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Музыкальное образование в современном мировом 
пространстве: теория и практика 
 
 
 

 
 
 

 
Ван Шаньшань 
аспирант, кафедра современной педагогики, непрерывного об-
разования и персональных треков, Российский государственный 
социальный университет, 1318531259@qq.com 
 
Данная статья посвящена исследованию музыкального образо-
вания в контексте современного мирового пространства. Рас-
сматриваются теоретические аспекты и практические подходы к 
организации музыкального образования на разных уровнях — 
общем, профессиональном и дополнительном. Особое внима-
ние уделяется интеграции инновационных методик и технологий 
в образовательный процесс, а также роли музыкального образо-
вания в формировании креативности и культурной идентично-
сти. В статье анализируются современные вызовы и перспек-
тивы развития музыкального образования в условиях глобали-
зации, а также влияние международного сотрудничества на со-
вершенствование образовательных программ. 
Ключевые слова: музыкальное образование, теория, практика, 
инновации, глобализация. 
 
 

Введение 
Музыкальное образование в современном мире 

приобретает особую значимость, поскольку оно 
способствует гармоничному развитию личности, 
формированию креативного мышления и сохране-
нию культурного наследия. В условиях глобализа-
ции и цифровизации образовательных процессов 
перед музыкальным образованием встают новые 
вызовы, требующие обновления традиционных 
подходов и внедрения инновационных технологий. 
Это делает тему исследования актуальной и важ-
ной как для педагогов, так и для общества в целом. 

Основной целью исследования является анализ 
теоретических и практических аспектов музыкаль-
ного образования в контексте современного миро-
вого пространства. Для достижения этой цели 
необходимо решить ряд задач, включая изучение 
ключевых концепций музыкального образования, 
оценку его современного состояния и перспектив, а 
также разработку рекомендаций по интеграции ин-
новационных методик в образовательный процесс. 

Необходимость изучения теории и практики му-
зыкального образования продиктована стремле-
нием к его адаптации к современным реалиям. В 
условиях культурного разнообразия и роста между-
народного сотрудничества музыкальное образова-
ние становится важным инструментом развития 
межкультурного диалога, укрепления социальных 
связей и формирования устойчивой образователь-
ной среды, которая соответствует требованиям XXI 
века. 

 
Историческое развитие музыкального обра-

зования 
Историческое развитие музыкального образова-

ния демонстрирует его тесную связь с культур-
ными, социальными и философскими процессами 
различных эпох. В Древней Греции музыка рас-
сматривалась как важная часть общего образова-
ния, направленного на гармоничное развитие лич-
ности. Работы Платона и Аристотеля подчеркивали 
значение музыки в воспитании, особенно в форми-
ровании гражданских и этических качеств. Эти идеи 
получили дальнейшее развитие в средневековой 
Европе, где музыкальное образование интегриро-
валось в деятельность церкви и религиозные прак-
тики, что стало основой для позднейших образова-
тельных систем [1]. 

В последующие столетия музыкальное образо-
вание переживало как периоды подъема, так и 
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спада. Например, эпоха Ренессанса принесла но-
вый интерес к музыкальным дисциплинам как части 
гуманистического образования, в то время как Ре-
формация и более поздние религиозные движения 
часто ограничивали музыкальное обучение, считая 
его излишним или даже вредным. Тем не менее, в 
XIX и XX веках музыкальное образование стало бо-
лее систематизированным благодаря усилиям та-
ких деятелей, как Франц Лист, который стремился 
связать музыкальную педагогику с социальными 
преобразованиями. Исторические исследования 
показывают, что философские и утилитарные 
взгляды на музыку оставались ключевыми аспек-
тами ее образовательного значения до середины 
XX века, когда эстетическая философия стала до-
минировать[2]. 

 
Основные концепции и подходы 
Современные подходы к музыкальному образо-

ванию опираются на интеграцию традиционных и 
инновационных методик. Одной из ключевых кон-
цепций является контекстуальный подход, который 
подчеркивает важность погружения учащихся в 
профессиональную среду. Этот метод акцентирует 
внимание на независимой работе студентов и во-
влечении их в творческий процесс, включая репе-
тиции, выступления и анализ, что способствует раз-
витию профессионально интегрированной лично-
сти [3]. 

Другой значимый подход основан на теориях та-
ких педагогов, как Далькроз, Орф и Кодай. Напри-
мер, методика Далькроза подчеркивает важность 
использования движений тела для восприятия 
ритма, а методика Орфа интегрирует движения, 
пентатонические ритмы и простые инструменты в 
процесс обучения. Эти подходы способствуют 
углублению музыкального восприятия и создают 
основы для всестороннего музыкального образова-
ния [4]. 

 
Влияние глобализации на развитие музы-

кального образования 
Глобализация оказывает значительное влияние 

на развитие музыкального образования, формируя 
новые подходы и вызовы для педагогов. С одной 
стороны, она способствует более широкому обмену 
музыкальными традициями, создавая возможности 
для знакомства с музыкальными культурами раз-
личных народов. Например, интеграция мировых 
музыкальных жанров и технологий позволяет обо-
гащать учебные программы, привлекая к обучению 
студентов из разных культурных контекстов 
(Villodre, 2013). 

С другой стороны, глобализация вызывает труд-
ности, такие как стандартизация содержания обра-
зования и доминирование западных музыкальных 
стилей. Это может привести к снижению интереса к 
национальным традициям и потере уникального 
культурного наследия. Современные образова-
тельные подходы требуют поиска баланса между 
сохранением локальных традиций и освоением гло-
бальных музыкальных стандартов. 

 

Проблемы, с которыми сталкивается музы-
кальное образование 

Глобализация оказывает двойственное влияние 
на музыкальное образование. С одной стороны, 
она открывает доступ к мировым музыкальным тра-
дициям, что обогащает образовательные про-
граммы. С другой стороны, глобализация способ-
ствует стандартизации, из-за чего уникальные 
национальные музыкальные традиции могут ока-
заться под угрозой исчезновения. Исследования 
подчеркивают необходимость адаптации программ 
обучения, чтобы сохранить баланс между междуна-
родными стандартами и локальными культурными 
особенностями [6]. 

Цифровизация открывает новые возможности 
для музыкального образования, такие как дистан-
ционное обучение и интерактивные платформы. 
Однако она также порождает множество вызовов, 
включая нехватку цифровых ресурсов и недостаток 
подготовки преподавателей. Многие учителя стал-
киваются с трудностями в использовании совре-
менных технологий, что ограничивает эффектив-
ность образовательного процесса. Исследования 
показывают, что для успешной интеграции цифро-
визации необходимо проводить обучение педаго-
гов и обеспечивать доступ к качественным цифро-
вым инструментам [7]. 

Снижение интереса молодежи к музыкальному 
образованию связано с недостаточной адаптацией 
учебных программ к современным реалиям. Моло-
дые люди предпочитают более интерактивные и 
технологически ориентированные форматы обуче-
ния. Внедрение информационных и коммуникаци-
онных технологий может повысить вовлеченность 
студентов, однако его эффективность ограничива-
ется недостатком ресурсов и квалификации препо-
давателей. Эти аспекты требуют системного под-
хода для повышения интереса молодежи к музы-
кальному образованию [8]. 

 
Роль инновационных технологий и методов 
Инновационные технологии играют ключевую 

роль в модернизации музыкального образования, 
предоставляя новые возможности для обучения и 
творчества. Использование цифровых инструмен-
тов, таких как приложения для создания музыки, 
виртуальные студии и интерактивные платформы, 
позволяет учащимся погружаться в процесс обуче-
ния более глубоко и увлекательно. Например, тех-
нологии искусственного интеллекта уже использу-
ются для персонализации учебных программ, а 
также для анализа и улучшения навыков игры на 
музыкальных инструментах. Исследования показы-
вают, что цифровые технологии не только повы-
шают мотивацию учащихся, но и способствуют раз-
витию их креативности и музыкального восприятия 
[9]. 

Однако внедрение технологий сопряжено с ря-
дом вызовов, таких как необходимость обучения 
преподавателей и обеспечение доступа к совре-
менным ресурсам. Недостаточная подготовка пе-
дагогов к использованию инновационных методов 
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ограничивает их эффективность в учебном про-
цессе. Кроме того, существует риск чрезмерной за-
висимости от технологий, что может привести к по-
тере традиционных навыков музыкального мастер-
ства. Для успешной интеграции инноваций в обра-
зовательный процесс требуется сбалансирован-
ный подход, который сочетает использование циф-
ровых инструментов с традиционными методами 
обучения. Это обеспечит гармоничное развитие 
учащихся и сохранение культурного наследия. 

Культурный обмен и международное сотрудни-
чество играют ключевую роль в развитии музыкаль-
ного образования, способствуя интеграции различ-
ных традиций и подходов. Обучение музыке в усло-
виях глобализации позволяет учащимся познако-
миться с многообразием музыкальных стилей и тех-
ник, развивать толерантность и понимание других 
культур. Такие программы, как международные фе-
стивали, мастер-классы с участием мировых испол-
нителей и обмены студентами, обогащают образо-
вательный процесс, предоставляя уникальные воз-
можности для общения и совместного творчества. 

Международное сотрудничество также стимули-
рует развитие инновационных подходов в музы-
кальном образовании. Совместные проекты между 
музыкальными школами, университетами и органи-
зациями из разных стран позволяют создавать 
междисциплинарные программы, внедрять совре-
менные технологии и разрабатывать новые мето-
дики преподавания. Это открывает доступ к пере-
довому опыту и ресурсам, что значительно улуч-
шает качество музыкального образования и спо-
собствует профессиональному росту как препода-
вателей, так и студентов. 

 
Организация образовательного процесса на 

разных уровнях 
Музыкальное образование организуется на трех 

ключевых уровнях: общем, профессиональном и 
дополнительном. На уровне общего образования 
музыка преподается в школах как часть обязатель-
ной учебной программы. Основной целью является 
развитие базовой музыкальной грамотности, эсте-
тического восприятия и навыков слушания. В 
школьной среде музыка становится инструментом 
для формирования у учащихся креативного мыш-
ления и эмоциональной устойчивости. Занятия хо-
ровым пением, оркестровыми ансамблями или ис-
пользованием простых музыкальных инструментов 
помогают учащимся развивать командную работу и 
уверенность в своих силах. Такое общее музыкаль-
ное образование является основой для формиро-
вания музыкальной культуры и интереса к искус-
ству на всю жизнь[10]. 

Профессиональное музыкальное образование 
предлагает углубленное изучение музыки для тех, 
кто планирует связать свою карьеру с этим искус-
ством. Оно включает обучение в специализирован-
ных музыкальных школах, консерваториях и вузах. 
На этом уровне учащиеся осваивают сложные ас-
пекты музыкального мастерства, такие как инстру-
ментальное исполнение, композиция, дирижирова-

ние и педагогика. Одной из ключевых задач про-
фессионального образования является развитие у 
студентов способностей к самостоятельной работе, 
критическому анализу и творческому подходу. 
Внедрение контекстуального подхода позволяет 
студентам погружаться в профессиональную 
среду, участвуя в репетициях, концертах и исследо-
вательских проектах, что помогает формировать 
профессионально интегрированную личность [11]. 

Дополнительное музыкальное образование слу-
жит для удовлетворения индивидуальных интере-
сов и потребностей, выходящих за рамки школьной 
программы. Оно охватывает музыкальные кружки, 
частные уроки, курсы и участие в аматорских ан-
самблях. Это направление позволяет людям раз-
ного возраста и уровня подготовки развивать свои 
навыки в музыке, будь то для личного удовольствия 
или с целью профессионального роста. Интеграция 
цифровых технологий, таких как онлайн-курсы и 
виртуальные уроки, расширяет доступ к дополни-
тельному музыкальному образованию, делая его 
более доступным и гибким. Таким образом, допол-
нительное образование играет важную роль в под-
держке непрерывного обучения музыке на протяже-
нии всей жизни. 

 
Таблица 1 
Интеграция инноваций в музыкальное образование 
Инновация Описание Пример успешного 

кейса/программы 
Использо-
вание циф-
ровых тех-
нологий 

Внедрение электрон-
ных учебников, вирту-
альных инструментов, 
программ для аранжи-
ровки и композиции 

Программа "Yamaha 
Music Education", исполь-
зующая цифровые синте-
заторы и учебные плат-
формы 

Дистанци-
онное обу-
чение 

Обучение с использо-
ванием онлайн-плат-
форм и видеоконфе-
ренций 

Платформа Coursera 
(курс "Music and Social 
Action" от Йельского уни-
верситета) 

Интерактив-
ные образо-
вательные 
ресурсы 

Создание интерактив-
ных приложений для 
обучения нотной гра-
моте, теории музыки 

Приложение "Flowkey" 
для самостоятельного 
изучения игры на пиа-
нино 

Проектная 
методика 
обучения 

Работа студентов над 
музыкальными проек-
тами (создание произ-
ведений, постановка 
спектаклей) 

Программа "El Sistema" в 
Венесуэле, интеграция 
коллективной работы в 
оркестре 

Мультиме-
дийные тех-
нологии 

Использование видео, 
анимации и аудиовизу-
альных материалов в 
процессе обучения 

Образовательный проект 
"Khan Academy", в кото-
ром мультимедиа ак-
тивно применяется для 
объяснения теории му-
зыки 

 
(1) Повышение доступности 
Внедрение цифровых технологий и дистанцион-

ного обучения значительно увеличило доступность 
музыкального образования, особенно для отдалён-
ных регионов. Примеры, такие как курсы на плат-
формах Coursera, показывают, что качество он-
лайн-обучения может быть высоким, если исполь-
зовать передовые технологии и методики. 

(2) Развитие творческих способностей 
Интерактивные ресурсы и мультимедийные тех-

нологии стимулируют интерес учащихся и делают 
процесс обучения увлекательным. Например, при-
ложение "Flowkey" помогает развивать навыки игры 
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на пианино, совмещая обучение с практическими 
заданиями. 

(3) Формирование коллективных навыков 
Проектная методика, как в программе "El 

Sistema", способствует развитию командной ра-
боты и социализации, что особенно важно в обуче-
нии музыке. Участие в подобных проектах помогает 
не только совершенствовать музыкальные навыки, 
но и развивать лидерские качества и способность 
работать в группе. 

(4) Перспективы и вызовы 
Несмотря на преимущества, остаются вызовы, 

такие как необходимость подготовки педагогов к ис-
пользованию новых технологий и обеспечение рав-
ного доступа ко всем инновациям. Успешные 
кейсы, представленные в таблице, могут служить 
ориентиром для разработки новых программ и 
адаптации существующих методик обучения. 

 
Заключение 
Музыкальное образование играет ключевую 

роль в культурном и личностном развитии чело-
века, охватывая различные уровни и форматы обу-
чения. На уровне общего образования оно способ-
ствует формированию музыкальной грамотности и 
эстетического восприятия, закладывая основы для 
гармоничного развития личности. Профессиональ-
ное образование готовит высококвалифицирован-
ных специалистов, развивая их творческие и анали-
тические способности, а дополнительное образова-
ние предоставляет широкие возможности для удо-
влетворения индивидуальных интересов и непре-
рывного обучения. 

Современные вызовы, такие как глобализация, 
цифровизация и снижение интереса к музыке, тре-
буют интеграции инновационных технологий, пере-
смотра подходов и развития международного со-
трудничества. Внедрение цифровых платформ, 
развитие контекстуальных методов обучения и со-
хранение культурного наследия позволяют сделать 
музыкальное образование более доступным, увле-
кательным и эффективным. 

Перспективы музыкального образования заклю-
чаются в дальнейшем использовании технологий, 
укреплении международных связей и развитии 
междисциплинарных подходов. Для педагогов и ис-
следователей важно сохранять баланс между тра-
дициями и инновациями, поддерживая интерес к 
музыке как важному элементу культурной идентич-
ности и личностного роста. 
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В статье представлен анализ опыта внедрения пороговой си-
стемы оценивания в рамках курса математического анализа, ко-
торый реализуется в Университете ИТМО в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой (БаРС) [1]. Рассматриваются 
преимущества и недостатки классической системы оценивания 
и БаРС. Представлены характеристики студентов в зависимости 
от полученных оценок и набранных баллов. Описан подход к 
формированию банка оценочных средств для проведения дис-
циплины 
Ключевые слова: высшее образование, технический вуз, поро-
говое оценивание, математическое образование, фундамен-
тальное образование, тестирование. 
 

Современная система высшего образования ак-
тивно трансформируется под влиянием новых об-
разовательных стандартов и технологий, что ста-
вит перед вузами задачу поиска эффективных ме-
ханизмов оценки знаний студентов. Одним из клю-
чевых инструментов в этом контексте выступает 
балльно-рейтинговая система (БРС), которая, как 
отмечает Сыромясов А.О., позволяет не только 
структурировать учебный процесс, но и объективи-
зировать контроль достижений учащихся, особенно 
в рамках дисциплин математического цикла [2]. Од-
нако, несмотря на широкое распространение БРС, 
её внедрение сопряжено с рядом вызовов. Зубова 
Л.В., Ренер Е.И., Рожина Т.Д. и Степанова О.С. в 
своём исследовании выделяют ключевые про-
блемы, такие как формализация оценки, неравно-
мерное распределение учебной нагрузки и слож-
ность адаптации системы к индивидуальным по-
требностям студентов [3]. Эти выводы переклика-
ются с рисками, обозначенными Сыромясовым 
А.О., включая склонность учащихся к выполнению 
минимальных требований вместо углубленного 
изучения материала [2]. 

Исследования последних лет подчеркивают 
важность дифференцированного подхода к оценке 
знаний. Например, Гуменникова Ю.В., Кайдалова 
Л.В. и Золкин А.Л. акцентируют внимание на специ-
фике применения БРС в математических дисципли-
нах, указывая, что система должна учитывать не 
только техническое выполнение задач, но и глубину 
понимания теоретических основ [4]. Это согласу-
ется с выводами Шехонина А.А. и Тарлыкова В.А., 
которые рассматривают БРС как инструмент, сти-
мулирующий непрерывную работу студентов, но 
требующий баланса между текущим контролем и 
итоговой аттестацией [5]. 

Особый интерес представляет анализ особен-
ностей БРС в контексте математического образова-
ния. Гусакова В.И. и Шепелова Н.С. выделяют, что 
успешное внедрение системы зависит от её гибко-
сти: возможности корректировать критерии оцени-
вания в зависимости от сложности материала и ин-
дивидуальных траекторий обучения [6]. Поддержку 
этой идеи находят в работе Петровой В.Т. и Бой-
кова В.А., которые обосновывают необходимость 
многоуровневой системы обучения, где дифферен-
циация студентов по уровням подготовки сочета-
ется с адаптивной БРС. Авторы подчеркивают, что 
такой подход позволяет не только объективно оце-
нивать знания, но и мотивировать учащихся к про-
грессу, предлагая им задания, соответствующие их 
текущим возможностям [7]. 

Технические вузы готовят инженеров, програм-
мистов и других специалистов, от которых зависит 
развитие различных отраслей промышленности и 



 10 

№
 3

 2
02

5 
[С
П
рО

] 

технологий. Высококвалифицированные кадры 
необходимы для внедрения инноваций, повышения 
эффективности производства и решения сложных 
технических задач. Национальный исследователь-
ский университет ИТМО (далее ИТМО) – не исклю-
чение. С каждым годом, число поступающих на тех-
нические специальности растет. Профильные дис-
циплины, которые студенты изучают на старших 
курсах, опираются на блок предметов фундамен-
тального цикла, среди которых большое место за-
нимают математические дисциплины. 

По окончании изучения любого курса оценка сту-
дента подтверждает не только результат, который 
студент получил на экзамене или зачете, но и нали-
чие определенного набора знаний, умений и навы-
ков. Они формируют компетенции, тем самым, де-
лая студента по окончании университета конкурен-
тоспособным специалистом. 

