изоляции и беспо-
мощности (а это была типичная ситуация для мно-
гих русских эмигрантов) вызывала у А. Несмелова 
чувство сострадания [14, с. 43], поэтому и стихи са-
мого поэта нередко вызывали у читателей чувство 
печали, но это была не жалость писателя по отно-
шению к себе, а большая любовь к окружающим 
людям, которой была наполнена его душа. 

«Поэзия и религия, – утверждал Н. Гумилев 
(один из любимейших поэтом «русского Харбина»), 
– две стороны одной и той же монеты. И та и другая 
требуют от человека духовной работы. Но не во 
имя практической цели, как этика и эстетика, а во 
имя высшей, не известной им самим» [4, с. 59]. Хри-
стианская покорность Божественному Провидению, 
вера в Христа, в Страшный суд, в “свет Христов, ко-
торый и во тьме светит”», – всё это пронизывает 
творчество А. Несмелова, окрашивая радостные и 
горькие для лирического героя минуты. 

А. Несмелов в своих художественных поисках во 
многом следовал за символистами, а свою поэти-
ческую личность он формировал во многом по об-
разу и подобию своих героев-романтиков. Для него 
поэзия была магической, сверхъестественной си-
лой, способной соединять в неразрывную цепь про-
шлое и будущее, а образ «праздника» был одним 
из важных художественных приёмов, использовав-
шихся для создания этой «цепи». 

Трагическая пор своей сути жизнь А. Несмелова 
не только не лишила его веры в лучшее будущее, 
но и стала богатым источником поэтического вдох-
новения. Лучшие произведения писатель создал в 
отрыве от Родины, однако всё пережитое им в пе-
риод эмиграции позволило раскрыть поэтический 
талант, а трагические обстоятельства изгнания 
придали его произведениям лирическую силу и глу-
бину. Как поэт он постоянно опирался на традиции 
русской классической литературы и выражал в поэ-
тических образах глубокие искания истины, что при-
давало его стихам уникальную эстетическую ценно-
стью [8, с. 73]. 

В душе А. Несмелова Родина всегда оставалась 
светлым образом, олицетворяющим счастье. В пас-
хальных стихотворениях поэта мотивы одиноче-
ства, грусти и тоски по Родине были частью «эмо-
ционального катарсиса», а патриотизм и соотне-
сённые с ним религиозный чувства, воспоминания 
о прекрасном прошлом – духовными опорами, под-
держивающими его в процессе творчества. 
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Easter in the poetry of A. Nesmelov 
Gao Chunyu, Gao Yan, Lu Ying 
Qiqihar University 
The purpose of the research is to study the artistic features 

and functions of the Easter poetry of A. Nesmelov. The 
poems on the theme of Easter are rooted in the tradition 
of Russian and world culture; they convey to the reader 
not only the peculiar atmosphere and deep connotations 
of the holiday, but also reveal the writer's outlook and 
worldview, his attitude to Russian culture and the situation 
of the Russian diaspora in China. In his poems, the poet 
seeks answers to questions about the fate of Russian 
culture and the prospects of its revival, overcoming the 
horror of death and loneliness, the purpose of human 
existence. 

The article identifies complexes of ideas (love for the 
homeland, faith in the possibility of Russia's revival, 
memories of the past) and motives (loneliness, sadness 
and homesickness) correlated with Easter celebrations, 
and concludes that Nesmelov's poems on the Easter 
theme express emotional catharsis, and the poems 
themselves turn out to be "spiritual supports" supporting 
the poet in existential moments of his life. 

Keywords: Nesmelov, Easter, homeland, poetry. 
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В статье описана сущность лингвокультурного подхода к изуче-
нию английского языка. В рамках лингвокультурного подхода 
подчеркнута необходимость изучения не только языковых кон-
струкций, но и культурных феноменов англоговорящих стран. Во 
многом социокультурная специфика отражается в «нестандарт-
ных» пластах языка – к примеру, в неологизмах и сленге. Выде-
лены основные методические принципы внедрения неологизмов 
и сленга в практику преподавания английского языка в высшем 
учебном заведении. Во-первых, можно изучать неологизмы и 
сленг в разрезе упражнений на словообразование. Во-вторых, 
подчеркнута важность внедрения в процесс обучения страно-
ведческого аспекта: нужно параллельно с языковыми феноме-
нами исследовать феномены современной англоязычной куль-
туры. В-третьих, ключевым условием лингвокультурного под-
хода при изучении новой и неформальной лексики является ис-
пользование аутентичных материалов. 
Ключевые слова: английский язык, неологизмы, сленг, лексика, 
аутентичные материалы, межкультурная компетенция, лингво-
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Знание английского языка входит в перечень 
ключевых компетенций специалистов большинства 
сфер деятельности. Английский до сих пор сохра-
няет доминирующее положение в мире как язык 
международного общения, и его преподавание, со-
ответственно, имеет критически важное значение 
во всех образовательных системах [5, с. 15]. При 
этом ключевым аспектом в изучении английского (и 
любого другого) языка остается лексика. По мне-
нию британского исследователя и педагога М. Лью-
иса, «язык состоит из лексики, составленной в виде 
грамматических структур, а не грамматики, напол-
ненной лексическими единицами» [14, c. 13]. Сле-
довательно, обучение лексике выступает приори-
тетной задачей преподавателя английского языка 
на любой ступени обучения – в школах, в вузах, в 
частных образовательных центрах языковой подго-
товки. Слова, безусловно, играют первостепенную 
роль; как отмечают А. С. Грищенко и В. В. Лоба-
нова, «знать слово означает то, как следует исполь-
зовать его в реальной жизни, чтобы иметь возмож-
ность общаться» [5, с. 15].  

На текущий момент система обучения англий-
скому языку находится на трансформационном 
этапе. Ранее, указывает Д. Д. Манукян, «все прио-
ритеты без остатка отдавались грамматике», а во-
кабуляр усваивался механически – заучиванием 
или многократным повторением. В контексте тради-
ционной дидактической парадигмы овладение язы-
ком достигалось исключительно путем рутинного, 
монотонного труда [8, с. 122]. Кроме того, изучалась 
только литературная лексика, относящаяся к язы-
ковому «стандарту»; обилие книжных и устаревших 
лексем, зафиксированных в памяти, наряду с отсут-
ствием «живых» формулировок и слов в запасе у 
выпускника вуза зачастую становилось препят-
ствием для решения реальных коммуникативных 
задач, с которыми сталкиваются выпускники вузов 
в профессиональной и личной жизни.  