В ИТМО дисциплины в бакалавриате реализу-
ются в соответствии с балльно-рейтинговой систе-
мой оценивания (БаРС). Согласно положению, 
БаРС является основным инструментом монито-
ринга успеваемости обучающихся. Баллы можно 
получить в рамках текущей аттестации при прохож-
дении контрольных мероприятий, а также в рамках 
промежуточной аттестации (ПА) при сдаче экза-
мена, зачета, итогового проекта. Всего в течение 
семестра можно набрать от 0 до 100 баллов. По 
окончании семестра баллы конвертируются в 
оценки “Отлично”, “Хорошо”, “Удовлетворительно” 
и “Неудовлетворительно” по определенным прави-
лам. 

Сформулируем основные проблемы, возникаю-
щие при выставлении оценок на основе набранного 
количества баллов: 

1. Различие подходов к оценке знаний. Шкала 
с классическими оценками основывается на каче-
ственных характеристиках успеваемости и предпо-
лагает итоговое оценивание знаний, умений и 
навыков в конце семестра. БаРС, напротив, ориен-
тирована на количественный подход и проведение 
регулярных контрольных мероприятий в течение 
семестра, когда оценка формируется исходя из 
накопленных баллов и отражает скорее усилия сту-
дента, приложенные в течение семестра. 

2. Пограничные ситуации при переводе непре-
рывной шкалы баллов в классический набор оце-
нок. При конвертации 0-100 баллов в оценки неиз-
бежно возникают разделительные границы. И не-
редко возникают ситуации, когда от желаемой 
оценки студента отделяет всего несколько баллов. 
Например, студент набирает 55 баллов, что в си-
стеме БаРС ИТМО означает оценку “Неудовлетво-
рительно”, когда “Удовлетворительно” начинается 
от 60 баллов. Получается, что по компетенциям и 
знаниям система приравнивает таких студентов к 
тем, кто набрал 0 баллов, хотя они, очевидно, 
ближе к студентам с 60 баллами. Более того, сту-
дент, набравший 59 баллов, окажется в такой же 
ситуации, несмотря на нехватку всего 1 балла. 

3. Психологические аспекты. Знакомство с но-
вой для студента системой, отличной от той, что 

была в школе, может вызывать стресс и неуверен-
ность, ведь непрерывная шкала баллов, не преду-
сматривающая внутри определённых треков, 
оставляет неопределенность: какие именно дей-
ствия студента приведут его к той или иной оценке? 

Команда научно-образовательного центра мате-
матики ИТМО взялась за решение описанных про-
блем системно. Основная идея – четко зафиксиро-
вать знания, умения и навыки (ЗУНы), которыми 
студенты будут обладать, оканчивая курс, с той или 
иной оценкой. Отталкиваясь от этого, был разрабо-
тан набор оценочных мероприятий, прохождение 
которого будет “приводить” студента к той или иной 
оценке – чётко и без спорных ситуаций. Также были 
подобраны такие оценочные мероприятия, которые 
можно было бы без труда масштабировать на 
курсы большой численности (например, на курсе 
базового математического анализа одновременно 
обучается около 1500 студентов). 

Для основных оценочных мероприятий были 
внедрены пороги, когда за каждое контрольное ме-
роприятие (к ним относятся контрольные работы, 
теоретические минимумы, тесты в электронной си-
стеме GeoLin) студент получает либо максимально 
предусмотренное количество баллов, либо 0 — в 
зависимости от того, был ли преодолен порог по ко-
личеству выполненных заданий. Для многих кон-
трольных мероприятий используется порог 60% в 
соответствии с БаРС ИТМО. 

Кроме этого, система электронных журналов 
ИТМО позволяет наделять контрольные мероприя-
тия статусом “ключевых”, успешное прохождение 
которых необходимо для утверждения положитель-
ной оценки по итогам семестра, а неудачное про-
хождение хотя бы одной из них приводит к обнуле-
нию баллов и выставлению оценки “Неудовлетво-
рительно”. В роли ключевых были выбраны самые 
основные контрольные мероприятия, успешное 
прохождение которых отвечает ЗУНам оценки “Удо-
влетворительно”. Более того, прохождение этих 
ключевых контрольных мероприятия принесут сту-
денту 60 баллов, соответственно, оценку “Удовле-
творительно”. 

Для получения более высоких оценок студенту 
требуется пройти дополнительные контрольные ис-
пытания (коллоквиум, экзамен, итоговый тест) и 
продемонстрировать ЗУНы, отвечающие оценкам 
“Хорошо” и “Отлично”. 

По результатам осеннего семестра обучения 
были собраны и проанализированы данные об 
успеваемости каждого студента. Анализ данных по-
казал следующее распределение оценок: 

1. “Отлично”: 125 студентов (высокие резуль-
таты во всех контрольных мероприятиях). 

2. “Хорошо”: 414 студентов (успешное прохож-
дение основных контрольных мероприятий, а также 
некоторых дополнительных). 

3. “Удовлетворительно”: 703 студентов 
(успешное прохождение основных контрольных ме-
роприятий, но низкие результаты или отсутствие 
попыток на дополнительных). 
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4. “Неудовлетворительно”: 215 студентов (не 
преодолен порог хотя бы на одном из основных кон-
трольных мероприятий). 

Согласно этим данным, можно заключить, что: 
1. Система четко разделяет студентов на тех, 

кто стремится к минимальному проходному резуль-
тату, и тех, кто углубленно изучает предмет. 

2. Большинство студентов, получивших 
оценку “Удовлетворительно”, не участвовали в до-
полнительных контрольных мероприятиях, наце-
лившись на базовые требования. 

3. Пороговая система доказала свою эффек-
тивность: она упрощает процесс «закрытия» дисци-
плины для слабых студентов, но сохраняет высо-
кую планку для мотивированных. 

Далее приведем подробное описание портрета 
студента-отличника по курсу, к примеру, базового 
математического анализа. 

1. Экзамен на “Отлично” (рис. 1) 
 Большинство студентов (40%) получили 

максимальный балл на экзамене, что указывает на 
высокий уровень подготовки. 

 Резкое снижение количества студентов с 
уменьшением баллов подтверждает, что экзамен 
как форма оценивания ярко выделяет сильных уча-
щихся. 

2. Коллоквиум на “Отлично” (рис. 2) 
 Почти половина группы показала идеаль-

ные результаты, что говорит о глубоком понимании 
ими теории. 

 Коллоквиумы успешно выявляют студен-
тов, способных аргументированно применять зна-
ния на практике. 

3. Итоговый тест на “Отлично” (рис. 3) 
 Высокие результаты итогового теста (40% 

— максимум). 
 Минимум низких баллов. 

 

  
Рис. 1: Результаты экзаменов (отличники) 

 
Рис 2: Результаты коллоквиумов (отличники) 

 

 
Рис 3: Результаты итоговый тест (отличники) 

 
Таким образом, успешно справившись с основ-

ными контрольными испытаниями, студент-отлич-
ник также продемонстрировал безупречные знания 
на экзамене, коллоквиуме и итоговом тесте. Это 
подтверждает, что высшая оценка отражает исклю-
чительную подготовку. 

Приведем для сравнения портрет студента-тро-
ечника. 

4. Экзамен на “Удовлетворительно” (рис. 4) 
 Подавляющее большинство студентов с 

оценкой “Удовлетворительно” не явились на экза-
мен или получили 0 баллов по результат ответа.  

 Отсутствие мотивации сдавать экзамен 
подтверждает, что студенты ориентированы на ми-
нимальные требования. 

5. Коллоквиум на “Удовлетворительно” (рис. 
5) 

 Коллоквиумы требуют понимания теории, 
но студенты с оценкой “Удовлетворительно” игно-
рируют их (80% пропустили или получили 0). 

 Те, кто пытался сдать, показали слабые ре-
зультаты, что подтверждает поверхностное знание 
материала. 
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6. Итоговый тест на “Удовлетворительно” 
(рис. 6) 

 Оказалось, что базовый тест по теории вы-
зывает сложности у этой группы студентов: более 
половины студентов получили 0. 

 Низкие набранные баллы указывают на 
формальное выполнение заданий без должного по-
нимания. 

 

 
Рис. 4: Результаты экзаменов (троечники) 

 
Рис 5: Результаты коллоквиумов (троечники) 

 

 
Рис 6: Результаты итоговый тест (троечники) 

 

Таким образом, студент-троечник нацелен в 
первую очередь на то, чтобы «закрыть» дисци-
плину. Он посещает основные контрольные меро-
приятия и игнорирует дополнительные, либо де-
монстрирует в них низкие результаты. 

Подведем итоги. Рассматриваемая система поз-
воляет чётко связать получение той или иной 
оценки к сформированности определенных ЗУНов. 
Оценочные мероприятия помогают прийти сту-
денту к той или иной оценке чётко и без спорных 
ситуаций. При этом система без труда масштабиру-
ется на курсы большой численности. 
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ITMO University Research Center for Mathematics, St. 

Petersburg 
The article presents an analysis of the implementation of a 

threshold assessment system as part of the mathematical 
analysis course at ITMO University, which is conducted 
according to the point-rating system (BaRS). It discusses 
the advantages and disadvantages of both the classical 
assessment system and the BaRS. It also presents the 
characteristics of students based on their grades and 
points. The article describes the approach to creating a 
bank of assessment instruments for conducting the 
course. 
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плин Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП им. В.М. Лебедева» 
 
В статье представлены ключевые стереотипы о невостребован-
ности математики как академической дисциплины в среде сту-
дентов-гуманитариев. Анализируются ключевые причины нега-
тивного восприятия математики гуманитариями, включая когни-
тивные и психологические барьеры. Особое внимание уделя-
ется роли математических методов в современных гуманитар-
ных исследованиях, таких как лингвистика, психология, марке-
тинг, исторические и юридические науки. Предложены возмож-
ные пути преодоления сложившихся стереотипов, включая ин-
теграцию математических курсов в гуманитарное образование, 
внедрение интерактивных методик обучения и применение циф-
ровых технологий. Сделан вывод о необходимости изменения 
образовательных подходов для формирования у гуманитариев 
осознания практической значимости математических инстру-
ментов в их профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: математика, гуманитарий, цифровизация, 
междисциплинарность, интерактивные технологии, геймифика-
ция, негативный стереотип, математическая подготовка 
 

Достаточно часто студенты, обучающиеся по спе-
циальностям гуманитарного направления, имеют 
представления о нецелесообразности изучения ма-
тематики. Ключевым аргументом в пользу данного 
тезиса выступает то, что в профессиональной дея-
тельности математическое знание им не приго-
дится [12, с. 256]. Тем не менее, математика высту-
пает универсальным языком науки и средством 
развития когнитивных и метакогнитивных навыков. 
Математика обеспечивает формализацию и кон-
кретизацию знаний для многих технических, есте-
ственно-научных и гуманитарных дисциплин.  

В российской науке проблемы, связанные со 
стереотипами о невостребованности математики 
для студентов-гуманитариев, изучаются уже доста-
точно давно. Тем не менее, несмотря на значитель-
ные достижения, существует необходимость разра-
ботки адаптированных курсов математики для гу-
манитарных специальностей, а также принятия мер 
по популяризации математического знания среди 
гуманитариев. 

Деструкция стереотипов о математике среди 
студентов-гуманитариев может повысить их инте-
рес к предмету, улучшить восприятие дисциплины, 
способствовать более эффективному усвоению 
знаний, и в конечном итоге – повысить конкурент-
ность на рынке труда. 

В данной связи представляется актуальным 
рассмотреть основные стереотипы, существующие 
в данной области, причины их формирования и воз-
можные пути их преодоления. 

 
Место математики среди других областей 

научно-теоретического и прикладного знания. 
Прежде всего, следует отметить инструментальную 
значимость математики для абсолютного большин-
ства профессиональных областей. Пользу матема-
тического образования можно рассмотреть с раз-
ных позиций: (1) логической и когнитивной – мате-
матика выступает способом активного интеллекту-
ально-когнитивного развития обучающихся, позво-
ляя развить навыки анализа, систематизации, 
обобщения, а также многие метакогнитивные уме-
ния; (2) прикладной – математика являет собой ин-
струментальную область знания, которая необхо-
дима для освоения многих дисциплин техниче-
ского, социогуманитарного, естественно-научного 
направлений; (3) историко-философской – изуче-
ние математики позволяет получить представле-
ние об эволюции человеческой культуры и науки в 
целом [14, с. 1119].  
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Важность математики неоднократно подтвер-
ждается примерами из реальной профессиональ-
ной практики. На современном этапе происходят 
ощутимые трансформации в структуре рынка труда 
и классификации специалистов. Научно-техниче-
ский прогресс, информатизация и глобализация 
обусловили проникновение математики во все 
сферы человеческой деятельности. Это связано с 
формирование множества новых прикладных от-
раслей, которые полностью или частично основы-
ваются на математических представлениях и мето-
дах исследования [1, с. 20]. 

Cпециалисты говорят о нарастании тенденции 
«математизации» научных и профессиональных 
областей. Математика стала базисом языка инфор-
мационных технологий и процессов. Важность ма-
тематики на современном этапе привела к форми-
рованию «трансдисциплинарной революции» [13, c. 
14-15]. Так, к примеру, в лингвистике математика 
применяется в области корпусного анализа, ма-
шинного обучения и математической статистики 
для обработки больших объемов текстов. В социо-
логии и истории также используются математиче-
ские методы, посредством которых анализируются 
демографические данные, моделируются социаль-
ные и экономические процессы. Кроме того, цифро-
вые технологии оказали влияние на «математиза-
цию» искусства (генеративное искусство, алгорит-
мическая анимация), журналистики (аналитика дан-
ных, инфографика) и философии (формальная ло-
гика, вычислительные модели сознания). Матема-
тика играет ключевую роль и в подготовке маркето-
логов, так как посредством математических мето-
дов будущие специалисты смогут разрабатывать 
эффективные рекламные кампании, анализировать 
поведение потребителей и прогнозировать рыноч-
ные тренды. 

Примером использования математических мо-
делей и методов в правоприменительной практике 
служат «приемы логического доказывания, а это 
требует от специалистов юридического профиля 
уверенного владения такими мыслительными опе-
рациями как: анализ и синтез, индукция и дедукция, 
сравнение, абстракция и обобщение, аналогия» [8, 
c. 1145]. 

 
Причины формирования негативных стерео-

типов и пути их преодоления. По нашему мне-
нию, истинной причиной стереотипов о невостребо-
ванности математики и предпосылкой для развития 
стойкого неприятия математики как академической 
дисциплины среди студентов гуманитарных специ-
альностей выступает их неуспеваемость по дан-
ному предмету. Истоки стереотипов, безусловно, 
следует искать на предыдущем этапе получения 
образования – в школе.  

Академическая неуспеваемость школьни-
ков по математике обусловлена рядом нейро-
психологических, социально-психологических и пе-
дагогических факторов. Говоря о нейропсихологии, 
следует отметить, что предъявляемые школьнику 
требования в области математики являются доста-

точно высокими и, более того, зачастую они опере-
жают темпы функционального развития мозга, воз-
растную готовность к выполнению поставленных 
математических задач. Социально-психологиче-
ские факторы включают в себя низкую самооценку, 
строгость педагога и родителей, интеллектуальную 
пассивность, отсутствие мотивации к учебной дея-
тельности, т. н. «математическая тревожность». 
Педагогические факторы соотносятся с несформи-
рованностью основных математических понятий и 
умений на предыдущих этапах обучения, неприязнь 
учителя и учащихся; несоблюдение педагогом 
принципов обучения математике, субъективная 
оценка результатов учебной деятельности [6, c. 
203]. 

Все вышеизложенные факторы оказывают нега-
тивное воздействие на восприятие математики гу-
манитариями. По завершении школы многие абиту-
риенты уже имеют негативный настрой к предмету, 
обладают средним или ниже среднего уровнем ба-
зовой математической подготовки; исследователи 
также говорят о сильной эмоциональной окрашен-
ности представлений о математике [5, с. 147], о ее 
априорном неприятии [11, c. 71]. 

Еще одной из причин формирования негативных 
стереотипов в среде студентов-гуманитариев вы-
ступает наличие распространенного заблужде-
ния об условном делении типов мышления на 
«физиков» (склонных к изучению точных наук) 
и «лириков» (гуманитариев). Студенты, которые 
позиционируют себя в качестве гуманитариев, ис-
пользуют данный статус как ярлык, оправдываю-
щий отсутствие интереса к изучению естественных 
и технических дисциплин. Обратное также верно: 
лица, имеющие успех в освоении точных дисци-
плин, нередко оправдывают этим слабые успехи в 
гуманитарных дисциплинах [4, с. 97]. 

Подобная дифференциация действительно 
имеет место: разные люди обладают разными ин-
дивидуально-психологическими особенностями и 
когнитивными стилями. Лица, склонные к точным 
наукам, имеют развитое пространственное мышле-
ние, невербальный интеллект, легко оперируют 
схемами, формулами. Гуманитарии, в свою оче-
редь, познают окружающий мир во многом интуи-
тивно и сквозь призму коммуникации (вербальный 
интеллект). Тем не менее, разделение на гуманита-
риев и негуманитариев во многом условно и не так 
очевидно в реальной практике; чаще всего у людей 
наблюдается присутствие обоих когнитивных сти-
лей. В истории имеется немало примеров, когда ма-
тематики и инженеры становились известными де-
ятелями искусств, литераторами, юристами (Лео-
нардо да Винчи, Омар Хайям, Михаил Ломоносов, 
Готфрид Лейбниц, Франсуа Виет и др.). 

Еще одной причиной возникновения ошибочных 
представлений о невостребованности математике 
в гуманитарном вузе является незнание сущно-
сти, функций и прикладного спектра матема-
тики. Большинство школьников и студентов не мо-
гут достоверно ответить на вопрос о том, что изу-
чает математика и где она применяется. По мнению 
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многих из них, математика изучает цифры и числа, 
теоремы и формулы [2, c. 103-104]. 

Гуманитарии часто представляют математику в 
качестве набора абстрактных формул, не имеющих 
связи с реальной жизнью. В действительности ма-
тематические концепции лежат в основе многих яв-
лений: от построения музыкальных гармоний до 
анализа социальных процессов. 

Как показывает анализ программного материала 
и наблюдение за реальной педагогической практи-
кой, одной из причин неприятия математики гума-
нитариями является само содержание курса и ме-
тоды его организации. Студенты, обучающиеся 
на гуманитарных направлениях, изучают «усечен-
ный формальный слепок с вузовской программы 
профессионального математического образования, 
не учитывающий никакой гуманитарной специ-
фики» [3, с. 175]. Математическое образование в гу-
манитарных вузах слабо учитывает специфику ин-
тересов, особенности мышления, восприятия и пси-
хологии гуманитария. Для этого требуется исполь-
зовать современные методики обучения, инноваци-
онные педагогические инструменты: интерактив-
ные методы, элементы геймификации, кейс-ме-
тоды, проекты и презентации. 

Как отмечено выше, на негативное восприятие 
математики гуманитариями влияют различные пе-
дагогические факторы. Неэффективное педаго-
гическое воздействие, по нашему мнению, вы-
ступает одной из причин формирования и укрепле-
ния стереотипов об отсутствии пользы математики 
для гуманитарных профессий. Студенты-негумани-
тарии при поступлении в вуз изучают математику в 
рамках традиционного подхода («жесткое погруже-
ние аудитории в мир математических абстракций», 
большое количество учебных занятий, ориентация 
на глубинные знания [10, с. 243]). Педагог, сталки-
ваясь с аудиторией студентов-гуманитариев, обла-
дающей иной психологической, когнитивной и про-
фессионально-содержательной парадигмой, при-
вычно следует знакомому ему подходу, но уже в 
условиях сокращения академических часов, низ-
кого или среднего уровня математической подго-
товки обучающихся, отсутствия у них мотивации). 

В данной связи студенты получают редуциро-
ванный и не адаптированный к профессиональным 
и индивидуально-психологическим потребностям 
курс, что в конечном итоге укрепляет представле-
ния о факультативном характере данной дисци-
плины. 

Данная проблема порождает еще одну: утрата 
интереса к математике вследствие представле-
ний о ее бесполезности для будущей профес-
сии. Интерес к изучению конкретной дисциплины, 
прежде всего, формируется за счет внутренних мо-
тивов, среди которых доминирующую роль зани-
мает осознание полезности и применимости полу-
чаемых знаний для дальнейшей профессиональ-
ной деятельности [11, с. 76]. 

Можно также говорить о том, что в вузовские 
курсы по математике достаточно редко включают 
междисциплинарные обучающие модули. Распро-
страненность стереотипов о невостребованности 

математики в профессиональной деятельности 
среди гуманитариев напрямую коррелирует с тем, 
насколько часто педагоги по математике со-
трудничают с преподавателями профессио-
нальных дисциплин и включают в обучение 
междисциплинарные задания и проекты. 

В данной связи можно сделать вывод о том, что 
эффективным вектором модернизации математи-
ческого образования для гуманитариев выступает 
ориентация на профессиональные прикладные за-
дачи, решаемые посредством математического ин-
струментария. Например с помощью производной 
можно так администрировать производственный 
процесс, чтобы достигнуть максимум производства 
продукции или услуг, планировать логистику для 
минимизации транспортных расходов, рассчитать 
численность населения на нужную дату, опреде-
лить динамику роста или падения доходной части 
государственного или местного бюджета с введе-
нием новых налогов и пошлин, спрогнозировать 
рост или падение цен на продукцию, определить 
максимальную производительность труда, мини-
мальные издержки производства продукции, това-
ров и услуг, эффект от автоматизации производ-
ства, в т.ч. за счет сокращения фонда оплаты 
труда. При оценке правовых ситуаций, связанных с 
определением истинности или ложности информа-
ции, используют логические законы, с расчетами, 
связанными с величинами и процессами случай-
ного характера (например, при выдвижении версий, 
при проведении экспертиз). 

Если же совмещение профессионального зна-
ния и математики по конкретной теме не представ-
ляется возможным, имеет смысл решать задачи, 
относящиеся к бытовым, повседневным контекстам 
(расчет долей личных расходов и доходов, модели-
рование графиков сбережений, расчет вероятности 
наступления определенного события, просчитать, 
какая форма ведения бизнеса выгоднее). Сту-
денты-гуманитарии, как и прочие, лучше усваивают 
материал, когда он непосредственно затрагивает 
типичные жизненные ситуации и проблемы [9, c. 
630]. 

На современном этапе междисциплинарность 
являет собой ключевой принцип образования и 
профессиональной деятельности. Для того, чтобы 
сохранять высокие конкурентные позиции на рынке 
труда, при получении вузовского требуется соблю-
дать условие «сближения двух культур – гумани-
тарного и естественно-научного знания», которые 
не только не противоречат друг другу, но и нахо-
дятся в отношениях взаимообогащения [7, с. 356]. 

В преподавании математики, особенно в гумани-
тарных вузах, до сих пор сохраняется узкодисци-
плинарный подход, что может привести к кризису 
системы образования и кадровому дефициту на 
макроэкономическом уровне.  

Узкодисциплинарность, безусловно, формирует 
фрагментарное представление об окружающей 
действительности, ведь «окружающий нас мир фак-
тически имеет междисциплинарный характер» [13, 
с. 13]. Кроме того, узкодисциплинарность приводит 
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к непониманию прикладной значимости математи-
ческого знания в будущей профессии и, как след-
ствие, отторжение к его освоению среди студентов-
гуманитариев. Междисциплинарность в рассматри-
ваемой нами прикладной области должна служить 
цели формирования представлений о том, что 
именно математика представляет гуманитарным 
наукам эффективный инструментарий для иссле-
дования, способ проникать в структурные отноше-
ния объектов и систематизировать их.  

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
 Математика традиционно воспринимается 

студентами-гуманитариями в качестве дисци-
плины, не имеющей непосредственного отношения 
к их профессиональной деятельности. Подобные 
представления приводят к низкому уровню вовле-
чённости в учебный процесс и низкому качеству ма-
тематической подготовке на уровне вуза.  

 Среди причин и предпосылок формирова-
ния негативных стереотипов о математике можно 
выделить следующие: убеждение в наличии фун-
даментального различия между «гуманитарным» и 
«математическим»; негативный образовательный 
опыт – трудности, возникающие при изучении мате-
матики в школе, могут способствовать формирова-
нию негативного отношения к математическим дис-
циплинам; отсутствие очевидной связи с професси-
ональной деятельностью – традиционные методы 
преподавания редко демонстрируют практическое 
применение математических методов в гуманитар-
ных областях. 

 Существует несколько путей решения вы-
шеописанной проблемы: во-первых, целесообраз-
ным представляется внедрение в математическое 
образования междисциплинарного компонента и 
сближения математики с профессиональными дис-
циплинами гуманитарного цикла; во-вторых, повы-
сить интерес к математике можно посредством мо-
дернизации педагогических подходов, внедрения 
интерактивных методов и геймификации; в-тре-
тьих, учитывая эмоциональный характер негатив-
ных представлений о математике, имеющихся у 
многих гуманитариев, следует создать благоприят-
ную образовательную среды, снижающую стресс и 
«математическую тревожность». 

 Повышение мотивации к изучению матема-
тики среди гуманитариев возможно исключительно 
при условии комплексного подхода, включающего 
междисциплинарную интеграцию, внедрение новых 
педагогических технологий, адаптацию учебных про-
грамм и снижение психологического барьера. Форми-
рование осознания практической значимости матема-
тических методов в гуманитарных науках позволит не 
только повысить уровень вовлечённости студентов, 
но и расширить их профессиональные компетенции в 
условиях цифровой трансформации общества.  
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Stereotypes about the lack of demand for mathematics 

for humanities students: problems and challenges 
Miroshnikova L.Yu., Kormich E.V. 
Russian State University of Justice named after V.M. 

Lebedev 
The article describes key stereotypes about the lack of 

demand for mathematics as an academic discipline 
among humanities students. The key reasons for the 
negative perception of mathematics by humanities 
students are analyzed, including cognitive and 
psychological barriers. Particular attention is paid to the 
role of mathematical methods in modern humanities 
research, such as linguistics, psychology, marketing, 
historical and legal sciences. Possible ways to overcome 
existing stereotypes are proposed, including the 
integration of mathematical courses into humanities 
education, the introduction of interactive teaching 
methods and the use of digital technologies. A conclusion 
is made about the need to change educational 
approaches to form an awareness among humanities 
students of the practical significance of mathematical 
tools in their professional activities. 

Keywords: mathematics, humanities, digitalization, 
interdisciplinarity, interactive technologies, gamification, 
negative stereotype, mathematical training 
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Становление самодеятельного хореографического 
творчества левобережья Днестра 
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кусств им. А.Г. Рубинштейна, chaechka-2010@mail.ru 
 
В статье рассматривается исторический процесс становления и 
развития самодеятельного хореографического творчества на 
территории современного Приднестровья, деятельность коллек-
тивов художественной самодеятельности в период начала их 
образования и по настоящее время. Уделяется внимание ансам-
блям, работающим в народном и балльном направлениях, а 
также детским танцевальным коллективам республики, благо-
даря которым танец получил сценическое развитие. 
Ключевые слова: самодеятельный коллектив, народный, баль-
ный танец, творчество, балетмейстер, исполнительское мастер-
ство. 
 

Самодеятельное хореографическое творчество 
представляет собой важную часть культурного 
наследия народов, проживающих на Левобережье 
Днестра. Это явление отражает исторические тра-
диции, этническое многообразие и социокультур-
ные процессы, происходившие в регионе на протя-
жении веков. Развитие самодеятельного хореогра-
фического искусства связано как с народными тан-
цевальными традициями, так и с влиянием профес-
сионального искусства, межкультурных взаимодей-
ствий и государственной культурной политики. 

Актуальность исследования обусловлена значи-
мостью изучения хореографических традиций как 
элемента нематериального культурного наследия 
региона. В условиях глобализации и технологиче-
ского прогресса сохранение и развитие самодея-
тельного хореографического творчества требует 
осмысления его исторических предпосылок, совре-
менных тенденций и перспектив. 

Целью статьи является анализ процесса станов-
ления и развития самодеятельного хореографиче-
ского творчества Левобережья Днестра, выявление 
ключевых факторов, повлиявших на его формиро-
вание, а также изучение современных тенденций и 
перспектив его сохранения. 

Задачи исследования: 
1. Определить исторические предпосылки фор-

мирования самодеятельного хореографического 
творчества в регионе. 

2. Исследовать основные этапы его развития и 
ключевые события, повлиявшие на становление 
данного направления. 

3. Определить перспективы сохранения и разви-
тия самодеятельного хореографического искусства 
Левобережья Днестра. 

Методология исследования базируется на ис-
пользовании историко-культурного анализа, срав-
нительного и тезаурусного метода. В качестве ис-
точниковой базы используются архивные матери-
алы, научные публикации, интервью с представите-
лями хореографических коллективов и организато-
рами культурных мероприятий. 

Представленное исследование позволит глубже 
понять процесс становления самодеятельного хо-
реографического творчества на Левобережье Дне-
стра, а также его роль в сохранении культурного 
наследия региона. 

В народном творчестве приднестровского реги-
она, отличающимся своим разнообразием, колори-
том и органикой, на протяжении всей многовековой 
истории создавались, сохранялись и передавались 
из поколения в поколения лучшие образцы тради-
ций и обычаев. Земли этого региона испокон веков 
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выступали уникальным местом встречи, развития и 
сосуществования различных национальных куль-
тур. В течение нескольких десятилетий она заселя-
лась казаками, русскими и украинскими беглыми 
крестьянами, молдаванами с правого берега Дне-
стра, а также колонистами – немцами, болгарами, 
армянами [2, с. 245]. 

Взаимовлияние танцевальных культур, населяв-
ших в разное время территорию левобережья Дне-
стра, оказало определенное воздействие на фор-
мировавшуюся молдавскую культуру, а те группы 
поляков, русских и украинцев, которые сохранили 
свою национальную специфику, испытали значи-
тельное молдавское влияние. Некоторые народно-
сти и этнические группы (болгары, гагаузы) меньше 
подверглись процессу ассимиляции с молдава-
нами, но при этом сыграли значительную роль в 
формировании, в частности, молдавской народной 
культуры, а те группы поляков, русских и украинцев, 
которые сохранили свою национальную специфику, 
испытали значительное молдавское влияние [1,с. 
168].  

В советское время на развитие хореографиче-
ского творчества региона значительное влияние 
оказали:дома культуры и клубы, в которых создава-
лись самодеятельные коллективы; музыкальные и 
хореографические школы, способствовавшие обу-
чению подрастающего поколения основам танце-
вального искусства. 

Многочисленные фестивали, олимпиады, 
смотры художественной самодеятельности, в кото-
рых народные танцы пользовались неизменным 
успехом у публики, стали типичным явлением куль-
турной жизни страны. 

В этот период активно создавались ансамбли 
народного танца, которые соединяли традицион-
ные формы с профессиональной сценической об-
работкой. 

В 1936 году на Всесоюзном фестивале народ-
ного танца около сорока национальностей Совет-
ского Союза демонстрировали своё искусство в 
Москве, в Театре народного творчества. Среди них 
было два танцевальных коллектива из Молдавии – 
из города Тирасполя (современное Приднестровье) 
и из Кодымского района (ныне Одесской области). 
Особым успехом пользовался на фестивале танец 
«Молдовеняска». Как отмечала газета «Советское 
искусство», этот великолепный танец сразу же пле-
нил Москву. В 1937 году «Молдовеняска» была 
включена в первую программу только что создан-
ного Ансамбля народного танца СССР под руковод-
ством И. А. Моисеева [3, с. 119].  

В связи с тем, что до 1940 года левобережье 
Днестра находилось в составе Украинской ССР, как 
Молдавская Автономная ССР, работа в самодея-
тельных кружках проводилась на русском и украин-
ском языках, которые в настоящее время вместе с 
молдавским на территории современного левобе-
режья находятся в статусе государственных. После 
создания МССР в 1940 году, на территорию лево-
бережья Днестра направились многочисленные пе-
реселенцы из России и Украины, которые наряду с 
промышленностью поднимали культурный уровень 

республики. Одной из главных задач руководите-
лей самодеятельных хореографических коллекти-
вов было изучение танцевального фольклора, 
освоение и совершенствование наследия, созда-
ние новых постановок на современную тематику. 

Важную роль в повышении культуры населения 
левобережья Днестра в послевоенный период иг-
рали культурно-просветительные учреждения, вос-
становление которых началось сразу после осво-
бождения территории от немецко-румынских за-
хватчиков 

Так в 1945 году в Тираспольском Доме культуры 
создается самодеятельный танцевальный коллек-
тив под руководством Н.А. Болотова, а затем Т. И. 
Науменко. Позже его творчество станет известно 
зрителям во многих уголках земного шара, как ан-
самбля народного танца «Виорика».С тех пор кол-
лектив уверенно занимает позицию одного из луч-
ших танцевальных ансамблей Приднестровья.  

Расцвета хореографическая самодеятельность 
левобережья Днестра достигает в 50-е годы.В этот 
период, благодаря государственной поддержке, са-
модеятельное хореографическое творчество полу-
чило мощный импульс для дальнейшего развития.  

Этому способствовало возведение комплексных 
сельских Домов культуры нового типа, первые из 
них появились в селах Парканы Тираспольского 
района, Чобручи и Незавертайловка Слободзей-
ского района. Благодаря самодеятельному творче-
ству, народный танец получает сценическое разви-
тие, демонстрируя результаты искренней творче-
ской устремленности хореографов и участников. 
Проведение на местах смотров самодеятельности 
способствовало возникновению танцевальных кол-
лективов и выдвижению из среды рабочих новой та-
лантливой молодежи.  

Лучшие хореографические коллективы отбира-
лись для участия в республиканских смотрах и фе-
стивалях художественной самодеятельности, на 
которых представители Тирасполя постоянно зани-
мали призовые места среди городов и районов, а 
отдельные коллективы художественной самодея-
тельности регулярно награждались и поощрялись 
ценными призами. Многие участники смотров при-
глашались в профессиональные ансамбли народ-
ного танца, красноармейские ансамбли, станови-
лись известными в регионе артистами. 

В 1957 году самодеятельные танцевальные кол-
лективы села Карагаш Тираспольского района, под 
руководством В. К. Курбета, и Бендерского Дома 
культуры – руководитель Б. Н. Решетников, при-
няли участие в VI Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в Москве. Выступление первого коллек-
тива привлекло зрителей свежестью, своеобразием 
движений и ритмов. Второй отличался красотой ли-
ний, рисунков танца и детальной отточенностью 
движений.  

После яркого и запоминающегося выступления 
в Москве, И. И. Слуцкер – художественный руково-
дитель ансамбля народного танца МССР «Жок», 
предложил перенести лучшие постановки В. К. Кур-
бета «Жокулферарилор» и Б.Н. Решетникова «Хай 
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лахорэ» и мужской танец «Бэтута» на сцену про-
фессионального коллектива, тем самым пополнив 
репертуар ансамбля. Так происходило взаимовли-
яние профессионального искусства и самодеятель-
ного творчества. 

Знаменательным было и участие коллективов 
художественной самодеятельности в первом Рес-
публиканском празднике песни и танца в 1958 году. 
По итогам смотра первое место среди городов и 
районов республики заняли артисты из Бендер, а 
второе – Тираспольского района. 

Плодотворное развитие самодеятельного хо-
реографического творчествана левобережье Дне-
стра давало возможность лучшим коллективам вы-
ступать наряду с профессиональными. В дни де-
кады молдавской литературы и искусства в Москве 
в 1960 году особенным успехом у московских зри-
телей пользовались самодеятельные танцеваль-
ные коллективы из Тирасполя. 

К популярным коллективам народного танца от-
носится уникальный по своему художественному 
почерку и творческому мастерству ансамбль «При-
етения». Образованный в 1962 году благодаря су-
пругам Зарицким на базе Бендерского шелкового 
комбината, он становится первым в республике 
коллективом, получившим звание «Заслуженный 
ансамбль Молдавской ССР». Гастролируя по Ита-
лии, Румынии, Польше, Австрии, Венгрии, ГДР, 
Болгарии, Чехословакии, участники коллектива 
всегда пользовались у зрителей неизменным успе-
хом. 

Заимствование, смешение традиций и обрядов 
народов, населявших левобережье Днестра, спо-
собствовали рождению новой культуры – культуры 
Приднестровья. В репертуар ансамблей народного 
танца были включены танцы, отличающиеся по ма-
нере и характеру исполнения: молдавские, украин-
ские, русские, болгарские, гагаузские, цыганские и 
др. Яркая палитра многонациональных программ 
приобретала все большую популярность у зрите-
лей вне зависимости от возраста. 

Во второй половине 70-х годов обозначилась но-
вая волна интереса к фольклорному искусству. В 
этот период в одном только Тирасполе, который 
был и остается центром танцевального творчества 
левобережья Днестра, количество танцевальных 
коллективов увеличилось до 31 единиц. 

В начале 1970-х годов экс-артист Государствен-
ных ансамблей народного танца СССР и МССР 
Виктор Рыжиков создает первый в Молдавии кол-
лектив бального танца под названием «Сперанца». 
Ансамбль базировался в Кишиневском городском 
Дворце профсоюзов, был удостоен звания «Народ-
ный» и просуществовал до 1986 года. После Вик-
тора Рыжикова руководителями коллектива были: 
Анатолий Трилисский, Виктор и Наталья Руссу. 

Начиная с 1975 года, в Днестровске появляется 
ансамбль бального танца «Аэлита» под руковод-
ством ТамарыМануковской. Большую роль в созда-
нии разнообразного репертуара и в росте мастер-
ства участников играли выступления как на родной 
сцене, так и за пределами города Днестровск. 
ДружбаМолдавской и Бурштынской ГРЭС (Украина) 

способствовала обмену концертными программами 
между коллективами. Проведение фестивалей-кон-
курсов, проходивших в Кишиневе и Тирасполе, 
стало своего рода толчком к активной творческой 
деятельности коллектива, с 1990 года онменяет 
направление и продолжает работать как Театр 
танца.На протяжении своего существования ан-
самбль «Аэлита» накопил богатый репертуар со-
временных, эстрадных и сюжетных танцев, который 
позволяет вести активную концертную деятель-
ность на различных площадках республики и за ее 
пределами. 

Первый конкурс исполнителей современных 
бальных танцевсостоялся в 1978 году в Тирасполе, 
в нем приняло участие 13 коллективов левобере-
жья Днестра, а также сильнейшие танцевальные 
пары из Москвы, Ленинграда, Киева, Саратова, 
Свердловска, Вильнюса, Каунаса. Проведение кон-
курса такого уровня давало возможность его участ-
никам приобретению и обмену опытом работы в 
бальной хореографии. 

В 1986 годув области народного танца на терри-
тории левобережья наметился новый этап разви-
тия. Приехавшему в Рыбницу молодому хорео-
графу Ивану Ильешу,удалось собрать уникальные 
танцы, которые зародились на живописном берегу 
Днестра. Организовав коллектив народного танца 
«Арнэутул», он осуществил ряд интереснейших по-
становок, которые в будущем составили основу 
многих концертных программ ансамбля. 

Народный ансамбль танца «Лозиоара»совхоза-
техникума им. М.В. Фрунзе, основанный в 1964 году 
МихаиломЮзефпольским,был участником комсо-
мольских строек и концертных программво многих 
городахСССР, где неоднократно становился лауре-
атом различных фестивалей и конкурсов народного 
творчества.  