Идея о приближении обучения английскому 
языку к реальной языковой практике получила свое 
развитие в рамках лингвокультурного подхода к 
обучению. Педагоги пришли к осознанию того, что 
целью обучения английскому языку является не 
владение абстрактными лексическими и граммати-
ческими структурами, а формирование межкуль-
турной компетенции. Именно межкультурная ком-
петенция позволяет эффективно осуществлять ре-
чевую деятельность в ситуациях межкультурного 
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общения [3, с. 131]. Одним из ее важнейших компо-
нентов, достаточно долгое время находившихся на 
периферии внимания исследователей-теоретиков 
и практикующих педагогов, выступает социокуль-
турная компетенция. 

Социокультурную компетенцию Д. А. Голомы-
сова определяет как «совокупность знаний о стране 
изучаемого языка, национально-культурных осо-
бенностях социального и речевого поведения носи-
телей языка и способность пользоваться этими зна-
ниями в процессе общения» [4, с. 124]. Структура 
социокультурной компетенции включает в себя не-
сколько компонентов: (1) социокультурные знания, 
в т. ч. знания всех аспектов и девиантных языковых 
явлений – диалектов, акцентов, сленга, социолекта, 
арго и проч., а также знания о странах изучаемого 
языка; (2) коммуникативный опыт и навыки, вклю-
чая умение выбора тональности и стиля общения, 
корректна интерпретация явлений «чужой» куль-
туры; (3) личностное отношение к фактам иноязыч-
ной культуры и осознание различий между род-
ными и иноязычными социокультурными явлени-
ями. 

Лингвокультурный подход, таким образом, акту-
ализирует акцент в обучении на культурную и соци-
альную среду. Следует согласиться с представите-
лями этого подхода: действительно, язык «теряет 
жизнь, когда преподаватели и студенты ставят це-
лью овладеть лишь безжизненными лексико-грам-
матическими формами» [8, с. 124].  

Лингвокультурный подход в обучении пресле-
дует цель по воспитанию бикультуралов – людей, 
ориентирующихся в национальных особенностях, 
истории, культуре, обычаях двух стран, культур или 
даже цивилизаций. Погружение в культуру воз-
можно, как отмечено выше, посредством изучения 
всех пластов языка – даже тех, которые традици-
онно игнорируются учебными пособиями. В их 
числе – сленг и неологизмы.  

Упор именно на эти две лексические категории 
отнюдь не случаен. Сегодня, в эпоху цифровизации 
и глобализации, лексический состав любого языка 
активно пополняется как точечными лексемами, так 
и идиоматикой, и распространение этих лексем 
происходит не в рамках живого общения, а в вирту-
альной среде. Более того, Сеть и процессы, проис-
ходящие в ней, сами по себе являются источником 
неологии и сленгизмов. Существенная доля слен-
говой лексики и неологизмов соотносится с сете-
выми коммуникативными практиками.  

Интернет, с одной стороны, сыграл свою роль в 
разрыве устоявшихся социальных связей, а с дру-
гой – предоставил возможность коммуницировать с 
людьми вне зависимости от их локализации. Мно-
гие люди общаются преимущественно в Интернете, 
а доля живого общения постепенно сокращается, 
особенно в среде молодых людей и людей зрелого 
возраста. В процессе виртуальной коммуникации 
люди с вербально-креативными навыками приду-
мывают новые словарные единицы, а другие поль-
зователи оценивают их, обсуждают, иногда подвер-

гают коррекции и распространяют уже в последую-
щих ситуациях. Данный процесс формирует особую 
черту новой англоязычной – виральность. 

Виральными стали, к примеру, многие лексиче-
ские единицы и идиомы, возникшие в период сти-
хийного массового словотворчества при пандемии 
COVID-19: Pfizer Papi, Moderna Mami (о людях, вы-
бравших того или иного производителя вакцины), 
vaccine apartheid (термин для обозначения нера-
венства в доступе к вакцине у людей из разных 
стран и разного социального статуса), long-hauler 
('человек, переболевший коронавирусом и излечив-
шийся, но имеющий при этом непроходящие симп-
томы и длительные осложнения', menty-b (сокр. от 
mental breakdown ‘нервный срыв’) [13]. Эти и многие 
другие лексические единицы были зафиксированы 
крупными словарными изданиями английского 
языка и продолжают употребляться в речи носите-
лей по сей день. Данная тенденция актуальна для 
многих языковых систем; по существующим дан-
ным, русский язык за период пандемии пополнился 
на 600 новых терминов-неологизмов и сленговых 
единиц [9, с. 177]. Таким образом, стремительное 
развитие IT-технологий влечет за собою стреми-
тельное развитие английского языка, который «впи-
тывает» все новые слова и выражения, отражаю-
щие важные для англоязычных культур реалии [12, 
c. 385].  

Можно выделить два ключевых преимущества 
от изучения сленговой лексики и неологизмов. Во-
первых, знание лексем из этих двух групп позво-
ляет понять язык англоязычных СМИ, произведе-
ний современной литературы и кинематографа, об-
легчает погружение в культуру изучаемого языка [2, 
с. 74]. Сленг и термины представляют собой уни-
кальные семиотические системы, набор знаков и 
символов, используемых для передачи определен-
ных концепций, идей и тенденций. Семиотический 
анализ сленга и неологизмов позволяет расшифро-
вать скрытые культурные коды, заключенные в язы-
ковых единицах. Изучение сленга и неологизмов 
представляет собой одну из действенных форм по-
гружения в культуру [11, c. 335]. Подобные лексемы 
позволяют обучающимся не только освоить опре-
деленный языковой код, но также лучше понять 
ценности, нормы и менталитет культуры, с которой 
связан данный сленг.  

Во-вторых, молодежная сленговая лексика от-
вечает одной из целей обучения английскому языку 
– развитие эмоционального интеллекта средствами 
языка. Обучая студента сленгу, мы вовлекаем его в 
живую и спонтанную языковую среду, формируем 
эмоционально-экспрессивный фон «вторичной» 
языковой личности, прививаем навыки искреннего 
разговора [1, с. 31-32]. Среди неологизмов и сленга 
достаточно много слов, выражающих эмоциональ-
ную оценку [10, c. 236]: complainative ‘нытик’, moctor 
‘врач-мошенник’, baditude ‘плохое отношение к 
окружающим’, bezzie ‘друг’, politainer ‘политик, чьи 
действия развлекают публику’. 

Сленг и неологизмы составляют такую важную и 
большую по объему часть современного англий-
ского языка, что игнорировать их в дидактическом 
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процессе более не представляется возможным. 
Рассмотрим более подробно методические под-
ходы и принципы изучения сленговой лексики и 
неологизмов.  

Прежде всего, неологизмы и сленг можно 
изучать в контексте морфологии. Сленговые и 
новые лексические единицы могут образовываться 
как в рамках существующих тенденций английской 
морфологии, так и иметь специфические особенно-
сти формации. Так, для компьютерной лексики 
свойственна приставка е-, выражающая значение 
«электронный». Компонент e- присоединяется к су-
ществительным и глаголам, придавая им значение 
‘имеющее отношение к электронной коммуника-
ции’: e-mail ‘электронная почта’, e-bill ‘электронный 
счет’, e-card ‘электронная открытка’, E-Girl/E-Boy 
‘пользователь Сети’, e-chat ‘электронная пере-
писка’ [6, с. 93].  

Желательно при выполнении упражнений на 
морфологию (к примеру, задания на соединение 
морфем или дописывание суффиксов, приставок) 
включать в перечень лексем новые слова и сленг. 
Особенно частотными для рассматриваемых нами 
групп слов выступают (1) суффиксальный способ 
образования, (2) усечение (редукция), (3) расшире-
ние/изменение семантики и (3) аббревиация и сло-
восложение (Таблица 1): 

 
Таблица 1 
Примеры способов образования неологизмов и сленга в ан-
глийском языке  
Суффик-
сальный 
способ об-
разования 

-ate, -
ade 

Fashionate ‘человек, увлеченный мод-
ными тенденциями’; esplanade ‘пы-
таться объяснить что-то в состоянии 
опьянения’. 

-y Chizzy ‘фантастический’ 
-ize To adrenalize ‘будоражить’, букв. ‘вызы-

вать адреналин’ 
-ie Bestie ‘лучший друг’ 

Усечение 
(редукция) 

App ‘программное приложение’; noob ‘новичок в 
каком-либо деле’. 

Расшире-
ние/измене-
ние семан-
тики 

Troll ‘тот, кто постит провоцирующие, издева-
тельские комментарии в Сети’; еgo surfer ‘чело-
век, который ищет свое имя в Сети с целью по-
лучить все сведения об упоминаниях’; 404 ‘чело-
век, не имеющий знаний в определенной тема-
тике’, от наименования сообщения о системной 
ошибке с кодом 404 («не найдено»).  

Аббревиа-
ция и сло-
восложе-
ние 

K-pop ‘корейская музыка’; BFF ‘лучший друг’ от 
best friends forever; сrowdsourcing ‘сбор 
средств на какую-либо инициативу в Интер-
нете’; geobragging ‘указание геолокации в посте 
с целью похвастаться, вызвать зависть’; 
staycation ‘отпуск, проведенный дома’. 

 
Изучение неологизмов и сленга позволяет внед-

рить в процесс обучения страноведческий ас-
пект и параллельно с языковыми феноменами 
исследовать феномены современной англо-
язычной культуры. Сленг и неологизмы явля-
ются концентрированными «капсулами» лингво-
культурной информации, и изучая их этимологию и 
семантику можно узнать многое о музыке, кино, со-
циальной динамике, культурных трендах англо-
язычных стран. Сленговые единицы и неологизмы 
возникают во многих областях жизнедеятельности 
и «обслуживают» их коммуникативное простран-
ство, к примеру (Таблица 2):  

Таблица 2 
Тематические области, в которых генерируются сленговые 
лексемы и неологизмы  

Сфера Лексемы 
Музыка Earworm ‘песня с навязчивым мотивом, «за-

едающая» в голове’; bop ‘удачная песня или 
аранжировка’; bandalism ‘вандализм, совер-
шенный рок-музыкантами’, hackarazzi ‘папа-
рацци, вторгшиеся в частную жизнь’, Belieber 
‘фанат Джастина Бибера’; Selenator ‘фанат 
Селены Гомес’.  

Кинемато-
граф 

Microbudget ‘малобюджетный фильм’; flick 
‘мелодрама, «женский» фильм’. 

Рекреация: Chillax ‘состояние расслабления и спокой-
ствия’; V.A.T ‘напиток с водкой и тоником’; 
watering hole ‘бар’. 

Гендерные 
вопросы и ин-
клюзия 

Brotox ‘ботокс для мужчин’, canceled ‘отме-
ненный, намеренно игнорируемый обществом 
за совершенные проступки, подвергаемый 
бойкоту’; fattitude ‘внимательное отношение к 
собственному весу’. 

Психология X-ray eyes ‘о человеке, который способен раз-
бираться в людях, «видеть насквозь, как при 
рентгеновском излучении»’, phantom cell 
phone syndrome – досл. «синдром фантом-
ного мобильного телефона», термин отра-
жает сильную зависимость современного че-
ловека от мобильного телефона и обозначает 
ощущение того, что телефон вибрирует и зво-
нит, когда это не так; выражает потребность 
постоянно проверять свой мобильный теле-
фон. 

Обиход Coffeebreath ‘сложности с дыханием, одышка, 
учащенное дыхание по причине чрезмерного 
употребления кофе’; catch a few zzzzzzzzzz 
‘поспать, заснуть’; nosh ‘еда (брит.)’, Uncle 
Ned – досл. «Дядя Нед» ‘кровать (брит.)’.  

Медицина Lurgy ‘инфицированный’; Post-Rona ‘период 
после завершения эпидемии COVID-19’. 

Экология Snowicane ‘ураган с метелью’, snowpocalypse 
‘разрушительный снежный шторм’, jumbar 
‘крупная звезда, способная генерировать 
вредное излучение’; aquanomics ‘экономное 
использование водных ресурсов’. 