Особой популярностью пользовались детские 
хореографические коллективы, которые наряду со 
взрослыми дарили людям радость и красоту искус-
ства танца. Самым известным из них – детским хо-
реографическим коллективом «Искорка» Тирас-
польского Дворца пионеров руководила Отличный 
работник культуры МССР,артистка ансамбля 
народного танца «Виорика»Н. М.Абросимова. 

На базе Тираспольского производственного 
хлопчатобумажного объединения в 1993 году был 
основан ансамбль народного танца «Виктория». 
Создатель и руководитель коллектива – Отличный 
работник культуры МССР Нина Брынзан. В слож-
ные 90-е годы, коллектив стал не просто любитель-
ским кружком, а настоящей школой эстетического 
воспитания для молодежи города, где прививали 
интерес к народному танцу и хореографическому 
искусству в целом, воспитывали чувство прекрас-
ного, приобреталинеобходимые знания, умения и 
навыки. Концертные выступления ансамбля и сего-
дня отличаются высоким уровнем исполнитель-
ского мастерства, бережно сохраненными традици-
ями народной хореографии, увлеченностью испол-
нителей и их преданностью искусству.Со временем 
постепенно «молодеют» участники «Виктории»: 
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расширяясь от студентов к школьникам и дошколь-
никам. Репертуар коллектива составляют более 20 
самобытных народных танцев и не менее 10 раз-
личных по тематике патриотических, бальных и эст-
радных постановок. 

В число яркихи неповторимых коллективов го-
рода входит и ансамбль «Ватра» Тираспольского 
Дворца культуры, организованный в 1995 году. Ини-
циаторамисоздания коллектива выступили Нина 
Брынзан (артистка аснсамбля народного танца 
«Виорика»)и выпускник Приднестровского высшего 
музыкального колледжа им. А. Г. Рубинштейна Па-
вел Дашков. В настоящее время руководит ансам-
блемвыпускник Национального хореографического 
колледжа города КишинёвЗаслуженный артист 
Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий 
Станев. Разнообразный репертуар, сохраняющий 
хореографические традиции народов Левобере-
жья, является гордостью коллектива. 

Современное Приднестровье возрождает и со-
храняет богатое культурное наследие народов, 
населяющих этот уникальный по своей значимости 
край. Практически в каждом учреждении культуры 
действуют клубные формирования народной 
направленности, раскрывающие богатство нацио-
нальных культур этносов, проживающих на терри-
тории Приднестровья. Интерес публики к произве-
дениям фольклора привел к развитию стилизован-
ных произведений, созданных с использованием 
художественных принципов и приемов фольклора. 

 
Таблица 1 
Количество хореографических коллективов учреждений куль-
туры клубного типа ПМР по состоянию на 31.12.2024 года 

 Города На
р. 
 

Со
вр. 

Баль
ный 

Ла-
тино

-
Аме
р. 

Сал
ьса 

Сме-
шан-
ный 

Бре
йк-
дан

с 

Эст-
рад-
ное 

Во-
сточ-
ное 

Спо
ртив
ное 

Арт-
сту-
дия

Худ.
-эст.

Все
го

1 Дне-
стровс

к 

1 2 1 1        5 

2 Бен-
деры 

1 3 1  1 1 3     10

3 Григо-
рио-
поль 

5 4   6  9 1 1   26

4 Дубос-
сары 

4 2     4   1  10

5 Ка-
менка 

1  1  3       5 

6 Рыб-
ница 

1 2 1  7  3 2   2 18

7 Сло-
бодзея

(р-н) 

8 8   7  6 3    32

8 Тирас-
поль 

4 28 2  1 1  2    38

 Итого: 25 49 6 1 25 2 25 7 1 1 2 144
 Коли-

че-
ство 

участ-
ников 

           215
0 

 Город-
ских 

           66

 Сель-
ских 

           78

 
При активной поддержке Государственной 

службы по культуре и историческому наследию 

Приднестровской Молдавской Республики органи-
зовываются такие культурные мероприятия как 
Международный фестиваль искусств «Мэрцишор», 
Республиканский смотр-конкурс обычаев и обрядов 
народов, проживающих на территории Придне-
стровской Молдавской Республики «Родник тради-
ций», открытый районный фестиваль-конкурс «Дин 
зэстрянямулуй», Республиканский фестиваль 
народного творчества «В народных традициях при-
днестровского края», массовое народное гуляние 
«Ивана Купала», Республиканский конкурс «Танец 
нового дня»,которые являются связующей нитью 
поколений, выполняющей функции сохранения 
преемственности традиций, воспитания молодежи 
в этнокультурной среде, что доказывает актуаль-
ность на сегодняшний день сохранение и развития 
самодеятельных хореографических коллективов, 
также это подтверждает результаты количе-
ственно-территориального исследования, пред-
ставленные в таблице. Из результатов видно, что 
лидируют современные направления и на втором 
месте народные.  

Заключение 
Самодеятельное хореографическое творчество 

в Приднестровье представляет собой важный эле-
мент культурной жизни региона, сочетающий в себе 
традиции и современные тенденции. Оно играет 
ключевую роль в сохранении этнической идентич-
ности, укреплении межкультурного диалога и фор-
мировании региональной культурной идентично-
сти. Проведенное исследование позволило вы-
явить основные этапы развития, направления и со-
временное состояние хореографического искус-
ства, а также определить его значение для культур-
ного наследия Приднестровья. 
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Formation of amateur choreographic creativity of the 

Left Bank of the Dniester 
Postivaya N.N. 
Pridnestrovian State Institute of Arts named after A.G. 

Rubinstein 
The article examines the historical process of formation and 

development of amateur choreographic creativity on the 
territory of modern Transnistria, the activities of amateur 
artistic groups from the beginning of their formation to the 
present day. Attention is paid to ensembles working in folk 
and ballroom directions, as well as children's dance 
groups of the republic, thanks to which dance received 
stage development. 

Keywords: amateur group, folk, ballroom dance, creativity, 
choreographer, performing skills. 
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Информационная культура и искусственный интеллект 
 
 
 
 
Савченко Руслан Григорьевич 
аспирант, Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет 
Профсоюзов, Savchenko.r@ufclub.ru 
 
В данной статье автор рассматривает воздействие искусствен-
ного интеллекта (ИИ) на формирование информационной куль-
туры, выявляет риски, вызовы и угрозы, связанные с возникно-
вением цифрового сверхразума. Актуальность темы опреде-
лена тем, что развитие ИИ активно обсуждается учеными всего 
мира. Общественность волнует угроза создания сверхмощного 
ИИ, что может привести к негативным процессам. Активное 
внедрение ИИ в информационной сфере приводит к «техниза-
ции» культуры и другим нежелательным последствиям.  
Ключевые слова: информационное общество, информацион-
ная культура, искусственный интеллект, цифровые технологии, 
цифровой сверхразум, медиа.  
 
 
 
 

XXI век называют цифровой эрой, поскольку циф-
ровизация глубоко затронула различные сферы 
жизнедеятельности человека. Внедрение искус-
ственного интеллекта стало фактором развития об-
щества совершенно нового типа – информацион-
ного общества. М. Ашикуззман пишет о новом типе 
общества как о результате эпохального сдвига, вы-
ходящего за рамки технологического прогресса, по-
скольку он кардинально изменил структуру, функ-
ции общества [18]. Феномен информационного об-
щества как глобального явления изучается как си-
стема человеческих взаимоотношений, при которой 
информация от человека к человеку передается с 
высочайшей скоростью и эффективностью.  

В данной статье автором делается попытка 
осмысления вызовов и угроз для общества, кото-
рые могут быть связаны со стремительным разви-
тием цифрового сверхразума. Тема актуальна, по-
скольку в настоящее время отмечается повышен-
ный интерес к изменениям, которые ожидают обще-
ство в связи с развитием ИИ.  

Основной проблемный вопрос, который волнует 
ученых: какие риски, угрозы и вызовы несут техно-
логии цифрового сверхразума человечеству. Опа-
сение по поводу перспектив стремительного разви-
тия ИИ высказывают многие современные авторы 
– социологи, культурологи, экономисты и политики. 
Тема обсуждается широкой общественностью и 
учеными России и западных стран. Ник Бостром, 
автор книги «Искусственный интеллект», пишет о 
«потенциальном взрывоподобном развитии интел-
лекта, особенно в перспективе искусственного 
сверхразума» [2, c.14]. 

Проблематика искусственного интеллекта до-
вольно обширна и многогранна, так как внедрение 
новейших цифровых технологий происходит в раз-
личных сферах общественной жизни. Если на заре 
возникновения искусственного интеллекта центром 
внимания были преимущественно научные и техно-
логические проблемы, то сейчас ярко проявились 
социокультурные и правовые аспекты проблема-
тики внедрения новейших цифровых технологий. 
Это связано с тем, что в условиях стремительного 
развития информационных технологий человече-
ство осознало опасность возникновения негатив-
ных последствий, которые могут наступить в ре-
зультате создания цифрового сверхразума. Пере-
чень основных проблем, которые возникают в связи 
с развитием цифровых технологий, представлен на 
рисунке 1.  

Прежде чем выявить связь информационной 
культуры и искусственного интеллекта, необходимо 
раскрыть сущность данных терминов и определить 
точки соприкосновения. Появление информацион-
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ных технологий произвело революцию в человече-
ских коммуникациях и привело к формированию ин-
формационной культуры и общества нового типа. 

Термин «информационное общество» стал при-
вычен для современного человека. По определе-
нию К.Т. Ханны, информационное общество явля-
ется обществом, в котором создание, распростра-
нение, использование и манипулирование инфор-
мацией является важной культурной, политической 
и экономической деятельностью [22]. 

 

 
Рисунок 1 – Основные проблемы цифровизации 

 
История термина «информационное общество» 

насчитывает более 50 лет. Автором данного кон-
цепта считается американский экономист Ф. 
Махлуп, который первым использовал понятие «ин-
формационное общество» в своей монографии 
[12]. Впоследствии данный термин стали использо-
вать и другие авторы для обозначения общества 
качественного нового типа, в котором важную роль 
играет информация.  

В 60-е годы XX века канадский культуролог и фи-
лософ Маршалл Маклюэн предложил понятие 
«электронное общество». По его мнению, именно 
электронные средства коммуникации являются ве-
дущим фактором развития общества [11]. В книге 
«Галактика Гутенберга» автор прослеживает путь 
развития коммуникационных стратегий, начиная с 
появления печатного пресса, ставшего отправной 
точкой создания общества нового типа, в котором 
информации отводится важная роль.  

В 1996 году была опубликована книга испанского 
социолога Мануэля Кастельса «Информационная 
эпоха: экономика, общество и культура», в которой 
ученый раскрыл особенности современного инфор-
мационного общества [8]. 

Попытку объяснить эволюцию общества пред-
принял канадский ученый Дон Тапскотт. В книге 
«Электронно-цифровое общество: плюсы и минусы 
сетевого интеллекта» автор акцентирует внимание 
на проблеме культуры и образования – сфер, кото-
рые, по его мнению, подверглись наиболее серьез-
ной модернизации в связи с внедрением информа-
ционных технологий [15]. 

Заслугой отечественных специалистов по про-
блемам информационного общества Д.С. Череш-
кина и Г.Л. Смоляна является определение при-
знаков информационного общества (см. рис.2) 
[13]. 

 

 
Рисунок 2 – Признаки информационного общества 

 
Современный российский ученый Д.П. Гавра в 

определении информационного общества акценти-
рует внимание на роли коммуникационных и ин-
формационных технологий. Автор указывает, что 
под глобальным информационным обществом 
чаще всего понимается общество нового типа, фун-
даментом которого является ускоренное и всео-
хватное развитие, распространение и конвергенция 
информационных и коммуникационных технологий 
[5].  

В совокупности с понятием «информационное 
общество» следует рассматривать термин «инфор-
мационная культура». Данные понятия стали упо-
требляться примерно в одно время – во второй по-
ловине XX века. В 70-е годы появился термин «ин-
формационная культура», поскольку стало оче-
видно, что интерес к информации и ее усвоению в 
обществе возрос настолько, что культура человека 
и социума стала во многом определяться информа-
ционными потоками. В современных реалиях поня-
тие «информационная культура» приобрело новое 
звучание. Данный концепт очень многогранен и по-
нимается в узком и широком значении. В глобаль-
ном смысле информационная культура представ-
ляет собой социокультурный феномен – некое про-
странство, возникшее на пересечении информации 
и культуры. Рассуждая об информационной куль-
туре, Л.В. Козилова пишет, что информационная 
культура является отражением уровня информаци-
онной сферы в социуме и процессов коммуникации 
[9].  

Также ученые рассматривают информационную 
культуру на личностном уровне как «грамотное 
овладение технологиями: инструментами, мето-
дами, средствами, механизмами взаимодействия с 
информацией и ее переработкой» [9, с.213]. Иными 
словами, это компетентность, без которой нор-
мальная жизнедеятельность современного чело-
века представляется практически невозможной. 
Усвоение умений по использованию, поиску и пере-
работке информации в том числе, с использова-
нием компьютера, является не просто полезным 
навыком, а жизненно важной составляющей общей 
культуры человека, так как информационная куль-
тура во многом определяет траекторию развития 
личности.  

Приоритетной задачей современного человека в 
век цифровых технологий является овладение ин-
формационной культурой. Важно не только уметь 
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работать с информацией и ориентироваться в ин-
формационных потоках, но и понимать законы рас-
пространения информации и распознавать приемы 
манипуляции. В информационной культуре на лич-
ностном уровне принято выделять умение чело-
века работать с информацией с применением тех-
нических средств, а именно, с компьютером. В со-
вокупности с другими источниками информации все 
это определяет уровень информационной культуры 
человека. 

Одним из ключевых факторов, определяющих 
вектор развития информационной культуры, явля-
ется искусственный интеллект как наиболее стре-
мительно развивающаяся область информатики, 
которая занимается разработками интеллектуаль-
ных компьютерных систем. Предложенный в 80-е 
годы учеными Барром и Файгенбаумом термин «ис-
кусственный интеллект» наиболее точно отражает 
суть феномена, так как это не просто научная 
сфера, а концепция, идея о способе имитации мыс-
лительных процессов, свойственных разуму чело-
века [4].  

А. Золотарева определяет ИИ как феномен, вы-
ражающий свойство интеллектуальной системы 
выполнять задачи и функции, характерные для ра-
зумных существ, включая творческие способности, 
обучение на основании опыта [7]. По мнению Б.А. 
Доронина и его соавторов, внедрение ИИ возможно 
в различных сферах промышленности, экономики, 
медицины, образования и др. Эксперты предпола-
гают, что в скором будущем ИИ составит 1,2% ро-
ста мирового ВВП в год [6]. 

Искусственный интеллект оказывает влияние на 
различные стороны информационной культуры. 
Цифровой «сверхразум» может рассуждать, распо-
знавать речь, находить информацию, перерабаты-
вать ее, переводить с иностранных языков, сочи-
нять тексты и др. По мере развития технологий спо-
собности ИИ расширяются.  

ИИ кардинально преобразил систему информа-
ционного пространства. Как отмечает А.Д. Бортник, 
ИИ изменил средства массовой информации и про-
фессию журналиста [1]. Многими экспертами вы-
сказывается опасение по поводу того, что ИИ ли-
шит работы специалистов в сфере медиа, что 
вполне обоснованно: если раньше освещением но-
востей занимались журналисты, то сейчас часть ра-
боты по поиску, обработке и передаче новостной 
информации возложена на чат-ботов. В сфере но-
востных медиа используются автоматизированные 
системы написания заголовков и текста.  

Есть примеры успешной интеграции искусствен-
ного интеллекта в работу медиа. Показательный 
пример: проект RADAR (Великобритания), запу-
щенный в 2018 году [23]. Это максимально автома-
тизированное информационное агентство, в кото-
ром работает всего пять журналистов, а в работе 
по созданию новостей участвует ИИ. На сайте 
агентства указано, что за три года с помощью ИИ 
было опубликовано более 100 000 статей. 

В России лидерами по внедрению технологий 
ИИ в сфере медиа являются информационные ин-
тернет-издания Газета.ру и Лента.ру. С 2023 года 

Газета.ру использует технологии ИИ от Сбера под 
названием GigaChat для поиска видеоматериалов 
из архива редакции к журналистским текстам [16]. 
Редакция Лента.ру применяет AL-редактор, кото-
рый также создан при участии Управления иссле-
дований и инноваций Сбербанка. Данный инстру-
мент выполняет рутинные задачи: определяет по-
тенциально интересные для целевой аудитории 
темы, адаптирует тексты, сложные для восприятия; 
выполняет аналитическую работу по оценке охвата 
и скорости опубликованных материалов. А. Ефи-
мов, директор данного подразделения Сбера, отме-
чает, что «наше решение не превосходит редак-
тора-человека, но может освободить его от рутин-
ных задач» [10]. 

По мнению ряда ученых, внедрение ИИ в сферу 
медиа не представляет большой угрозы для от-
расли. В частности, И. Диакопулос пишет, что ИИ 
надо воспринимать не как конкурента, а как помощ-
ника журналистов, поскольку он может выполнять 
часть когнитивного труда по поиску новостных со-
бытий, по обработке информации, что упрощает 
работу специалистов медиа [21]. С ним согласна Л. 
Дирикс, которая считает, что использование ИИ в 
журналистике имеет много преимуществ [20].  

По нашему мнению, риск лишения работы спе-
циалистов в сфере медиа не настолько опасен для 
общества, как угроза перенасыщения, «замусори-
вания» информационного пространства непрове-
ренной или заведомо фейковой информацией. На 
искусственный интеллект функцию фильтрации и 
отбора качественного контента возложить не пред-
ставляется возможным. Уже сейчас интернет-поль-
зователи находятся в неуправляемом информаци-
онном потоке, где человек, не обладающий навы-
ками поиска информации, рискует потерять ориен-
тацию.  

В России активно развиваются социальные сети 
Telegram, ВКонтакте, платформа Дзен и др. В 
настоящее время наиболее популярной среди рос-
сийских интернет-пользователей является соци-
альная сеть Telegram. По данным за 2023 г., пока-
затели ежедневной аудитории достигли 76 млн. че-
ловек и продолжают расти [14].  

В социальных сетях информационный поток 
очень интенсивный и неоднородный по качеству: 
есть серьезные источники информации, есть автор-
ские блоги, в которых информация может быть не-
достоверной.  

Искусственный интеллект проник в сферу соци-
альных сетей. Так. каждый пользователь на плат-
форме Telegram может самостоятельно создать 
бот. Компанией Chatfuel в сети Telegram создано 
120 000 ботов [14]. Обучаемость ботов очень ве-
лика, с каждым годом «интеллектуальные» возмож-
ности расширяются: боты занимаются доставкой 
новостей, фильтрацией новостного потока; они мо-
гут задавать вопросы и находить ответы. Специ-
альные агрегаторы, в частности, 
@TheFeedReaderBot, занимаются мониторингом 
социальных сетей и веб-сайтов в поисках событий, 
которые могут быть использованы в качестве но-
востного контента.  
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Таким образом, ИИ является ключевым факто-
ром формирования информационной культуры. В 
условиях развития искусственного интеллекта 
встает задача осознанной работы с информацией. 
Формирование информационной культуры чело-
века должно начинаться с обучения работе с новей-
шими технологиями, правильного использования 
ИИ в профессиональной деятельности.  

От человека требуется не только владение но-
выми знаниями и умениями, но и выработка осо-
бого стиля мышления, чтобы адаптироваться в 
условиях цифровизации общества. Это мышление 
подразумевает информационное мировоззрение, 
соблюдение правил информационной безопасно-
сти и правильное информационное поведение. 
Каждый человек должен быть обучен работе с ин-
формационными ресурсами, уметь ориентиро-
ваться в интернет-пространстве и рационально пе-
рерабатывать большие массивы информации.  