Примечание: источник – собственная разработка по матери-
алам [15], [10, c. 236] 

 
Важным методическим принципом при изу-

чении сленга и терминологии выступает 
включение в образовательный контент 
аутентичных материалов [6, с. 93]. Так, вместо 
привычных обучающих аудио- и видеозаписей, на 
занятиях можно просматривать современные 
фильмы, видеоролики, анимацию, сериалы на ан-
глийском языке – именно они содержат большое ко-
личество неологизмов и сленга. Одним из подвидов 
аутентичного контента можно считать мемы. Мемы 
содержат в себе лингвокультурную информацию, 
имеют гибридный характер, т. е. сочетают в себе 
несколько разнородных элементов в рамках одной 
единицы (вербальная, невербальная информация) 
и, при этом, способствуют повышению мотивации к 
изучению английского языка [7, с. 4]. Включение 
аутентичных материалов в обучение вместе адап-
тированных в учебных целях сегментов озвучен-
ного текста позволить научить студентов «реаль-
ной» англоязычной речи.  

При ознакомлении с аутентичным материалом 
нужно обратить внимание на то, как сленг и неоло-
гизмы сочетаются с другими лексемами, как они 
участвуют в формировании устойчивых словосоче-
таний.  
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Безусловно, внедрение аутентичных материа-
лов в процесс обучения будет сопряжено с пробле-
мой частичного непонимания студентами смысла 
лексических единиц и выражений. Многие сленго-
вые единицы и неологизмы будут непонятными для 
обучающихся, в связи чем им потребуется угады-
вать семантику новых слов по контексту. По 
нашему мнению, не целесообразно выписывать та-
кие лексемы с переводом перед просмотром/про-
слушиванием материала или останавливать вос-
произведение для озвучивания перевода. Напро-
тив, новые слова могут и должны оставаться незна-
комыми, ведь развитие языковой догадки – весьма 
полезный навык в реальной иноязычной коммуни-
кативной среде. А. С. Грищенко и В. В. Лобанова 
также подчеркивают важность когнитивного про-
цесса угадывания значения незнакомого слова 
(«обучение методом управляемых открытий») [5, с. 
16]. Эффективность подобного метода обучения 
связана с тем, что обучающимся достаточно 
сложно визуализировать новый словарный запас в 
абстрактной форме (когда они видят заготовлен-
ный заранее перевод нового слова), но когда связь 
между словом и значением поддерживается с по-
мощью визуальных средств (видеоряда) и контек-
ста (вербального окружения слова), то становится 
намного легче догадаться о значении слова и удер-
жать его в памяти.  

Таким образом, проведенное исследование поз-
воляет сделать следующие выводы: 

1) На современном этапе принято считать, что 
целью обучения английскому языку является не 
владение абстрактными лексическими и граммати-
ческими структурами, а формирование межкуль-
турной компетенции. Эти идеи получили свое раз-
витие в рамках лингвокультурного подхода к обуче-
нию. Лингвокультурный подход в обучении направ-
лен на воспитание бикультуралов – людей, ориен-
тирующихся в национальных особенностях, исто-
рии, культуре, обычаях двух культур. 

2) Погружение в культуру возможно посред-
ством изучения всех пластов языка, включая те, ко-
торые традиционно игнорируются учебными посо-
биями. Таковыми являются сленг и неологизмы.  

3) Изучение неологизмов и сленга представ-
ляет интерес с точки зрения словообразования. 
Сленговые и новые лексические единицы могут об-
разовываться как в рамках существующих тенден-
ций английской морфологии, так и иметь специфи-
ческие особенности формации.  

4) Изучение неологизмов и сленга позволяет 
внедрить в процесс обучения страноведческий ас-
пект и параллельно с языковыми феноменами ис-
следовать феномены современной англоязычной 
культуры. Сленг и неологизмы являются концен-
трированными «капсулами» лингвокультурной ин-
формации, и изучая их этимологию и семантику 
можно узнать многое о культурных трендах, имею-
щих место в англоязычных странах.  

5) При изучении сленга и терминологии важно 
включать в образовательный контент аутентичные 
материалы. Включение аутентичных материалов в 
обучение вместе адаптированных в учебных целях 

сегментов озвученного текста позволить научить 
студентов «реальной» англоязычной речи.  
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The article describes the essence of the linguocultural 
approach to learning English. Within the framework of the 
linguocultural approach, the need to study not only 
linguistic structures, but also cultural phenomena of 
English-speaking countries is emphasized. In many ways, 
sociocultural specificity is reflected in “non-standard” 
layers of language - for example, in neologisms and 
slang. The basic methodological principles of introducing 
neologisms and slang into the practice of teaching English 
in higher education institutions are highlighted. Firstly, you 
can study neologisms and slang through word formation 
exercises. Secondly, the importance of introducing the 
regional aspect into the learning process is emphasized: 
it is necessary to study, in parallel with linguistic 
phenomena, the phenomena of modern English-speaking 
culture. Thirdly, the key condition of the linguocultural 
approach when studying new and informal vocabulary is 
the use of authentic materials. 

Keywords: english language, neologisms, slang, vocabulary, 
authentic materials, intercultural competence, 
linguocultural approach 
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Актуальные проблемы изучения китайского языка 
 
 
 
 
 
Белоусова Татьяна Павловна 
старший преподаватель кафедры восточных языков Дипломати-
ческой академии Министерства иностранных дел РФ, tp_bel-
ousova@mail.ru 
 
Данная статья посвящена актуальной теме про проблемы изуче-
ния китайского языка. В статье рассмотрены трудности, с кото-
рыми сталкиваются студенты, которые изучают китайский. 
Также внимание уделяется сложностям преподавания языка и 
методам, которые могут помочь справиться с ними. Анализ тру-
дов различных авторов показал, что изучение не только самого 
языка, но и культуры Китая помогает с освоением нового мате-
риала. Сейчас китайский язык очень востребован в высших 
учебных заведениях, поскольку его актуальность в повседнев-
ном и профессиональном использовании растет.  
Ключевые слова: Китайский язык, проблемы изучения, про-
блемы преподавания, иероглифы, китайская письменность.  
 

Основная часть:  
Изучение китайского языка становится все 

более популярным занятием в России. Этому 
способствуют «китайская лихорадка» и спрос 
на русских высококвалифицированных специ-
алистов со знанием языка [4]. За последние не-
сколько лет в России появилось большое коли-
чество центров и школ по изучению китайского 
языка, как для детей, так и для взрослых. С 
2021 по 2022 год, количество программ по изу-
чению китайского выросло на 20%. 

Причиной такой популярности китайского 
языка и культуры, в основном, является пере-
вод популярных литературных и мультиплика-
ционных и кино-произведений. Также большую 
роль в популяризации играет преподавание ки-
тайского языка. Все это способствует культур-
ному обмену между державами.  

За последние два года, китайский язык стал 
считаться самым перспективным для изуче-
ния. Стоит отметить, что за 2023 год популяр-
ность английского языка снизилась, а китай-
ского выросла в два раза [8].  

Чтобы понять, какие проблемы являются ак-
туальными в изучении китайского языка, стоит 
проанализировать, как к нему относятся росси-
яне [8] (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Какой язык наиболее перспективный для изучения 
в будущем? 

 
Женщины утверждают, что в будущем акту-

альным к изучению языком будет оставаться 
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английский язык, а мужчины считают, что ки-
тайский. В любом случае, мы можем наблю-
дать, что популярность китайского языка зна-
чительно увеличилась по сравнению с другими 
языками (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Самые популярные языки в мире. 

 
Китайский является самым распространен-

ным языком в мире, в России на нем говорят 
59,2 тыс. человек. Согласно данным послед-
ней переписи населения, практически каждый 
второй из опрошенных использует китайский 
язык в своей повседневной жизни (24,7 тыс. че-
ловек) [8].  

Но из этого рождается логичная проблема, 
с ростом популярности китайского языка стали 
заметны многие проблемы его преподавания и 
изучения. Стоит подробно рассмотреть дан-
ные проблемы. 

Главными сложностями в изучении китай-
ского языка являются восприятие букв, слож-
ность из запоминания и написания. Китайская 
система письма сложна для восприятия, осо-
бенно если студенты ранее не изучали язык и 
впервые видят символы и знаки [5]. Чтобы 
разобраться в значении каждого символа 
нужно много времени и усидчивости. Сама тех-
ника написания букв и слов тоже требует боль-
шого количества тренировок.  

Особенностью китайского языка является 
многозначность символов. Один символ имеет 
несколько значений и вариантов произноше-
ния, в зависимости от смысла и контекста упо-
минания. Это также осложняет процесс изуче-
ния китайского [2].  

Китайский не похож ни на один из европей-
ских языков, а идеографический характер 
письма делают его звучание и написание 
уникальным. Дело в том, что в китайском 
языке нет алфавита, но существует система 
написания и произношения иероглифов, 
число которых составляет более 50 тысяч 
знаков.  

Проблемой в преподавании китайского 
языка выступает недостаток современных ме-
тодик обучения студентов. Насибулина П.Б. 
пишет в своей статье: «С самого начала обу-
чения следует одновременно и писать, и чи-
тать, поскольку таким образом происходит за-
поминание значения и начертания иероглифа. 
С ними не согласны другие исследователи, 
уверенные, что для освоения навыков чтения 
и письма необходимо усвоить большое коли-
чество базовых иероглифов» [7]. 

Чтобы студенты лучше усваивали мате-
риал, необходимо учитывать личностные осо-
бенности учащихся и их способность запоми-
нать новое. Темп осваивания нового матери-
ала должен быть умеренным и последователь-
ным, чтобы все студенты успевали разо-
браться в теме [3].  

«В условиях современности при преподава-
нии китайского языка студентам гуманитарных 
специальностей в российских вузах присталь-
ное внимание уделяется процессу формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетен-
ции. Вместе с тем эта компетенция характери-
зуется весьма сложной структурой» [1].  

Т.Б. Лодонова в своих трудах анализирует 
особенности преподавания китайского языка и 
выделяет несколько элементов иноязычной 
коммуникативной компетенции [3] (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Базовые элементы иноязычной коммуникативной 
компетенции  

 
Проблему изучения китайского также со-

здает отсутствие логичной межпредметной 
взаимосвязи, при которой разные предметы 
должны нести общую идею, объединяющую 
их. Изучение китайского языка происходит че-
рез знакомство с культурой Китая. Изучение 
обычаев и традиций, национальной кухни и 
уклада жизни способствуют развитию инте-
реса к этой стране и ее особенностям. Чтобы 
научиться понимать символы и иероглифы, 
нужно узнать их историю, почему и как они по-
явились в китайской письменности [5].  

Письменность Китая появилась более 5 ты-
сяч лет назад и является одной из самых древ-
них в мире, поэтому данный язык очень инте-
ресно изучать, он напрямую связан с историей 
государства.  

У преподавателей китайского языка возни-
кают трудности передачи материала из-за спе-



 101

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

  

цифики фонетики китайского языка. Фонетиче-
ский строй языка является сложным для вос-
приятия и изучения, европейскими студен-
тами. Также трудностями выступает структура 
слога, ограничение в количестве звуков и их 
последовательности, а также ударении при 
произношении [6].  

Чтобы преодолеть проблемы изучения 
письменной речи китайского языка, необхо-
димо использовать различные методы разре-
шения трудностей [7]: 

 Устное восприятие. Студенты должны 
привыкнуть к китайской речи на слух. Препода-
вая материал в устной форме, ученики смогут 
запомнить материал через озвучивание и об-
суждение повседневных тем на китайском 
языке. Целью будет являться изучение иеро-
глифики.  

 Двойной метод освоения иероглифов. 
Его цель изучение языка через устное и пись-
менное восприятие знаков. При использовании 
данного метода происходит одновременное 
двухканальное усваивание информации.  

 Замена иероглифов транскрипцией. С 
написанием транскрипции студентам будет 
проще запомнить произношение иероглифов. 

Заключение: В завершении статьи хочется 
отметить, использование различных способов 
усвоения учебного материала могут помочь в 
преодолении трудностей изучения китайского 
языка. Преподавателям важно учитывать лич-
ностные особенности и способности учеников, 
не торопить с усвоением программы, так как 
китайский язык отличается от европейских и 
несет в себе большое количество иероглифов 
и правил их написания, произношения. 