Обществом в целом и каждым человеком в от-
дельности должны соблюдаться нормы и правила 
информационной этики и умение вести информаци-
онный диалог. Формирование информационной 
культуры должно начинаться со школы и продол-
жаться в течение всей образовательной и профес-
сиональной деятельности. Если человек взаимо-
действует с ИИ, он должен осознавать ответствен-
ность за использование новейших технологий.  

В связи с этим в настоящее время встал вопрос 
о необходимости формирования информационной 
культуры у каждого человека. Первостепенной за-
дачей, по нашему мнению, является донесение до 
сознания каждого человека, вовлеченного в инфор-
мационное пространство, мысли, что нельзя добро-
вольно заключать себя в условия так называемой 
виртуальной «пещеры» по аналогии с «пещерой 
Платона». Это серьезная этическая проблема, ко-
торая назрела в настоящее время.  

Характерно, что искусственный интеллект изна-
чально из вопроса технологий и науки стал фило-
софской и этической проблемой. Если на заре со-
здания первых компьютеров люди мечтали о «ду-
мающей» машине, то сейчас остро встал этический 
вопрос об угрозе человеку со стороны высокораз-
витого ИИ.  

С того времени, как на серьезном научном 
уровне впервые стали обсуждаться вопросы искус-
ственного интеллекта, не прошло даже столетия. 
Известно, что с 1956 года на научном семинаре в 
колледже Дартмут впервые обсуждался ИИ как фе-
номен технологий и науки. Возможно, математик 
Джон Маккратни, который считается автором тер-
мина «искусственный интеллект» даже не задумы-
вался, что данное образное выражение приобретет 
реальные очертания интеллекта, сходного с разу-
мом человека.  

Математик Алан Тьюринг в статье «Вычисли-
тельные машины и разум» доказывает, что машина 
может совершать действия, которые невозможно 
отличить от обдуманных действий [24]. Тогда автор 
избегал использования слова «думать» в описании 
мыслительных операций, которые способен совер-
шать компьютер. Сейчас мы стоим на пороге того, 

чтобы признать способность ИИ думать и рассуж-
дать как человек. Более серьезным является во-
прос: до какого предела может быть усовершен-
ствована мощность ИИ, когда он сравнится с чело-
веком и даже превзойдет его в плане интеллекту-
альных способностей. Эта проблема уже не явля-
ется математической и технологической, а нахо-
дится в сфере этики, морали и философии.  

Сейчас ИИ в выполнении ряда сложнейших опе-
раций превосходит самого умного человека, но 
сравнить цифровой «сверхразум» с человеческим 
мышлением нельзя. Как пишет А.В. Викторов, у уче-
ных нет полноценного решения проблемы создания 
мощного ИИ [3].  

Согласно сформированному в 1965 году закону 
Мура, который затем стал основателем компании 
Intel, скорость и память компьютера увеличивается 
ежегодно в два раза [3]. Прорыв, который отме-
чался в развитии компьютерных технологий, хоть и 
замедлился, в нарушении закона Мура, но продол-
жается. Мы все-таки полагаем, что наращивание 
мощности компьютерного устройства и увеличение 
скорости обработки данных еще не является пово-
дом для утверждения, что ИИ сможет в скором вре-
мени стать равным разуму человека. Тем не менее, 
нельзя полностью отрицать возможность возникно-
вения сверхмощного ИИ, способного конкурировать 
с человеческим интеллектом.  

Предсказать развитие искусственного интел-
лекта невозможно. Причиной этого является турбу-
лентность процесса развития информационных 
технологий, о которой пишут современные авторы. 
В частности, Роберт Дж. Бенсон и соавторы пишут, 
что ткань современных информационных техноло-
гий пронизана турбулентностью [19].  

Предсказать турбулентность невозможно, по-
скольку это состояние внезапного беспорядка, что 
предполагает резкие и неожиданные изменения 
статус-кво. О какой либо стабильности и линейно-
сти развития искусственного интеллекта говорить 
не приходится, поэтому следует ожидать таких по-
воротов, которые застанут человечество врасплох. 
Вполне вероятно, что человечество внезапно 
столкнется с таким цифровым сверхразумом, кото-
рый будет не только равным интеллекту человека, 
а во многом будет его превосходить. Человечество 
должно быть готово к изменениям, которые привне-
сут сверхмощные цифровые технологии в жизнь 
общества.  
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In this article, the author examines the influence of artificial 

intelligence on the formation of information culture, 
identifies the risks, challenges and threats associated with 
the emergence of digital superintelligence.The relevance 
of the topic is determined by the fact that the development 
of AI is actively discussed by scientists around the world, 
including sociologists and philosophers. The public is 
concerned about the threat of creating a super-powerful 
AI, which can lead to negative processes. The active 
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Анализ исследований проблемы формирования системы 
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steksovav@list.ru 
 
В современных условиях экономического и социального разви-
тия России необходимо повысить качество подготовки кадро-
вого педагогического ресурса страны. Важную миссию в этом 
процессе осуществляют педагоги – неотъемлемые фигуры в си-
стеме образования, выступающие в роле посредников между 
учениками [8]. В данной статье подчеркивается значение настав-
ничества в подготовке новых педагогов, акцентируя внимание на 
том, что наставник является важнейшим компонентом образова-
тельного процесса. Он не только передает свои знания и опыт, 
но и выступает в роли примера для учащихся, способствуя раз-
витию как профессиональных, так и личных качеств будущих 
учителей. 
Статья акцентирует внимание на важности эмоциональной под-
держки и профессионального наставничества, которые способ-
ствуют уверенности будущих учителей при выходе в профессию 
и помогают им справляться с трудностями, возникающими в об-
разовательной деятельности. В итоге подчеркивается, что эф-
фективное наставничество является элементом подготовки ква-
лифицированных и ответственных педагогов, что, в свою оче-
редь, содействует формированию положительной образова-
тельной атмосферы.  
Ключевые слова: наставничество, образовательный процесс, 
молодые педагоги, обучение служением, функции наставниче-
ства, модели. 
 
 

Наставник – это лицо, которое осуществляет функ-
цию передачи опыта, поддержки и социализации 
[1]. Наставничество играет немало важную роль в 
жизни каждого человека. Посредством взаимодей-
ствия наставника и подопечного, происходит взаи-
мообмен опытом, знаниями и навыками, которые 
необходимы на пути становления будущего педа-
гога. Согласно постановлению Президента Россий-
ской Федерации от 29 января 2023 года поручено 
реализовать федеральную программу «Обучение 
служением» [2], что, несомненно, является факто-
ром актуальности темы, так как наставничество и 
обучение служением – это два взаимосвязанных 
подхода в сфере образования, которые могут зна-
чительно обогатить опыт, как наставников, так и 
учителей. 

Наставник играет значительную и многофункци-
ональную роль в жизни человека. Их влияние рас-
пространяется как на личное, так и на профессио-
нальное развитие, а также на формирование жиз-
ненных принципов и ценностей. Наставничество 
способствует росту и помогает создать ответствен-
ное и устойчивое общество. Это взаимодействие не 
только помогает людям достигать успехов, но и поз-
воляет им находить глубокий смысл и удовлетворе-
ние в своей жизни и деятельности. Обучение слу-
жением – это подход, который акцентирует внима-
ние на том, как наставничество может быть исполь-
зовано для развития как наставляемого, так и 
наставника через взаимное служение и поддержку. 
Наставничество, основанное на концепции обуче-
ния служением, представляет собой сильный ме-
тод для достижения как личностного, так и социаль-
ного прогресса. Этот подход помогает людям раз-
виваться не только в профессиональной сфере, но 
и духовной. Он способствует образовательному 
процессу и в то же время способствует созданию 
более гармоничного и поддерживающего обще-
ства. 

Наставничество играет ключевую роль в обуче-
нии и профессиональном развитии, особенно в 
сфере образования. Ниже в таблице представлены 
основные функции наставника в образовании [7]: 

 
Таблица 1 

Функция Описание 
Передача знаний и опыта Наставник делится своим 

накопленным опытом, ориенти-
руя на результат молодых пе-
дагогов 

Консультирование Оказание консультативной по-
мощи по новым видам работ 
для начинающего сотрудника 
школы по различным аспектам 
образовательной деятельности
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Поддержка и мотивация Оказание психологической и 
моральной поддержки на пути 
становления учителя 

Оценка и обратная связь Оценка успешности освоения 
необходимых норм и правил в 
образовательной среде, предо-
ставление конструктивной об-
ратной связи 

 
Данные функции делают наставничество важ-

ным инструментом в подготовке квалифицирован-
ных и уверенных педагогов, способствующих со-
зданию положительной образовательной среды. 

Существует несколько моделей наставниче-
ства, каждая из которых имеет свои особенности и 
преимущества. Ключевые представлены ниже [7]: 

1. Реверсивное наставничество – данная мо-
дель характеризуется тем, что в роли наставников 
выступают более опытные коллеги, помогая, осво-
ится в образовательной среде; 

2. Групповое наставничество – задействуется 
несколько наставников, активно работающих с 
группой молодых педагогов; 

3. Виртуальное наставничество – использу-
ются онлайн инструменты, с целью взаимодей-
ствия наставника и подопечного. Чаще применя-
ется для удаленной работы; 

4. Кросс - функциональное наставничество – 
использование различного опыта во множествен-
ных сферах, с целью расширения кругозора в раз-
ных областях; 

5. Наставничество на основе проектов – прак-
тикуется совместная работа над отдельным проек-
том для обмена опытом и применением получен-
ного результата на практике; 

6. Наставничество по интересам – более узко-
направленная модель взаимодействие, объеди-
няет людей по конкретным интересам, что способ-
ствует более продуктивному взаимодействию. 

Каждая из этих моделей имеет свои сильные и 
слабые стороны, и выбор конкретной модели зави-
сит от целей наставничества, контекста и потребно-
стей участников. Комбинирование различных моде-
лей может привести к более эффективному и про-
дуктивному взаимодействию между наставником и 
подопечными. 

С целью подведения выводов по искомой теме, 
нами были изучены диссертационные исследова-
ния различных авторов. 

Так в диссертации Багдасарян А.А. говорится, 
что в последнее время система наставничества, 
претерпевает некоторые трудности, поскольку ис-
пользование данного направления деятельности 
требует постоянных обновлений, новых подходов, 
учитывая современные реалии. Для того чтобы пе-
дагогическое образование оставалось эффектив-
ным, во многом играет роль передача и сохранение 
педагогического опыта. На этапе подготовки буду-
щих педагогов необходимо проводить работу по 
преемственности имеющихся знаний. Для более 
упрощенного варианта данной деятельности, воз-
можен вариант организации наставнической дея-
тельности между начинающим учителем и настав-

ником. В данном процессе происходит формирова-
нии совокупности компетенций не только в профес-
сиональной сфере, но также и с личностной сто-
роны. Исходя из этого, обозначено, что система 
взаимодействия «учитель - наставник» является 
важным звеном в подготовке педагогов. Интерес и 
увлеченность образовательной сферой может воз-
никнуть благодаря личному примеру наставника. 
Его мастерство вдохновляет будущего учителя к 
саморазвитию и задает важные ориентиры для лич-
ностного роста в выбранной профессии [4].  

В исследовании Ефименко С.М. сказано, что на 
протяжении значительного периода времени пре-
подаватель играл роль главного источника инфор-
мации для студентов. Однако сегодня его функция 
меняется: он становится экспертом, который про-
фессионально поддерживает активное обучение 
личности. В этом процессе он способствует разви-
тию стремления к постоянному улучшению ключе-
вых навыков и формирует способности к самообра-
зованию, а также готовит студентов к решению но-
вых, ранее незнакомых проблем. Однако в настоя-
щее время подготовке педагогов профессиональ-
ного обучения к социально-педагогической под-
держке и защите учащихся уделяется недоста-
точно внимания [5]. 

Автор Плотников А.Н. в своей работе описал 
что, формирование профессионально – педагоги-
ческой компетенции мастера – наставника прохо-
дит через несколько ключевых этапов, которые спо-
собствуют структурным элементам предложенной 
модели. Эти этапы включают мотивационный, ин-
формационный, операционный и аналитический. 
Мотивация реализуется через создание необходи-
мых условий для внедрения мастера – наставника 
в сферу профессионального образования. Это 
также включает установление как коллективных, 
так и индивидуальных целей и задач обучения, а 
также разработку персонализированного образова-
тельного маршрута. Познавательная деятельность 
формируется на основе упорядочивания системы 
ориентиров, что способствует получению базовых 
знаний и организации самостоятельной познава-
тельной активности матера – наставника с элемен-
тами самоконтроля. Деятельностный этап вклю-
чает в себя освоение проектного подхода и креа-
тивное использование полученных знаний в рамках 
производственно – педагогической работы. На ре-
флексивном этапе мастер – наставник проводит са-
мостоятельный анализ и вносит изменения в свою 
педагогическую практику, а также планирует даль-
нейшее развитие ключевых аспектов своей про-
фессиональной деятельности [6]. 

Исходя из информации в выше указанных рабо-
тах, можно сделать определенный вывод, что дан-
ное явление является значимым инструментом в 
сфере образования, так и в профессиональной де-
ятельности. В исследованиях ученых акцентиру-
ется внимание на многообразии функций наставни-
чества, включая его вклад в передачу знаний, раз-
витие профессиональных умений и формирование 
личностных характеристик [6]. 
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Таким образом, наставничество и обучение слу-
жением взаимно дополняют друг друга, создавая 
богатую образовательную среду, в которой моло-
дые педагоги могут не только развивать свои про-
фессиональные навыки, но и осознавать свою роль 
в обществе. Наставничество и обучение служением 
представляют собой мощные инструменты для 
личного и профессионального роста. Эти подходы 
не только способствуют развитию навыков и зна-
ний, но и формируют глубокие связи между настав-
никами и подопечными. Наставничество, будь то в 
формальной или неформальной обстановке, со-
здает пространство для обмена опытом и под-
держки, что особенно важно в условиях быстро ме-
няющегося мира. Обучение служением, в свою оче-
редь, помогает развивать чувство ответственности 
и эмпатии, что способствует формированию более 
сплоченных и отзывчивых сообществ. Комбиниро-
вание этих методов может значительно повысить 
эффективность образовательных процессов, спо-
собствуя созданию устойчивых и вдохновляющих 
отношений, которые обогащают как наставников, 
так и их подопечных. В конечном итоге, инвестиции 
в наставничество и обучение служением – это ин-
вестиция в будущее, где каждый может внести свой 
вклад в развитие общества. 
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Analysis of research on the problem of forming a 

mentoring system in the educational process 
Steksova V.Yu. 
Nizhnevartov State University 
In modern conditions of economic and social development of 

Russia it is necessary to improve the quality of training of 
the country's pedagogical personnel resource. An 
important mission in this process is carried out by 
teachers - integral figures in the education system, acting 
as intermediaries between students [8]. This article 
emphasizes the importance of mentoring in the training of 
new teachers, focusing on the fact that the mentor is the 
most important component of the educational process. He 
or she not only transfers his or her knowledge and 
experience, but also acts as an example for students, 
contributing to the development of both professional and 
personal qualities of future teachers. 

The article emphasizes the importance of emotional support 
and professional mentoring, which contribute to the 
confidence of future teachers as they enter the profession 
and help them cope with the difficulties encountered in 
educational activities. As a result, it is emphasized that 
effective mentoring is an element in the preparation of 
qualified and responsible teachers, which in turn 
contributes to the formation of a positive educational 
atmosphere.  

Keywords: mentoring, educational process, young teachers, 
service learning, mentoring functions, models. 
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Экологическое образование появилось в международном дис-
курсе в период нарастающего экологического кризиса. Под ним 
понимают процесс, формирующий общую картину взаимоотно-
шений человека, общества и природы, целью которого является 
изменение поведения человека по отношению к окружающей 
среде. Согласно международным и российским программным 
документам, экологическое образование должно быть ком-
плексным, присутствовать на протяжении всего образователь-
ного процесса и охватывать все социальные группы. Целью 
статьи является характеристика места, роли и перспектив эко-
логического образования в системе высшего образования, в 
частности в области медицины, экономики и управления. Вы-
пускники этих специальностей должны приобрести компетенции 
в области отношений экономики, общества и окружающей сре-
ды, поскольку они станут врачами, менеджерами и главами 
предприятий, сотрудниками государственных органов и органов 
местного самоуправления и будут нести большую ответствен-
ность за здоровье населения и формирование ответственной 
экологически ориентированной политики.  
Ключевые слова: экология, экологическое образование, выс-
шее образование, экологическое образование в сфере медици-
ны, управления и экономики. 

 
 

Введение. На протяжении тысячелетий чело-
век жил в гармонии с природой. Однако с развити-
ем цивилизации связь с природной средой ослаб-
ла, и человек стал относиться к окружающей сре-
де потребительски, в основном как к источнику 
ресурсов для удовлетворения возрастающих по-
требностей. С началом промышленной революции 
эксплуатация экологических благ стала интенсив-
ной (и часто хищнической). Экстенсивное эконо-
мическое развитие привело к деградации приро-
ды. Во второй половине XX века загрязнение 
окружающей среды стало настолько масштабным 
и обременительным, что привело к общему пони-
манию угрозы наступающего глобального экологи-
ческого кризиса. В это время были созданы пер-
вые общественные организации, которые иниции-
ровали проведение специальных исследований на 
международном уровне, на основе представлен-
ных отчетов появились руководящие документы об 
возможных путях решения глобальных экологиче-
ских проблем, вызванных хозяйственной деятель-
ностью человека. 

Проблема экологического образования также 
появилась в международном дискурсе как один из 
важных элементов, способных повлиять на изме-
нение отношения человека к окружающей среде. 
Прорывным событием стала Конференция ООН в 
Рио–де–Жанейро (1992 г.), посвященная глобаль-
ным экологическим проблемам и направлениям 
экономического и социального развития мира. 
Принятые в то время экологические соглашения и 
конвенции стали отправной точкой для практиче-
ской реализации устойчивого развития, т.е. разви-
тия, при котором экологическая, экономическая и 
социальная сферы рассматриваются как одинако-
во важные при принятии решений в области раз-
вития [1]. И в Декларации Рио, и в «Повестке дня 
на XXI век» подчеркивается важность экологиче-
ского образования, необходимость подготовки об-
разовательных программ и современных учебных 
пособий, в которых вопросы охраны окружающей 
среды и устойчивого развития будут неотъемле-
мой частью. Кроме того, была подчеркнута необ-
ходимость развития сотрудничества в области пе-
редачи знаний и технических решений, а также 
предоставления общественности информации об 
окружающей среде, что позволит формировать 
экологическое сознание и менять отношение к 
окружающей среде [2].  

В 1980-х и 1990-х годах проводились многочис-
ленные конференции и совещания, основной те-
мой которых было экологическое образование. 
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[3]. Важно, что с самого начала, когда проблема 
экологического образования вышла на междуна-
родную арену, подчеркивалось, что оно должно 
осуществляться на всех этапах образования – от 
детского сада до высшего учебного заведения, и 
далее, в профессиональной деятельности (напри-
мер, через обучение). 

 
Цель исследования: характеристика места, 

роли и перспектив экологического образования в 
системе высшего образования, в частности в обла-
сти медицины, экономики и управления. 

 
Методы и материалы исследования. В иссле-

довании был использован комплексный методоло-
гический подход, сочетающий анализ научной лите-
ратуры для изучения места и роли экологического 
образования в системе высшего образования, а 
также методы дедукции и индукции, которые позво-
лили сделать общие выводы о перспективах эколо-
гического образования в области медицины, эконо-
мики и управления. 

 
Результаты исследования 
Место и роль экологического образования на 

академическом уровне. Экологическое образова-
ние можно определить как психолого-педагогиче-
ский процесс, в котором экологическое сознание 
формируется посредством передачи знаний и вос-
питания [4].  