Изучение китайского языка необходимо сов-
местить с погружением в китайскую культуру и 
историю, так как это поможет понять истоки за-
рождения китайских иероглифов, письменно-
сти и речи. Полное погружение в атмосферу 
Китая способствует изучению языка, что в 
дальнейшем может пригодиться в работе и по-
вседневной жизни.  

На настоящий момент, китайский это самый 
распространенный в мире. Его популярность 
растет, что доказывает его актуальность в про-
фессиональной сфере у россиян и европей-
цев. 
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Current problems in learning Chinese 
Belousova T.P. 
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the 

Russian Federation  
This article is devoted to a current topic about the problems 

of learning the Chinese language. The article discusses 
the difficulties faced by students who study Chinese. At-
tention is also paid to the difficulties of language teaching 
and methods that can help cope with them. An analysis of 
the works of various authors has shown that studying not 
only the language itself, but also the culture of China 
helps with the development of new material. Nowadays, 
Chinese is in great demand in higher education institu-
tions, as its relevance in everyday and professional use is 
growing. 

Keywords: Chinese language, problems of learning, prob-
lems of teaching, hieroglyphs, Chinese writing. 
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Влияние гуманитарных дисциплин (на примере дисциплины 
«иностранный язык») на формирование профессиональной 
культуры студентов технических вузов 
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Статья посвящена изучению особенностей влияния гуманитар-
ных дисциплина (на примере дисциплины «Иностранный язык») 
на формирование профессиональной культуры студентов тех-
нических ВУЗов. Автором обосновывается актуальность и зна-
чимость темы исследования. Доказывается положение о том, 
что для обеспечения «догоняющего» развития отечественного 
кадрового ресурса в области инженерного дела, технологий и 
технологических наук, в условиях нового этапа научно-техниче-
ской революции, существует необходимость в гуманитаризации 
инженерно-технического образования. Гуманистическое начало, 
по мнению автора, необходимо для формирования определен-
ной совокупности экзистенциальных навыков, предполагающих 
наращивание его компетентностного потенциала на протяжении 
всей его трудовой жизни, для целей достижения им профессио-
нального мастерства. Обосновывается структура данной сово-
купности относительно феномена профессиональной культуры 
специалиста инженерно-технического профиля. Исходя из ав-
торского определения, а также структуры скилл-кейса профес-
сиональной культуры, заключается о том, что единственная гу-
манитарная дисциплина, овладение основами которой позво-
ляет сформировать и развить необходимые навыки является 
иностранный язык. Автором, через призму парадигмы методо-
логи обучения, доказывается наличие непосредственной взаи-
мосвязи и взаимовлиянии данной дисциплины на формирование 
профессиональной культуры обучающихся технических ВУЗов. 
Ключевые слова: гуманитарная дисциплина, иностранный 
язык, профессиональная культура, студент технического ВУЗа, 
кейс-стади. 

 
 
 

В современных высоко динамичных и, одно-
временно с этим, высоко турбулентных в соци-
ально-политическом контексте условиях раз-
вития нашей страны, приоритетной задачей 
высшего технического образования явля-
ется подготовка жизнеспособной и полифунк-
циональной личности, востребованной на 
международном рынке труда, обладающей так 
называемой «индивидуальной» компетентно-
стью (навыками саморазвития, самоизмене-
ния, самообразования и проч. – англ. self-
skills), а также заинтересованной в «знаниях-
трансформациях, знаниях-инструментах, пси-
хологических знаниях, позволяющих обрести 
гуманистическую направленность и эмоцио-
нально-нравственное отношение к жизни, 
труду и профессии» [19, с. 4]. 

Необходимость в перечисленном обуслав-
ливается совокупностью негативных трен-
дов, наличествующих на современном рынка 
труда, а именно: низкая профессиональная 
мобильность, то есть неспособность (невоз-
можность) специалистов к переходу с одного 
такого рынка на другой; высокий уровень диф-
ференциации оплаты труда и доходов населе-
ния, что способствует снижению качества 
жизни и общего эмоционально-психологиче-
ского фона в обществе; системное сокращение 
инженерно-технического кадрового ресурса, в 
связи с нарушением равновесия между спро-
сом и предложением на рынке труда, провоци-
рующее, как представляется, общее обесцени-
вание самой профессии для обучающихся – 
будущих (в потенциале) специалистов в сфере 
инженерного дела, технологий и технических 
наук [13, 15, 18]. Указанные тренды являются 
основными причинами дефицита профильных 
кадров и, как следствие, угрозы научно-тех-
ническому суверенитету страны. На данной 
проблеме особый акцент был сделан на меж-
дународном молодежном промышленном фо-
руме «Инженеры будущего – 2023». Однако, 
как совершенно справедливо отметил один из 
участников, инженер, предприниматель и биз-
нес-эксперт Р. Ляшенко, «потенциал у нас 
огромен, нужно им только правильно распоря-
диться [4]. 
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Данный потенциал выражается, в первую 
очередь, в высоком качестве российского ин-
женерно-технического образования, подтвер-
ждаемого множественными рейтингами меж-
дународных организаций и аналитическими 
исследованиями последних лет [16]. Однако, 
для достижения этапа кадровой «модерниза-
ции», так называемого «догоняющего» раз-
вития, предполагающего общий подъем 
уровня профессионализации инженерно-тех-
нического ресурса согласно социальному за-
просу, запросу как национального, так и гло-
бального рынка труда и, соответственно, за-
просу, формируемому научно-техническим 
прогрессом, первостепенной задачей институ-
тов высшего образования является переори-
ентация модели подготовки специалистов на 
гуманистические «рельсы». [5, 12, 14]. Как ука-
зывают Ю.А. Вафина и А.А. Сайфутдинов, «ос-
новной целью гуманизации и гуманитариза-
ции в сфере технического образования яв-
ляется формирование человека культурным, 
мыслящим, понимающим и разносторонним, 
подготовка его, при этом, к реальной жизни в 
многогранном противоречивом мире» [3, с. 
497]. Выражая солидарность с мнением авто-
ров, мы все же склонны полагать, что перво-
степенная роль гуманистического начала в 
подготовке технического специалиста отво-
диться формированию определенной совокуп-
ности экзистенциальных навыков, предполага-
ющих наращивание его компетентностного по-
тенциала на протяжении всей его трудовой 
жизни, для целей достижения им профессио-
нального мастерства [1, с. 5]. 

В конкретном случае, следует говорить о 
профессиональной культуре, как о самосто-
ятельном скилл-кейсе (англ. skill-case), состав-
ляющим основу компетентностного фунда-
мента специалиста, на котором, собственно, 
располагаются жесткие (англ. hard skills), гиб-
кие (англ. soft skills) навыки и навыки самосо-
вершенствования (англ. self-skills). В его струк-
туру, как отмечает О.А. Жиляева, входят: кре-
ативность и инновационное мышление, ду-
ховно-нравственная развитость, установка 
профессиональных отношений, готовность 
брать на себя ответственность, профессио-
нальная надежность, эмпатия, кросс-культур-
ное понимание и межкультурная коммуника-
ция, самообладание и самоконтроль, позволя-
ющих решать трудовые задачи, принимать ре-
шения, а также взаимодействовать с субъек-
тами профессионального микросоциума [6, с. 
108]. Опираясь на трактовку, данную Е.Г. Свет-
личным, под профессиональной культурой 

мы далее будем понимать совокупность пере-
численных навыков, формирование и развитие 
которых возможно с опорой на профессио-
нальные знания, умения и практический опыт в 
сфере инженерного дела и технологий, а также 
профессионально значимых качеств, этиче-
ских норм и ценностей, ориентированных на 
целостное гармоничное развитие личности 
специалиста, определяющих поведение инже-
нера в профессиональной среде и направлен-
ных на достижением им в трудовой деятельно-
сти уровня мастерства [17, с. 13-14]. 

Исходя из содержания данного определе-
ния, а также структуры скилл-кейса професси-
ональной культуры специалиста инженерно-
технического профиля, правомерно будет за-
ключение о том, что единственная гуманитар-
ная дисциплина, овладение основами которой 
позволяет сформировать и развить необходи-
мые навыки является иностранный язык. Ар-
гументируя данный тезис, Т.В. Кускова посту-
лирует о том, что в процессе его изучения про-
исходит, помимо прочего, «происходит усвое-
ние духовных ценностей, овладение новыми 
способами учебной деятельности, развитие 
профессионально-значимых личностных ка-
честв, знакомство с культурными нормами дру-
гих народов и готовность использовать полу-
ченные знания в межкультурной коммуника-
ции» [11, с. 9]. Безусловно, для достижения не-
обходимого эффекта, необходимо обеспече-
ние ряда педагогических условий, и в первую 
очередь, актуализации межпредметных, меж-
культурных связей в учебном процессе. Иными 
словами, в обучении студентов инженерно-
технического профиля иностранному языку 
для целей формирования профессиональной 
культуры необходимо заложение в методоло-
гический базис обучения междисциплинар-
ного подхода. 

Действительно, как очень точно отмечают 
О.В. Жиронкина и А.А. Рольгайзер, его реали-
зация данного подхода в ходе иноязычной под-
готовки дает множество возможностей, напри-
мер, отработки умения поиска и анализа ин-
формации междисциплинарного характера на 
иностранном языке, формирования навыка 
точного и ясного изложения своего мнения в 
устной и письменной форме на иностранном 
языке, приобретения навыка применения про-
фессиональных знаний для решения практиче-
ской проблемы на иностранном языке, форми-
рования навыка междисциплинарного взаимо-
действия, умения работать в команде и так да-
лее [7, с. 152]. Более того, следует согласиться 
также с позицией Т.А. Криворотовой о том, что 
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именно через междисциплинарную интегра-
цию осуществляется личностное развитие 
обучающих, что, в свою очередь, создает 
предпосылку для фокуса обучающегося на 
«индивидуальной» компетентности [10, с. 234]. 
Безусловно, важно принимать во внимание, 
что методологический базис в основу которого 
заложен указанный подход, не гарантирует до-
стижения желаемого метапредметного резуль-
тата, многое будет зависеть от методиче-
ского обеспечения образовательного про-
цесса. 

В настоящее время существует достаточно 
широкий спектр апробированных, к сожале-
нию, преимущественно, в зарубежных ВУЗах, 
методических практик (элементов современ-
ной парадигмы методологии иноязычного об-
разования), среди которых: лингвокультурный 
(linguocultural), лексический (lexical approach), 
холистический (language awareness), обучение 
на основе задач (task-based learning), обучение 
на основе содержания (content-based 
instruction), dogme- подход, «требуй больше» 
(demand high) и других [2]. Из перечисленных 
позиций, наиболее актуальным для обучения 
иностранному языку с целью формирования и 
развития профессиональной культуры обуча-
ющихся на инженерно-технических специаль-
ностях, является метод обучения на основе 
задач (англ. task based learning, TLB). 

Его создателями и, соответственно пионе-
рами его применения стали британские педа-
гоги Джейн и Дэйв Уиллис (Университеты Бир-
мингема и Астона, Великобритания). В свое 
время они раскритиковали достаточно широко 
используемую в начале 2000-х гг. модель ком-
муникативного подхода «3P», т.е. «presentation 
– practice – production». Ее основная мысль за-
ключается в следующем: грамматическая 
форма сперва вводится, далее отрабатыва-
ется на адаптивной практике (условно-комму-
никативных упражнениях) и только после этого 
используется в конкретно-коммуникативных 
заданиях [21]. Основная идея Дж. и Д. Уиллис, 
таким образом, заключается в дезадаптивно-
сти последовательности и природе коммуника-
тивных заданий, используемых преподавате-
лем на занятиях по иностранному языку отно-
сительно уровня владения им обучающихся, 
степени подготовки к иноязычной коммуника-
ции. 