По словам А.К. Хаустовой, экологическое обра-
зование – это комплекс мероприятий и процессов, 
которые предоставляют: 1) понимание природы, 
общества и культуры с точки зрения воздействия 
этих элементов на качество целостно понимаемой 
социоприродной среды; 2) участие в преобразова-
нии своей жизни в соответствии с принципом гар-
монии между основными компонентами социопри-
родной среды; 3) реализацию принципа гармонии в 
индивидуальном, относительно всестороннем раз-
витии собственных физических и умственных спо-
собностей и интересов [5]. 

Поэтому под экологическим образованием сле-
дует понимать образование, предмет учебной, об-
разовательной и воспитательной деятельности, а 
также систему формирования взглядов и установок 
на окружающий мир, основой которых является бе-
режное отношение к природе.  

Наличие экологического образования на уровне 
высшего образования представляется важным по 
нескольким причинам: 

1. После завершения обучения студенты присту-
пают к профессиональной деятельности и стано-
вятся управленческими кадрами, формируют руко-
водство учреждений и органов местного само-
управления, являются специалистами. Поэтому 
они будут в значительной степени формировать от-
ношение организации к окружающей среде [6]. 

2. Как следует из анализа исследований эколо-
гической сознательности россиян, именно молодые 
люди (18–24 года) в настоящее время являются той 
группой, для которой охрана окружающей среды 

имеет наименьшее значение, как на уровне декла-
рируемых ценностей, так и на уровне предпринима-
емых действий [7]. 

3. К основным стратегическим целям России от-
носится устойчивое развитие, что, среди прочего, 
означает: защиту окружающей среды; построение 
экономики, рационально и экономно использующей 
природные ресурсы; применение экологически чи-
стых технологий и методов производства; помощь 
потребителям в принятии осознанного выбора; уве-
личение продолжительности жизни и уровня рож-
даемости. Для их достижения необходимы дей-
ствия в сфере экономики, здравоохранения и со-
временных технологий, но не менее важны образо-
вание и изменение общественных установок [8]. 

4. В настоящее время экологические проблемы 
являются одним из важных факторов, влияющих на 
экономическое развитие, качество жизни и здоро-
вье общества [9]. 

Согласно мнению многих современных ученых 
[10] экологическое образование на уровне высшего 
образования преследует две основные цели: 

1. Предоставление комплексных знаний о при-
родных, экономических, социальных и технологиче-
ских условиях, касающихся охраны и формирова-
ния окружающей среды; 

2. Формирование экологически дружественного 
отношения.  

Достижение этих целей станет возможным пу-
тем принятия следующих мер [10]: 

1. Подготовка специалистов в области охраны 
окружающей среды. 

2. Ознакомление студентов всех направлений 
подготовки с вопросами охраны окружающей среды 
и влиянии факторов на здоровье населения 
(объем, формы, обязательность обучения в зависи-
мости от выбранной специальности). 

3. Возможность обучения в аспирантуре (для 
лиц, желающих пополнить свои знания в области 
охраны окружающей среды и развить свои инте-
ресы в этой области). 

4. Популяризация экологических знаний (откры-
тые лекции, участие в теле– и радиопередачах и 
т.д.). 

5. Сотрудничество и поддержка экологических 
организаций, движений и центров. 

6. Издание и продвижение учебников и моногра-
фий по экологической тематике. 

Важно, чтобы экологическое образование на 
академическом уровне не заключалось в предо-
ставлении знаний в узком смысле о функциониро-
вании окружающей среды, ее состоянии и угрозах, 
связанных с использованием природных ресурсов 
(консервативная концепция экологического образо-
вания [11]. Необходима целостная концепция эко-
логического образования, демонстрирующая связь 
природных аспектов с социальными и экономиче-
скими проблемами. Конечной целью экологиче-
ского образования, понимаемого таким образом, 
является повышение экологической осведомленно-
сти, ответственности за окружающую среду и при-
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нятие мер, способствующих минимизации негатив-
ного воздействия на окружающую среду, а в конеч-
ном итоге и на здоровье человека [12]. 

В качестве рекомендаций исследователями 
предлагается, помимо специализированных заня-
тий по отдельным направлениям обучения, подго-
товить циклы лекций, адресованные всему универ-
ситету. Их проведением должны заниматься не 
только ученые, занимающиеся вопросами охраны 
окружающей среды и экологии, но и специалисты из 
других областей знаний, что позволит представить 
более широкий/иной подход к проблемам окружаю-
щей среды. Важно также, чтобы язык занятий не 
был герметичным и понятным только узкому кругу 
специалистов [11]. При этом экологическое образо-
вание должно проводиться по всем направлениям 
обучения, а не только по специальным. Поэтому 
экологическое образование должно быть неотъем-
лемой частью учебных программ по направлениям 
здравоохранения, экономики и управления. 

Можно сказать, что в настоящее время каждый 
вуз имеет право самостоятельно формировать 
учебную программу на основе результатов обуче-
ния по отдельным направлениям подготовки. Таким 
образом, на практике то, сможет ли студент в ходе 
обучения ознакомиться с темами, связанными с 
экологическим образованием, зависит от лиц, от-
ветственных за разработку учебных программ, их 
знаний и убежденности в необходимости вооружить 
будущих выпускников компетенциями в области 
экологического образования, а также от наличия со-
держательно подготовленных кадров. 

 
Перспективы экологического образования 

при подготовке медицинских работников 
Общепризнано, что решение актуальнейшей 

проблемы современности – охраны окружающей 
среды, а через нее здоровья человека – во многом 
связано с состоянием экологического образования 
и воспитания населения, а также с дальнейшим со-
вершенствованием профессиональной подготовки 
специалистов по вопросам охраны окружающей 
среды [12].  

К числу специальностей, для которых такая про-
фессиональная подготовка особенно значима, сле-
дует отнести медицинских работников, т.к. есте-
ственные природные факторы и антропогенные 
воздействия на окружающую природную среду мо-
гут прямо или косвенно сказаться на состоянии здо-
ровья населения.  

Посчитано, что здоровье современного город-
ского жителя более чем на 25% зависит от качества 
среды, содержания вредных и опасных загрязните-
лей химической и физической природы [13]. 

Экологическое образование и воспитание буду-
щих врачей мы рассматриваем как важнейший ком-
понент общемедицинского образования, т.к. в буду-
щем они должны четко понимать существенную за-
висимость здоровья современного человека от со-
стояния среды. Экологически грамотного врача 
можно подготовить только на основе непрерывного 
обучения, применяя все формы учебно-воспита-
тельного процесса.  

Для реализации профессионального экологиче-
ского образования требуется целенаправленная 
многоэтапная подготовка специалистов, выработка 
алгоритма стратегии такой подготовки, включаю-
щей междисциплинарную интеграцию. Важное ме-
сто в обеспечении такого подхода имеет преем-
ственность экологического воспитания в системе от 
школы к вузу [14].  

Сотрудники кафедры биологии и экологии ак-
тивно работают на факультете довузовского обуче-
ния КрасГМУ имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 
Эта категория обучающихся связывает свою даль-
нейшую жизнь с профессией врача, поэтому важно 
формирование у них представлений о единстве че-
ловека и среды его обитания, о взаимосвязи част-
ных и глобальных экологических проблем. Цель ра-
боты преподавателя медицинского университета в 
системе довузовского образования – это професси-
ональная ориентация, при этом позиция препода-
вателя, его экологическая грамотность способ-
ствуют формированию экологического мышления, 
экологической грамотности и экологической куль-
туры абитуриента и студента. Обучение и воспита-
ние экологического мышления у школьников – бу-
дущих студентов медицинского вуза – первая сту-
пень формирования экологического образования и 
воспитания. Приоритетным направлением явля-
ется проблемное обучение. Главный вектор про-
блемного обучения – активация учебно-познава-
тельной деятельности, которая достигается четко-
стью определения целей и значимостью экологиче-
ских знаний для будущей врачебной деятельности. 
Важное место занимают решение ситуационных за-
дач, написание рефератов, разбор проблемных си-
туаций о неблагоприятных воздействиях антропо-
генных факторов на различные компоненты среды 
и т.д.  

Учитывая особую важность экологического об-
разования в системе медицинского вуза, кафедра 
биологии и экологии ставит целью формирование у 
студентов 1- го и 2-го курсов педиатрического фа-
культета, а также специальности - Фармация си-
стемных знаний в области экологии в рамках изуче-
ния дисциплины «Основы экологии и охраны при-
роды», при этом особое внимание уделяется орга-
низации самостоятельной учебной деятельности 
студентов. В университете создана эффективная 
система подачи учебного материала через сайт, 
где размещены электронные учебно-методические 
комплексы дисциплин с широким спектром матери-
алов в различных формах от видео лекций и пре-
зентаций до интерактивных пособий и сборников 
контрольно-измерительных материалов. Организу-
ющей основой самостоятельной работы выступает 
рабочая тетрадь, которая содержит контрольные 
формы работы по всем разделам дисциплины. 

Необходимой основой обучения, безусловно, 
является мотивация студентов, формируемая сего-
дня не только классическими педагогическими тех-
нологиями обучения, но и инновационными, кото-
рые позволяют акцентировать внимание обучаю-
щихся на экологических проблемах, с их активным 
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участием в этих процессах. При изучении дисци-
плины «Основы экологии и охраны природы» перед 
студентами ставятся проблемные вопросы, реше-
ние которых побуждает их мыслительную актив-
ность, требует ответа на конкретные вопросы, каса-
ющиеся оценки качества экологической обста-
новки. Студенты активно вовлекаются в научную 
работу по медико-экологической тематике при под-
готовке докладов на итоговую учебно-исследова-
тельскую конференцию «Здоровье и качество окру-
жающей среды», что также выступает стимулом по-
вышения профессиональной мотивации и расши-
рения экологического кругозора. 

Информированность студентов, изучающих био-
логию и экологию, об изменении экологической си-
туации в своем регионе, о росте на этом фоне ал-
лергических, паразитарных и онкологических забо-
леваний способствует повышению мотивации к 
обучению. Это также позволяет эффективно бо-
роться с ошибочным мнением о второстепенности 
фундаментальных биологических и экологических 
знаний, об исключительной приоритетности клини-
ческих дисциплин [14].  

При этом создается предпосылка и возникает 
необходимость в координации и совместном ком-
плексном подходе при изучении материала с ка-
федрами клинического профиля, что придает фор-
мированию профессиональной мотивации особую 
значимость. Методология преемственного подхода 
к проблеме экологического образования студентов 
младших курсов предполагает дальнейшее повы-
шение экологической грамотности, поскольку 
только интегрирование знаний по различным дис-
циплинам естественно-научного и медико-биологи-
ческого цикла в единый экологический принцип, ос-
нованный на проблемно ориентированном модуль-
ном обучении, позволит решить поставленные за-
дачи формирования экологических знаний у буду-
щих врачей и провизоров.  

 
Перспективы экологического образования в 

области менеджмента и экономики  
Высшее образование в области менеджмента и 

экономики направлено на подготовку будущих 
управленческих кадров для предприятий, органов 
местного самоуправления различных уровней или 
просто для тех, кто управляет собственным бизне-
сом. Благодаря знаниям, навыкам и компетенциям, 
полученным в ходе обучения, выпускники экономи-
ческих специальностей могут трудоустроиться в ка-
честве руководителей и владельцев предприятий, 
а также закладывают основу для работы по таким 
профессиям, как: главный экономист, финансовый 
аналитик, торговый представитель, экономический 
и финансовый консультант, менеджер по развитию 
бизнеса, административный служащий в государ-
ственных и местных органах власти.  

Квалификация лиц, заканчивающих обучение по 
специальности «Менеджмент», предрасполагает 
их к выполнению оперативных, аналитических и 
управленческих задач на среднем уровне управле-
ния на предприятиях и в органах государственного 

управления. Вторая степень расширяет спектр при-
обретаемых компетенций и дает возможность пре-
тендовать на руководящие/экспертные должности 
в различных типах организаций (включая производ-
ственные и сервисные предприятия, банковское 
дело, страхование, самозанятость). В настоящее 
время каждое из этих направлений деятельности 
неразрывно связано с необходимостью учета эко-
логических проблем. 

Современный менеджер/владелец бизнеса/эко-
номист или служащий местного самоуправления 
должен понимать связи между экономикой, окружа-
ющей средой и социальной сферой. Это происхо-
дит, среди прочего, по следующим причинам:  

- стремление минимизировать риски, связанные 
с ведением бизнеса/деятельностью местного само-
управления в контексте правовых требований в от-
ношении окружающей среды; 

- необходимость сокращения расходов на дея-
тельность бизнеса/местного самоуправления (пе-
реработка отходов, сокращение потребления сы-
рья и энергии); 

- возможности получения конкурентного преиму-
щества за счет создания имиджа экологически чи-
стой компании; 

- необходимость учета экологических проблем в 
региональных/местных стратегиях/планах разви-
тия, вытекающая непосредственно из принципа 
устойчивого развития. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо воору-
жить выпускников управленческих и экономических 
специальностей знаниями, умениями и социаль-
ными компетенциями в области экологического об-
разования. В связи с чем, студенты–экономисты, да 
и не только они, должны иметь возможность озна-
комиться с вопросами охраны окружающей среды 
уже на первом году обучения. Далее в учебную про-
грамму должны быть включены предметы по эколо-
гической оценке продукции, экономике устойчивого 
развития или экономике окружающей среды. Благо-
даря вышеуказанному образовательному предло-
жению выпускники экономических специальностей 
изучат, среди прочего, вопросы, связанные с взаи-
моотношениями экономики и окружающей среды, 
внешними издержками и выгодами, антропоген-
ными аспектами деятельности человека, экономи-
ческими инструментами в защите окружающей 
среды или применением экологического баланса и 
оценки жизненного цикла. 

Изучение менеджмента имеет аналогичный по-
тенциал с точки зрения экологических проблем. 
Нам представляется, что предметы, предлагаемые 
в учебной программе, должны быть тесно связаны 
со спецификой направления обучения. На первом 
году обучения студентам необходимо изучить 
управление окружающей средой. Далее в учебной 
программе должны присутствовать дисциплины, 
направленные на изучение стратегий более чи-
стого производства, экологических инноваций и 
управление окружающей средой на предприятии. 
Также студенты могут расширить свои знания в 
рамках изучения основ корпоративной социальной 
ответственности. Выпускники–менеджеры должны 
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быть знакомы с такими темами, как система управ-
ления окружающей средой (общество – экономика 
– окружающая среда – межсистемные отношения), 
экологическая политика, инструменты реализации 
экологической политики, охрана окружающей 
среды в иерархии целей предприятия, концепция 
более чистого производства и инструменты ее реа-
лизации, экоинновации, системы управления окру-
жающей средой на предприятии.  

В университетские программы обучения может 
войти еще один, т.н. общеуниверситетский, пред-
мет, предназначенный для студентов как экономи-
ческих и управленческих специальностей, так и 
многих других – управление устойчивым разви-
тием. Стоит подчеркнуть, что с проблемой устойчи-
вого развития студенты сталкиваются с самого 
начала обучения в университете. В рамках отдель-
ных предметов она представлена и проанализиро-
вана как в теоретическом, так и в практическом 
слое, например, инструменты внедрения устойчи-
вого развития на предприятии (системы экологиче-
ского менеджмента, оценка жизненного цикла, эко-
маркировка). Понимание того, что такое устойчивое 
развитие, особенно важно с точки зрения внедре-
ния его принципов в экономическую практику и по-
вседневную жизнь (например, посредством проэко-
логического выбора потребителей). 

 
Заключение 
Университетское образование является двига-

телем культурного и научного развития человече-
ства. Университеты готовят будущих специалистов 
в различных профессиональных сферах деятель-
ности, адаптируют учебные курсы к потребностям 
общества, создают доступные для всех культурные 
и научные центры, предоставляют возможности 
для дистанционного обучения и являются центрами 
международного сотрудничества. Таким образом, 
они играют огромную роль в сфере экологического 
образования.  

Экологическое образование в университетах 
должно быть комплексным, т.е. оно не должно огра-
ничиваться точной и подробной передачей фактов 
о состоянии окружающей среды и закономерно-
стях, которые управляют ею. Не менее важной за-
дачей экологического образования является фор-
мирование экологического сознания и экологиче-
ских установок, что приведет к более ответствен-
ному использованию природных ресурсов и сниже-
нию негативного воздействия на окружающую 
среду, а через это сохранение здоровья населения. 

Устойчивое развитие – сложный выбор для 
всего человечества, но если оно хочет избежать 
экологической и социальной катастрофы, это един-
ственный выбор. Правительства многих стран 
предприняли шаги по внедрению правовых и поли-
тических изменений, направленных на обеспече-
ние того, чтобы экологические проблемы имели 
равный статус с экономическими и социальными 
проблемами. Многие компании также меняют свое 
отношение к окружающей среде, включая ее за-
щиту в свои стратегии развития. Однако для того, 
чтобы произошли изменения, необходимо понять и 

принять новую парадигму развития. Важную роль в 
этом вопросе играет экологическое образование. 
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Environmental education as a necessary element of 

modern higher education 
Turchina Zh.E., Vinogradov V.V., Baksheev A.I., 

Afanaskina L.N., Ekimova E.Yu. 
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F. 

Voino-Yasenetsky 
Environmental education has appeared in the international 

discourse during the period of growing environmental 
crisis. It is understood as a process that forms a general 
picture of the relationship between man, society and 
nature, the purpose of which is to change human behavior 
in relation to the environment. According to international 
and Russian program documents, environmental 
education should be comprehensive, present throughout 
the educational process and cover all social groups. The 
purpose of the article is to characterize the place, role and 
prospects of environmental education in the system of 
higher education, in particular in the field of medicine, 
economics and management. Graduates of these 
specialties should acquire competencies in the field of 
relations between the economy, society and the 
environment, since they will become doctors, managers 
and heads of enterprises, employees of state bodies and 
local governments and will bear great responsibility for the 
health of the population and the formation of responsible 
environmentally oriented policies. 

Keywords: ecology, environmental education, higher 
education, environmental education in medicine, 
management and economics 
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В статье рассматривается синкретизм педагогических традиций 
и цифровых технологий в контексте современного образова-
тельного процесса. Анализируется, как исторические подходы к 
обучению, основанные на служении и гуманистических ценно-
стях, так и трансформации образовательных элементов в усло-
виях цифровизации. Авторы исследуют влияние новых техноло-
гий на педагогическую практику, подчеркивая необходимость ин-
теграции традиционных методов с инновационными инструмен-
тами, такими как онлайн-обучение и интерактивные платформы. 
Особое внимание уделяется тому, как цифровые технологии мо-
гут поддерживать идею обучения служением, способствуя раз-
витию социальных и эмоциональных навыков у учащихся. В ста-
тье также рассматриваются современные тенденции в образо-
вании, включая проекты, направленные на создание инклюзив-
ной образовательной среды и использование технологий для 
повышения доступности знаний. Заключение подчеркивает важ-
ность гармоничного сочетания традиционных и современных 
подходов для формирования эффективной образовательной си-
стемы, способной адаптироваться к вызовам времени. 
Ключевые слова: педагогические традиции, инновации в обра-
зовании, цифровые технологии в образовании, обучение служе-
нием, проектная деятельность, социальные проекты, волонтер-
ство. 
 
 

Введение 
Синкретизм педагогических традиций и цифро-

вых технологий становится всё более актуальным в 
современном образовательном процессе, по-
скольку подразумевает интеграцию различных пе-
дагогических подходов с использованием цифро-
вых инструментов, что помогает создавать более 
эффективные и адаптивные образовательные 
среды.  

Педагогические традиции развивались в контек-
сте философских, социальных и культурных изме-
нений. Примеры таких традиций включают кон-
структивизм, гуманистическую педагогику и про-
блемное обучение. В разные эпохи образование 
рассматривалось как средство формирования лич-
ности, передачи знаний или подготовки к социаль-
ной активности. 