Ими был предложен иной вариант фрейм-
ворка занятий, согласно разработанной ими 
концепции «task based learning». Так, сперва 
должна происходить подготовка к основному 
заданию, затем его исполнение, и только по-
сле этого интенсивная работа (фокусировка) с 

грамматическими формами. На первом этапе 
обучающиеся самостоятельно готовятся к вы-
полнению задания, используя уже сформиро-
ванные знания и способы его получения из 
внешних источников, во взаимодействии с од-
нокурсниками, в группах (если лекция очная 
или дистанционная) или самостоятельно (если 
обучение проходит заочно или автономно). 
Преподавателям вводятся новые лексические 
единицы (профессионализмы и (или) смежная 
с инженерно-технической сферой терминоло-
гия), создается база (методологическая, ин-
формационная, ресурсная и проч.) для обеспе-
чения комфортного и успешного выполнения 
задания. 

На следующем этапе осуществляется вы-
полнение основного задания обучающимися с 
использованием спродуцированных знаний. 
Учитывая тот факт, что согласно теме нашего 
исследования, одной из задач обучения ино-
странному языку является формирование про-
фессиональной культуры, в качестве примера 
таких заданий целесообразно указать зада-
ния-кейсы, ориентированные на «организа-
цию при помощи индивидуального и (или) груп-
пового анализа конкретной ситуации, возмож-
ной в трудовой практике, поиска критериев эф-
фективности ее решения и выработки плана по 
решению проблемы» [8, с. 168]. Таким обра-
зом, в процессе выполнения таких заданий 
обучающиеся смогут отрабатывать все ключе-
вые навыки – и жесткие (например, межкуль-
турная коммуникация), и мягкие (например, 
креативность и инновационное мышление), и 
навыки самосовершенствования (например, 
самообладание и самоконтроль,), – а также та-
кие профессионально-личностные качества, 
такие как надежность, эмпатия, этика и проч. 
Об эффективности технологии кейс-стади в от-
ношении формирования профессиональной 
культуры также пишут С.Н. Филипченко и О.В. 
Павлова, отмечая ее полезность при интерак-
тивном обучении студентов с использованием 
активных методов [20]. 

В данном случае, как указывает Е.Ю. Костю-
кович, решение заданий-кейсов акцентирует 
внимание обучения не на овладении готовым 
знанием, а на его проработку, на интерактив-
ное практико-ориентированное сотворчество 
преподавателя и студентов [9, с. 160], что, оче-
видно, дает широкие возможности повышения 
эффективности первого обучения по методу 
TBL. Также автор отмечает, что фактически 
любой синтез методов преподавания англий-
ского языка с ситуативной составляющей поз-
волит не просто задействовать междисципли-
нарный подход, а обогатить методическую 



 106 

№
 5

 2
02

3 
[С
П
рО

] 

базу (моделирование, мыслительный экспери-
мент, проблемный метод, метод познания, си-
стемный анализ, метод описания, деловые 
игры, дискуссия, «мозговой штурм» и проч.). 

На завершающем этапе, соответственно, 
осуществляется проработка грамматических 
форм и (или) речевых образцов, которые ис-
пользовались для выполнения основного за-
дания. С нашей точки зрения, ключевое досто-
инство (одно из ключевых) концепции «task 
based learning» заключается в том, что выпол-
нение перечисленных действий не «загоняет» 
студента в рамках определенной языковой 
формы, а дает ему возможность концентриро-
ваться на смысле, «подбирать» язык согласно 
заданию, в соответствии с уровнем владения 
иностранным языком, своими возможностями, 
интересами и так далее. Таким образом, во 
всем цикле алгоритма происходит постоянная 
циркуляция бытовой, профессиональной лек-
сики, речевых образцов, грамматических 
форм, а сам обучающийся вовлекаясь в дея-
тельность, решает различного рода коммуни-
кативные, когнитивные, ситуативные и прочие 
задачи, что, как следствие обеспечивает бо-
лее успешный опыт овладения иностранным 
языком, а следовательно – более конструктив-
ное воздействие гуманитарного начала.  

В целом, проведенное исследование позво-
ляет говорить о наличии непосредственной 
взаимосвязи и взаимовлиянии гуманитарных 
дисциплин, в нашем случае иностранного 
языка, на формирование профессиональной 
культуры обучающихся технических ВУЗов. К 
сожалению, данной теме в академической со-
обществе практически не уделяется внимание, 
равно как и отсутствует доступный педагогиче-
ский опыт. В современных беспрецедентно 
сложных условиях социального развития, не-
целесообразно игнорирование данной взаимо-
связи, так как именно профессионально-куль-
турная компонента и есть та основа (фунда-
мент) потенциала, которым владеет наша 
страна, позволяющая нивелировать возник-
ший дефицит инженерно-технических кадров 
(за счет обучения, воспитания и развития спе-
циалистов с «закрытым гештальтом» компе-
тентностного модуля), а следовательно и сни-
зить вероятность угрозы научно-техническому 
суверенитету Российской Федерации. 
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Influence of humanities disciplines (based on the exam-

ple of the discipline “foreign language”) on the for-
mation of professional culture of students of tech-
nical universities 

Kostiukovich E.Y. 
National Research University Moscow State University of  

Civil Engineering 
The article is devoted to the study of the peculiarities of the 

influence of the humanities discipline (using the example 
of the “Foreign Language” discipline) on the formation of 
the professional culture of students of technical universi-
ties. The author substantiates the relevance and signifi-
cance of the research topic. The proposition is proven that 
in order to ensure the “catch-up” development of the do-
mestic human resource in the field of engineering, tech-
nology and technological sciences, in the conditions of a 
new stage of the scientific and technological revolution, 
there is a need for the humanitarization of engineering 
and technical education. The humanistic principle, ac-
cording to the author, is necessary for the formation of a 
certain set of existential skills, which involve increasing 
his competence potential throughout his working life, in 
order to achieve professional mastery. The structure of 
this set is substantiated in relation to the phenomenon of 
professional culture of an engineering specialist. Based 
on the author’s definition, as well as the structure of the 

skill case of professional culture, it is that the only human-
itarian discipline, mastering the basics of which allows 
one to form and develop the necessary skills, is a foreign 
language. The author, through the prism of the teaching 
methodology paradigm, proves the existence of a direct 
relationship and mutual influence of this discipline on the 
formation of the professional culture of students of tech-
nical universities.  

Keywords: humanitarian discipline, foreign language, profes-
sional culture, technical university student, case study. 
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