С началом промышленной революции и появле-
ния первой машинной техники в образовании 
начали активно использоваться новые инстру-
менты и методы: от печатных книг до аудиовизуаль-
ных материалов. В XX веке информационные тех-
нологии начали менять образовательный ланд-
шафт, начиная с видеопроектора и заканчивая ком-
пьютерами, интернетом и искусственным интеллек-
том. Введение в образовательный процесс цифро-
вых платформ, онлайн-курсов, виртуальных клас-
сов и мобильных приложений стало обыденностью. 
Это позволяет организовать обучение в любом 
формате (очно, дистанционно или смешанно). Ис-
пользование данных и аналитики для персонализа-
ции обучения делает его более актуальным и до-
ступным для разных категорий обучающихся.  

Несмотря на все изменения технического и со-
циального характера, основа обучения остается 
неизменной – дать необходимые инструменты для 
самореализации в обществе. Перед российским об-
разованием сегодня стоят важные задачи, сформу-
лированные в Указе Президента Российской Феде-
рации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» в частности, целевой показатель 1б 
"Возможности для самореализации и развития та-
лантов" в части выявления и поддержки активных и 
талантливых студентов, вовлечение их в волонтер-
скую деятельность и качественное изменение об-
разовательного подхода через внедрение мето-
дики "Обучение служением" [8]. В широком смысле 
это означает необходимость изменении научной 
парадигмы, генерации прорывных идеи и измене-
нии мышления.  
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Можно ли добиться качественного скачка в 
науке и социокультурном пространстве посред-
ством кумулятивного накопления знаний? Есть ин-
тересная метафора речевых моделей у исследова-
теля методов обучения иностранным языкам 
Ричарда Колдуэлла: greenhouse speech - «теплич-
ная речь», словарный вариант отдельно взятого 
слова, garden speech - «садовая речь» добавление 
контекстных значений, jungle speech - «речь-
джунгли» - повседневная разговорная речь, «жи-
вая» речь, базарная или уличная [1]. По аналогии 
можно сказать, что традиционное образование – ка-
талог отдельных, выверенных слов и конструкций, 
они составляют каркас знания, но не дают понима-
ния смысла. Далее мы наполняем основу контек-
стом и выпускаем учеников в «дикую природу» со-
циальных процессов. В условиях языковой среды 
это означает проблему восприятия речи на слух и 
языковые барьеры в общении. Для образования в 
целом это может означать разрыв теории и прак-
тики, отрыв знаний от потребностей личности в дей-
ственных инструментах решения ее проблем по-
вседневной жизни.  

Российское образование традиционно нацелено 
на воспитание идеала человека, важным аспектом 
этого идеала является свобода и ценностные ори-
ентации личности, которые определяют отношение 
к науке, культуре, творчеству и социальной дея-
тельности, эти проблемы рассматривались у фило-
софов (М. М. Бахтин, В. П. Тугаринов, С. Л. Григо-
рьев, А. Г. Спиркин, М. С. Каган, Н. С. Розов) и у 
педагогов (Р. Л. Розенберг, В. Л. Кузнецова, Б. Г. 
Ананьева, Л. Н. Тарасовой, Д. Н. Круглова), с точки 
зрения влияния ценностей на обыденное сознание 
и «инструментальных» аксиологических векторов, 
являющихся важными мотивирующими факторами 
саморазвития человека [3].  

Современная тенденция заключается в том, что 
большая доля студентов получает образование 
для скорейшего выхода на рынок труда, наиболее 
значимые запросы на компетенции в сфере инже-
нерных и технических наук (32%), и наук об обще-
стве (28%). Высшее образование остается в созна-
нии большинства родителей символическим, оно 
рассматривается как фактор поднятия престижа, но 
не получения практического опыта. В связи с этим, 
начиная с 2014 г., 50-55% заканчивающих 9 класс 
поступают в образовательные заведения СПО [6].  

Технологизация общественных процессов со-
кращает количество некоторых профессий, но от-
крывает новые возможности – современное обра-
зование в России должно закрывать потребность в 
приобретении реальных профессиональных, соци-
альных и личностных компетенций. Следова-
тельно, в систему обучения необходимо вносить 
изменения с учетом общественных трансформаций 
и индивидуальных ценностных ориентаций обучаю-
щихся [2].  

Примером интеграции нравственных основ и 
практической полезности может служить образова-
тельная система Китая, которая имеет похожие 
элементы с отечественной: есть единый экзамен, 

результаты которого определяют качество даль-
нейшего образовательного заведения, а затем и 
работодателя. Разница в значительном примене-
нии искусственного интеллекта для обучения. Од-
нако, направленность на маркетинг в китайском об-
ществе в значительной степени определяет траек-
тории развития образования [4].  

Для России характерно гуманистическое 
направление, самореализация и достижение благо-
получия через развитие творческого потенциала и 
ценностных ориентаций личности. Выполнение 
проектов, создание и монетизация своих достиже-
ний, социальное служение (service learning) в оте-
чественной педагогике значительно отличается от 
зарубежной. Внедрение опыта проектной деятель-
ности должно учитывать менталитет российского 
студента и педагога. Синкретизм педагогических 
традиций и цифровых технологий происходит по-
средством изменения точки зрения на весь процесс 
приобретения компетенций: мы не приносим науку 
в жизнь, а жизнь интегрируем в науку. Работая над 
социальными проектами, студенты остаются в 
своем социальном поле, но получают существен-
ную поддержку от системы образования, повышая 
значимость своей общественной деятельности.  

Основные принципы обучения служением вклю-
чают: 

1. Активное участие: студенты выявляют ряд со-
циальных проблем с помощью научных методов ис-
следования, выбирают наиболее значимую для 
себя и активно приступают к ее решению (уменьше-
нию). При необходимости, делают запрос на допол-
нительные знания. 

2. Рефлексия: формативное оценивание - важ-
ный компонент отслеживания даже не самих ре-
зультатов, а процесса движения в нужном направ-
лении.  

3. Социальная ответственность: Формирование 
у студентов чувства ответственности за общество и 
его проблемы. 

Эта методика способствует развитию навыков 
критического мышления, коммуникации и сотрудни-
чества, а также формирует у студентов более глу-
бокое понимание социальной справедливости. При 
том, что «служение» предполагает безвозмезд-
ность, существующие меры поддержки позволяют 
реализовать проект без лишнего элемента в це-
почке: заработал – придумал – реализовал.  

Современная система образования нуждается в 
симбиозе традиций научного исследования, инно-
ваций цифрового пространства и гуманистического 
подхода к развитию личности. Образовательную 
методику "обучение служением" можно сравнить с 
концепцией научных революций Томаса Куна – они 
представляют собой два различных подхода к по-
ниманию исследований и процесса обучения. Они 
подчеркивают важность практического применения 
знаний и контекстуальности их восприятия. Не-
смотря на различия в акцентах — социальная от-
ветственность против научной относительности — 
они обе способствуют более глубокому пониманию 
мира и формированию критического мышления у 
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студентов. Важно интегрировать эти подходы в об-
разовательный процесс для создания более ком-
плексного и ответственного образовательного 
опыта [5]. 

Концепция обучения служением («service 
learning») объединяет учебный процесс с обще-
ственной деятельностью. Студенты участвуют в 
проектах, которые направлены на решение реаль-
ных социальных проблем, что помогает развивать 
социальные навыки и чувство ответственности. 

Обучение служением в современном образова-
нии становится краеугольным камнем для форми-
рования личности и гражданственности. Этот под-
ход рассматривает учебный процесс не только как 
передачу знаний, но и как возможность незамедли-
тельно применять их на практике для блага обще-
ства. В условиях глобальных вызовов, таких как 
бедность, неравенство и экологические проблемы, 
обучение служением воспитывает у молодого поко-
ления активную позицию и умение быть частью ре-
шений и движущей силой, повышая значимость са-
мого человека. 

Ключевым аспектом данного метода является 
интеграция волонтерской деятельности в учебные 
дисциплины, что позволяет учащимся не только 
осваивать теоретические знания, но и развивать 
практические навыки, такие как командная работа, 
лидерство и критическое мышление. Это, в свою 
очередь, способствует формированию эмпатии и 
устойчивых социально-культурных связей. 

Таким образом, обучение служением готовит 
студентов к реальным проблемам мира, показывая 
важность участия каждого в жизни общества. Слу-
жение становится неотъемлемой частью образова-
тельной философии, создавая новые горизонты 
для личностного и профессионального роста, что 
позволяет каждому учащемуся внести свой вклад в 
создание более справедливого и устойчивого об-
щества. 

Цифровые технологии облегчают взаимодей-
ствие студентов и сообществ, позволяя им рабо-
тать над проектами, связанными с благотворитель-
ностью, экопроектами и другими важными инициа-
тивами. 

Интеграция различных образовательных подхо-
дов (например, проектно-ориентированное обуче-
ние, игровые методики) с цифровыми технологиями 
позволяет создавать инновационные методы пре-
подавания. Например, использование игр и симуля-
ций в обучении может повысить вовлеченность сту-
дентов и сделать образовательный процесс более 
интересным и интерактивным. Цифровые техноло-
гии способствуют улучшению коммуникации между 
студентами и преподавателями, а также между са-
мими студентами, что развивает навыки командной 
работы и критического мышления [7]. 

Платформы для совместной работы и онлайн-
дискуссии позволяют обмениваться опытом и иде-
ями, расширяя горизонты обучения. Обучение слу-
жением, или сервисное обучение, представляет со-
бой педагогическую модель, которая сочетает ака-
демическое обучение с активным участием студен-
тов в служении обществу. Эта концепция может 

стать мощным инструментом для научной револю-
ции и изменения мышления по нескольким причи-
нам. 

Выполнение социальных проектов часто тре-
бует междисциплинарного подхода к решению про-
блем. Это может способствовать коллаборации 
между различными научными дисциплинами, что 
является ключевым фактором для научной револю-
ции. Объединение знаний из разных областей мо-
жет привести к возникновению новых идей и инно-
ваций, которые не могли бы возникнуть в рамках 
одной дисциплины. 

Обучение служением способствует созданию 
сетей между студентами, преподавателями и сооб-
ществом. Эти связи могут привести к обмену идей 
и ресурсами, что усиливает научное сообщество. 
Совместные усилия по решению социальных про-
блем могут вдохновить на новые исследования и 
разработки. 

 
Выводы 
В заключение отметим, что синкретизм педаго-

гических традиций и цифровых технологий откры-
вает новые горизонты для образования, делая его 
более адаптивным, взаимодействующим и граж-
данственным. В условиях стремительных измене-
ний в обществе и технологиях важно учитывать 
этот подход для формирования компетентных и от-
ветственное граждан будущего. 

Обучение служением представляет собой мощ-
ный инструмент для научной революции и измене-
ния мышления. Оно помогает интегрировать тео-
рию и практику, развивает критическое мышление, 
подчеркивает этические аспекты науки, способ-
ствует междисциплинарному сотрудничеству и 
формирует сообщества. Эти элементы не только 
обогащают образовательный процесс, но и со-
здают условия для появления новых идей и подхо-
дов в науке, что в свою очередь может привести к 
значительным изменениям в нашем понимании 
мира и ценности каждого человека в нем. 
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Syncretism of pedagogical traditions and digital 

technologies, service learning: history and modern 
trends 

Khakieva Z.U. Agafonova E.S., Dzhirova K.P. 
A.A. Kadyrov Chechen State University, StSMU 
The article examines the syncretism of pedagogical traditions 

and digital technologies in the context of the modern 
educational process. Both historical approaches to 
teaching based on service and humanistic values and the 
transformation of educational elements in the context of 
digitalization are analyzed. The authors explore the 
impact of new technologies on pedagogical practice, 
emphasizing the need to integrate traditional methods 
with innovative tools such as online learning and 
interactive platforms. Particular attention is paid to how 
digital technologies can support the idea of service 
learning, contributing to the development of social and 
emotional skills in students. The article also examines 
modern trends in education, including projects aimed at 
creating an inclusive educational environment and using 
technology to increase the availability of knowledge. The 
conclusion emphasizes the importance of a harmonious 
combination of traditional and modern approaches to form 
an effective educational system capable of adapting to the 
challenges of the time. 
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Активизация навыков аудирования технических материалов 
на английском языке в вузе 
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Статья посвящена выявлению и анализу способов улучшения 
восприятия на слух англоязычных технических материалов в 
вузе. Актуальность исследования обусловлена растущей по-
требностью специалистов технических направлений в уверен-
ном понимании устной профессиональной речи на иностранном 
языке, что напрямую влияет на успешность участия в междуна-
родных проектах и научно-технических обменах. Новизна ра-
боты состоит в рассмотрении методических приемов, способ-
ствующих аудированию сложных текстов, содержащих специ-
альные термины, формулы и описания оборудования. В ходе ис-
следования описаны этапы подготовки к прослушиванию, вклю-
чая введение ключевых выражений и стратегий прогнозирова-
ния, а также изучены упражнения, помогающие эффективно 
структурировать информацию. Особое внимание уделено орга-
низации систематической работы над профессионально ориен-
тированными записями и контролю прогресса слушающих. Ра-
бота ставит перед собой задачу: повысить уровень понимания 
профессионального аудиоконтента студентами технических 
специальностей. Для ее решения применяются как аналитиче-
ские методы, так и практические эксперименты в учебных груп-
пах. Изучены различные источники аудиозаписей — от фрагмен-
тов специализированных интервью до лекций зарубежных уни-
верситетов. Статья будет полезна как преподавателям, так и 
студентам, стремящимся к совершенствованию навыков воспри-
ятия технической речи на английском языке. 
Ключевые слова: аудирование, технический английский, про-
фессиональная лексика, аутентичные материалы, вуз, восприя-
тие речи, речевые стратегии, слуховая память, обучение англий-
скому, инженерное образование. 
 
 

Развитие понимания профессиональной речи на 
слух играет ключевую роль в формировании компе-
тентного специалиста, способного ориентиро-
ваться в новейших достижениях мировой науки и 
техники. Практика показывает, что именно регуляр-
ная работа с аутентичными аудиоматериалами 
способствует лучшей адаптации к акустическим 
особенностям и терминологическим сложностям. 
Текущее исследование сосредоточено на подборе 
подходящих учебных ресурсов и стратегии их вклю-
чения в учебный процесс. Особое внимание уделя-
ется приемам пошагового усложнения аудиофраг-
ментов, что создает благоприятные условия для 
постепенного формирования устойчивых умений 
аудирования. 

Выполненные наблюдения и анализ экспери-
ментальных занятий продемонстрировали положи-
тельную динамику восприятия аудиоматериалов на 
английском языке, отражающих профессиональ-
ную сферу. Участники эксперимента научились 
преодолевать объективные трудности, связанные с 
обилием узкоспециализированной лексики и фор-
мул, а также неодинаковым темпом речи дикторов. 
По замечанию Э.Г. Хачатурова [10], без четкой по-
становки задач и подготовки необходимого 
аудиоконтента подобная работа рискует завер-
шиться неудачно, поэтому еще в начале цикла за-
нятий предусматривался подбор материалов, близ-
ких к учебным интересам слушателей и сопутству-
ющий словарь. В результате нарастание объема 
незнакомой лексики не вызывало резкого снижения 
понимания, поскольку педагог использовал обуча-
ющие задания на формирование языковой догадки, 
а вдобавок научил распознавать морфологические 
и синтаксические особенности звучащей професси-
ональной речи. 

Подготовка к восприятию аудиотекстов преду-
сматривала несколько этапов: разминку для трени-
ровочного прослушивания, дополнительную акти-
визацию слуховых и интонационных навыков, вы-
полнение заданий на прогнозирование тематики 
при помощи ключевых слов. Подобная модель ра-
боты, по данным Л.Ю. Исраилова и М.У. Зубайра-
ева [5], побуждает обучаемых к аналитическому по-
иску внутренней логики материала и выстраивает 
связь между новыми сведениями и уже известными 
сведениями в профессиональной области. Различ-
ные материалы — интервью, подкасты с аутентич-
ной речью, фрагменты технических лекций — под-
бирались для развития умений схватывать общий 
смысл и значимые детали, что отражается на 
успешности освоения предметной лексики. Даже 
трудные случаи восприятия оказываются не столь 
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пугающими, когда студенты используют конкретные 
стратегии обработки информации «снизу вверх» и 
«сверху вниз». 

Существенное значение имеет и постепенное 
усложнение текстов. Изначально применялись 
аудиофрагменты продолжительностью до трех ми-
нут, с высоким уровнем наглядной опоры (схемы, 
иллюстрации, формулы). На дальнейших шагах до-
бавлялись интервью специалистов, презентации 
новых технологий, а в конце — фрагменты реаль-
ных лекций зарубежных университетов и записи 
научно-технических конференций. Подобное рас-
пределение нагрузки оправдывается рекомендаци-
ями Н.А. Грищенко [4], согласно которым студент 
сначала овладевает минимальным набором узко-
профессиональных терминов и лишь затем пере-
ключается на восприятие более объемных дискур-
сов. На завершающем шаге слушатели участво-
вали в ролевом обсуждении после прослушанных 
записей, что помогало переводить результаты 
аудирования в практическую форму говорения и 
письменных заданий. 

Одновременно учитывалось, что некоторые обу-
чающиеся способны испытывать сложности при ра-
боте с непредсказуемыми изменениями темпа речи 
и нелинейными структурами технической информа-
ции. Целенаправленно выполнялись упражнения 
на выделение смысловых вех, заполнение схем и 
таблиц при прослушивании, оперативные пометки 
ключевых параметров и дат. В ходе такой практики 
реализовывалось предложение Е.Г. Новожиловой 
и Н.Н. Сергеевой [9] о важности развития готовно-
сти к неожиданным сбивкам в аудиотексте и трени-
ровке кратковременной памяти. Подкрепленная си-
стемой контроля самостоятельная работа, включа-
ющая прослушивание подкастов, просмотр корот-
ких видео по новейшим разработкам, позволила 
увеличить объем воспринимаемой информации 
без потери точности в понимании. 

В результате в группах выросла успеваемость 
при написании тестов на восприятие технико-про-
фессиональных инструкций, сокращалось время на 
догадки относительно терминологической лексики. 
Сдвиг в положительную сторону особенно заметен, 
когда обучающиеся отрабатывают прослушивание 
речевых фрагментов, близких к их специальности, 
и параллельно ведут записи для последующего 
анализа [8]. Интерес к предлагаемым аудиотextам 
обусловил не только улучшение умения понимать 
англоязычные источники, но и рост общей мотива-
ции к изучению языка. 

Одним из действенных приемов стала интегра-
ция элементов проектного метода в аудиторные 
формы занятий. Перед прослушиванием текста 
студенты получали задание по поиску дополни-
тельных данных и сопоставляли их с основной ин-
формацией. Таким образом, удавалось повысить 
качество восприятия даже при высокой плотности 
текстового содержания и разнообразии морфологи-
ческих, синтаксических конструкций. По итогу у 
большинства участников заметно возросла способ-
ность извлекать нужные факты, корректно интер-

претировать фрагменты технических описаний. Со-
гласно комментариям О.Б. Крымской [7], успеш-
ность повышается, если обучающийся применяет и 
когнитивные, и метакогнитивные стратегии слуша-
ния, включая прогноз, контроль и самокоррекцию. 

Большое число студентов констатировали, что 
внесение в практику аудирования материалов из 
реальных индустриальных сюжетов, научных до-
кладов и инструкций для инженеров стимулирует их 
интерес к дальнейшему освоению специфических 
терминов и грамматических формул, обычно харак-
терных для профессиональной технической среды. 
Например, воспринимая лекцию на английском, 
слушающий должен сохранять информацию в крат-
ковременной памяти и одновременно заниматься 
ее осмыслением [2]. Анализ показал, что регуляр-
ное прослушивание учебных аудиозаписей — вме-
сте с аутентичными материалами — стимулирует 
дальнейшую самостоятельную работу обучаю-
щихся и дает им уверенность в умении понимать 
монологические, диалогические и полилогические 
технико-прикладные речи. 

Параллельно был подтвержден результат, что 
на эффективность аудирования значительно вли-
яет контраст между устной и письменной речью, 
требующий от слушающих умения опираться не 
только на словесное, но и на невербальное сопро-
вождение. По замечаниям В.Л. Коротуна [6], обуче-
ние активному восприятию включает умение де-
лать нотировки, выделять концевые фразы, филь-
тровать избыточные элементы. Подобная прора-
ботка исключает резкое падение внимания при 
сталкивании с незнакомыми понятиями, форму-
лами или аббревиатурами. Целенаправленное рас-
ширение навыков речемыслительной деятельно-
сти, заданное системой упражнений на поиск глав-
ной идеи, повышение способности к оперативному 
анализу прослушанных данных, позволило уча-
щимся повысить точность понимания. 

Распределение учебного времени между ауди-
торной работой и внеаудиторной самостоятельной 
подготовкой подтвердило, что систематическое 
прослушивание англоязычных материалов при ве-
дущей роли преподавателя и поддержании посто-
янной обратной связи дает наилучший результат. 
Студенты освоили принципы постепенного услож-
нения аудиоматериалов и использование страте-
гий, ориентированных на реалии будущей специ-
альности, что содействует укреплению в целом ре-
чевых навыков. Регулярное прослушивание науч-
ных аудиозаписей, выполнение ряда упражнений и 
лабораторных работ расширяет память, ускоряет 
привыкание к технико-профессиональной лексике, 
а дополнительно выводит обучающихся на новый 
уровень уверенности в сфере иноязычной комму-
никации. 

Формирование умений восприятия на слух тех-
нических материалов на английском языке связано 
с подбором записей, тесно связанных с учебной 
специальностью, постепенным повышением слож-
ности и использованием стратегий осмысления. 
Наблюдения на практических занятиях показали, 
что обучающиеся начинают понимать больший 
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объем речи, когда заранее выделяются ключевые 
выражения и иллюстрируются базовые термины. 
По мнению М.Н. Авериной [1], такой подход сни-
жает риск неверной интерпретации аудиоматери-
ала. При работе с произведениями научного фор-
мата (например, фрагментами лекций по инженер-
ным разработкам) преподаватель использовал ко-
роткие пояснительные тесты перед прослушива-
нием, что помогало учащимся догадаться о роли 
непонятных слов или грамматических конструкций. 

Результативность повышалась, если совместно 
с аудио предоставлялись схемы, изображения и 
формулы, предъявленные заранее в рамках крат-
кой речевой разминки. Слушающие распознавали 
опорные лексемы и сопоставляли их со структур-
ной компоновкой реальных технических инструк-
ций. Работа с профессиональной речью требует 
умения ориентироваться как на «снизу вверх» (от 
отдельных слов к смыслу), так и на «сверху вниз» 
(от темы к деталям). На занятиях это выполнялось 
через прием: перед запуском записи давали список 
терминов (например, assembly line, torque, 
blueprint), и просили сначала сформулировать воз-
можное содержание текста. Данное упражнение 
оказывалось эффективным при отработке моноло-
гов о проектировании механизмов, при этом сту-
денты не сразу заучивали новую лексику, а пыта-
лись прогнозировать смысл. 

Аутентичные записи (интервью инженеров, 
фрагменты конференций, промо-ролики о техноло-
гических решениях) тщательно распределялись по 
степеням сложности. На первом этапе прослушива-
лись трехминутные сообщения с регулярными пау-
зами, сопровождаемые визуальными таблоидами. 
Затем шли записи, содержащие элементы диалога 
и больший объем информационных блоков: в них 
попадалась пунктирная сюжетная линия, что за-
ставляло слушающих применять разные стратегии 
обработки речи. На завершающем этапе трениро-
вались фрагменты реальных лекций из технических 
университетов (например, лекция о принципе ра-
боты ядерного реактора продолжительностью бо-
лее пяти минут) — здесь студенты конспектировали 
услышанное. Они применяли схематичные за-
метки: рисовали уравнения, фиксировали показа-
тели (к примеру, объём воды, температурные по-
роги), указывали фамилии авторов теорий, чтобы 
потом воспроизвести суть. 

Выполнение предтекстовых и послетекстовых 
упражнений формировало способность к само-
контролю: раздавались специальные бланки с клю-
чевыми фактами, пропущенными в середине тек-
ста, которые нужно было заполнить, или таблица со 
сравнением параметров оборудования. Для иллю-
страции применялась следующая задача: при про-
слушивании описания процесса сварки металлов 
студенты выписывали, чем отличается сварка тре-
нием от электродуговой, и фиксировали важные 
цифры (температура, давление). Задача усложня-
лась тем, что переход от одного метода к другому в 
речи диктора был быстрым, без дополнительных 
пояснений — требовалось внимательно улавли-
вать переходные фразы. 

Примеры заданий включали: 
1) «Прослушать описание лабораторного экс-

перимента по пропусканию тока через металличе-
скую пластину, определить последовательность 
действий исследователя и указать, какую ошибку 
он сделал».  

2) «Просмотреть видеоинтервью c инженером 
и выписать три момента, связанные с повышением 
безопасности в шахтах (например, датчики газа, 
крепления, экстренные выходы)».  

3) «Выделить из прослушанного доклада на 
конференции (1) главную цель разработки, (2) ожи-
даемые результаты и (3) ограничения проекта» — 
студенты сразу делали пометки в таблице. 

Для устранения риска перегрузки психических 
механизмов, связанных с аудированием, в начале 
каждого занятия устраивались короткие речевые 
зарядки: педагог произносил несколько терминов 
по тематике (например, «shaft sinking», «ventilation 
system», «underground excavation»), а студенты по-
вторяли их с пояснением на русском. На следую-
щие уроки переносили уже знакомый набор выра-
жений и дополняли его свежей лексикой. Так они 
развивали навык быстро распознавать разнород-
ные слова, которые звучат слитно в потоке речи. 

Мониторинг эффективности заключался в срав-
нении итоговых работ: при первичном тесте слуша-
тели допускали нередко ошибки при заполнении 
пропущенных частей в тексте. Когда учебный цикл 
завершался, точность ответов возрастала, время 
на принятие решения сокращалось, а стресс от по-
падания на непонятную скороговорку диктора сни-
жался. Подобные выводы совпадают с мнением 
О.В. Атамановой [3], отмечающей, что регулярный 
анализ понимания аудиофрагментов с инженерной 
терминологией улучшает способность к слуховой 
адаптации у большинства слушающих. 

Все принципы повторялись на практике. Напри-
мер, некоторые группы систематически слушали 
подкасты о технологиях «умного» транспорта или 
обосновании архитектурных решений, после чего 
готовили сводную справку. В ходе такой самостоя-
тельной отработки формировался более глубокий 
словарный запас, ведь нужно было снимать гото-
вые формулировки, штампы, мгновенно подыски-
вать синонимы. В момент итогового занятия сту-
денты уже умели не просто понимать, но переска-
зывать содержание сложных аудиоотрывков, вклю-
чая те, где диктор варьировал темп речи. 

По результатам обучающиеся отмечали, что 
контакт с оригинальными техническими записями 
стимулировал их интерес и уверенность. Пра-
вильно подобранные материалы «подпитывают» 
внутреннюю мотивацию, а параллельное развитие 
слуховой памяти упростило улавливание парамет-
ров (цифр, названий), что имеет решающее значе-
ние для понимания любого инженерного описания. 

Так, систематическая модель, основанная на 
приеме аутентичных текстов, стратегиях «сверху 
вниз» и «снизу вверх», постепенном увеличении 
сложности записей, коммуникативных упражнениях 
и обязательных итоговых формах контроля, спо-
собствует быстрому росту умений аудирования 
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технического содержания на английском языке. Все 
упомянутое сопровождается активизацией языко-
вой догадки, развитием оперативной памяти и по-
вышением уверенности в практическом использо-
вании английского языка в будущем. 

Наблюдения, проведенные в ходе занятий, вы-
явили повышенную сложность восприятия устной 
иноязычной речи при наличии большого числа тех-
нических терминов и формул, а также при ускорен-
ном темпе диктора. При этом, если заранее обра-
щать внимание обучающихся на ожидаемые грам-
матические конструкции, ключевые технические 
выражения и вероятные пути развития темы, их 
ориентировка в звуковом потоке значительно упро-
щалась. На начальном этапе подход, когда педагог 
кратко комментирует возможные затруднения и 
предлагает список терминов с переводом, помог 
обучающимся без существенного стресса войти в 
тематику. 

Цикл практических заданий, включавший упраж-
нения на прогнозирование содержания по заго-
ловку и визуальным подсказкам, дал возможность 
слушающим заранее соотнести фрагментарные 
сведения с собственным пониманием реальности. 
Например, перед прослушиванием интервью инже-
нера о новой схеме энергоснабжения студентам 
предлагалось обсудить базовые определения в 
формате короткого мозгового штурма и выписать 
возможные термины, связанные с передачей энер-
гии или безопасностью. В момент реального ауди-
рования это приводило к меньшему количеству 
пропусков в понимании. 

Постепенное увеличение объема, плотности и 
сложности аудиотекстов имело особое значение, 
поскольку обучаемые не всегда готовы сразу вос-
принимать сплошной поток аутентичной техниче-
ской речи. По мере усложнения слушающие стал-
кивались с более длинными предложениями, со-
кращениями, новыми грамматическими конструкци-
ями. Часть обучающихся говорила о необходимо-
сти видеть схемы или хотя бы придерживаться го-
товых шпаргалок с краткими пояснениями. Такая 
гибридная поддержка оказывалась действенной: 
прослушивание совпадало с возможностью мгно-
венно сориентироваться в структуре сообщения, 
понять, в каком направлении диктор развивает объ-
яснение. Подобное согласуется с логикой поэтап-
ного погружения: вначале — короткие и четко струк-
турированные отрывки, позднее — многофункцио-
нальные материалы (фрагменты конференций, 
лекции из университетских курсов, производствен-
ные интервью). 

Результаты самостоятельного анализа аудиоза-
писей свидетельствовали о том, что у обучающихся 
сформировалось несколько стратегий прослушива-
ния. В части случаев слушающие предпочитали 
опираться на узнавание опорных слов и держались 
за основной смысл (подход «снизу вверх»). В дру-
гих ситуациях они уже умели предвосхищать тему, 
пользуясь собственными фоновыми сведениями о 
технологии и особенностях предмета (подход 
«сверху вниз»). Двухуровневая организация вос-

приятия — через распознавание отдельных рече-
вых блоков и одновременную опору на общий за-
мысел говорящего — оказалась одной из самых ре-
зультативных методик. Ее применение уменьшало 
число пропущенных или неверно интерпретирован-
ных пунктов в протоколах по итогам аудирования. 

Особо примечательны приемы, призванные от-
рабатывать кратковременную слуховую память. 
Оказалось, что сложные технические описания, где 
упоминаются точные числовые параметры, даты, 
названия зарубежных предприятий и другая насы-
щенная информация, быстрее и точнее воспроиз-
водятся, когда студенты следуют заранее огово-
ренному плану записи (например, выписывают па-
раметры в таблицу). Подобное решение оправдало 
себя и при восприятии инструкций по эксплуатации 
сложного оборудования, где разные этапы дей-
ствия идут в быстрой последовательности. Если 
обучающийся не знал, как фиксировать данные, он 
зачастую путал порядок, терял часть аргументов 
диктора или неточно указывал числовые значения. 

Помимо выполнения тренировочных упражне-
ний на точность восприятия, значимым моментом 
стало обязательное обсуждение прослушанного 
материала в устной и письменной форме. В ряде 
случаев слушающие получали задание подгото-
вить краткий пересказ технического текста или 
сформулировать несколько уточняющих вопросов к 
диктору. Применение подобных заданий помогало 
установить причинно-следственные связи и под-
черкивало ценность кросс-смысловых связей 
между отдельными разделами записанного моно-
лога. Такая практика особенно полезна в инженер-
ном образовании, где любая пропущенная деталь 
способна изменить понимание технологического 
процесса. 

Методы контроля итоговых навыков аудирова-
ния основывались на заранее определенных крите-
риях, отражающих степень полноты и точности по-
нимания. При первичной проверке часть обучаю-
щихся испытывала неудобства из-за непривычных 
голосов дикторов и специфических тем. Однако по-
сле 8–10 учебных занятий большая доля студентов 
демонстрировала более уверенное восприятие 
даже быстро произносимых текстов, где мало пауз. 
Сократилось и количество неточных ответов при 
заполнении анкет и выполнении тестов, где требо-
валось выделить смысловые детали, конкретные 
показатели, названия приборов и прочие элементы. 
По итогам цикла занятий учащиеся стали реже за-
прашивать повторные воспроизведения текста и 
чаще правильно распознавали лексико-граммати-
ческие структуры, усложняющие понимание (услов-
ные фразы, пассивные конструкции, причастные 
обороты). 

Собранные данные позволяют утверждать, что 
комплексная система поэтапного расширения объ-
ема иноязычных аудиоматериалов, опора на пред-
текстовые задания с набором терминов, регуляр-
ное привлечение иллюстративного материала и 
контроль за ходом понимания приводят к повыше-
нию уверенности и эффективности в восприятии 
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технического англоязычного контента. Наблюдае-
мый рост мотивации обучающихся к самостоятель-
ному поиску записей по новейшим разработкам 
подтверждает, что такая модель способна задей-
ствовать механизмы внутреннего интереса и, в 
дальнейшем, развивать навыки, необходимые для 
профессионального взаимодействия с зарубеж-
ными партнерами. 

Общая оценка показывает, что внедрение опи-
санной схемы занятий раскрывает значимые ре-
зервы в системе аудиторной и внеаудиторной под-
готовки по английскому языку для специалистов 
технического профиля. Применение аутентичного 
материала формирует реальную практику восприя-
тия живых речевых ситуаций, от тренировки струк-
турно простых фрагментов до сложных дискурсов 
узкой инженерной направленности. Значительно 
укрепляется языковая догадка, развивается гиб-
кость слуховой памяти, а также закладываются ос-
новы речемыслительной деятельности, нужной для 
углубленного обучения инженерным дисциплинам 
и для коммуникации в научно-техническом сообще-
стве. 
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Enhancement of listening skills for technical materials in 

english at a university 
Zhestkova M.V. 
Volga Region State University of Railway Engineering 
The article is devoted to identifying and analyzing ways to 

improve listening comprehension of English-language 
technical materials at a university. The relevance of the 
study is due to the growing need of technical specialists 
for confident understanding of oral professional speech in 
a foreign language, which directly affects the success of 
participation in international projects and scientific and 
technical exchanges. The novelty of the work lies in a 
consideration of methodological techniques that facilitate 
listening to complex texts containing special terms, 
formulas and descriptions of equipment. The study 
describes the stages of preparation for listening, including 
the introduction of key expressions and forecasting 
strategies, and also studies exercises that help to 
effectively structure information. Particular attention is 
paid to the organization of systematic work on 
professionally oriented recordings and monitoring the 
progress of listeners. The work sets itself the task of 
increasing the level of understanding of professional 
audio content by students of technical specialties. To 
solve it, both analytical methods and practical 
experiments in study groups are used. Various sources of 
audio recordings are studied - from fragments of 
specialized interviews to lectures of foreign universities. 
The article will be useful for both teachers and students 
seeking to improve their skills in perceiving technical 
speech in English.  

Keywords: listening, technical English, professional 
vocabulary, authentic materials, university, speech 
perception, speech strategies, auditory memory, teaching 
English, engineering education. 
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Развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся-
билингвов с помощью современных квант-технологий 
 
 
 
 
Куулар Марьяна Васильевна 
аспирант кафедры «Общая педагогика, история педагогики и об-
разования» Государственного университета просвещения, 
kuularmv@yandex.ru 
 
Данная статья посвящена анализу роли билингвизма в образо-
вательном процессе и его влиянию на формирование коммуни-
кативно-речевой компетенции у учащихся. Рассматриваются 
ключевые аспекты билингвального обучения, такие как раннее 
изучение языков, иммерсионные методы, использование совре-
менных технологий и развитие культурной компетенции. Статья 
предлагает новый подход к обучению, основанный на использо-
вании квант-технологий, что позволяет адаптировать учебный 
материал под индивидуальные потребности учащихся и делает 
обучение интересным и эффективным. 
Кроме того, в статье обсуждаются преимущества билингваль-
ного образования, включая улучшение когнитивных способно-
стей и расширение профессиональных перспектив. Однако, не-
смотря на положительные аспекты, билингвальное обучение 
сталкивается с рядом проблем, таких как недостаток квалифи-
цированных учителей и финансовые ограничения. 
Результаты показали значительное улучшение коммуникатив-
ных навыков после применения квантовых технологий в обуче-
нии после прохождения курса. Учащиеся лучше понимали со-
держание текста на обоих языках, четче выражали мысли и реже 
допускали ошибки при переключении между языками. Многие 
ученики отметили, что использование квант-технологий сделало 
процесс обучения легким и эффективным. 
Ключевые слова: билингвальное обучение, коммуникативно-
речевая компетенция, квант-технологии, индивидуальные по-
требности, мотивация к обучению. 
 

Введение 
Билингвизм представляет собой распространен-

ный феномен в современном обществе, где владе-
ние двумя или более языками становится не только 
нормой, но и ключевым навыком, необходимым для 
профессионального роста и социальной адапта-
ции. Знание нескольких языков становится важным 
требованием не только в образовательной сфере, 
но и в других аспектах социальной жизни.  

Актуальность данной темы обусловлена увели-
чением числа детей-билингвов как в России, так и 
за рубежом. Это явление заставляет современную 
образовательную систему переосмыслить текущие 
методы обучения в соответствии с потребностями 
общества и существенно изменить свою образова-
тельную стратегию. 

Проблема исследования состоит в необходимо-
сти создания и внедрения эффективных методов и 
подходов, включая квантовые технологии, которые 
могут значительно улучшить процесс обучения и 
способствовать развитию для улучшения коммуни-
кативных навыков у учащихся. 

Таким образом, цель исследования заключается 
в анализе эффективности использования квант-
технологий для развития речевых навыков у дву-
язычных детей. 

 
Задачи исследования: 
1. Изучить ключевые аспекты билингвизма и его 

воздействие на процесс обучения. 
2. Оценить, как квантовые технологии влияют на 

развитие языковых навыков у двуязычных студен-
тов. 

3. Провести экспериментальное исследование в 
образовательной среде, сосредоточив внимание на 
применение квантовых технологий. 

Для достижения целей исследования необхо-
димо провести экспериментальное исследование в 
образовательной среде. Это позволит на практике 
оценить влияние квант-технолгий на развитие язы-
ковых навыков у детей-билингвов. 

Так, билингвизм в образовании имеет множе-
ство аспектов, которые важно учитывать. Напри-
мер, раннее изучение второго языка предоставляет 
детям возможность достигнуть высокой грамотно-
сти, поскольку их мозг в этом возрасте очень вос-
приимчив к новому. Это объясняет, почему во мно-
гих странах программы билингвального обучения 
внедряются уже в дошкольных учреждениях. 

Двуязычные школы становятся все более попу-
лярными и предлагают обучение предметам на 
двух языках, что помогает учить не только язык, но 
и развивать академические знания. Правильная 
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языковая среда также играет важную роль: методы 
погружения, когда языком активно пользуются на 
практике, показывают наилучшие результаты. 

Современные технологии также вносят огром-
ный вклад, предоставляя учащимся возможность 
практиковать языки с носителями через-онлайн 
курсы и приложения. Билингвальное образование 
помогает развивать не только языковые навыки, но 
и культурную компетенцию, позволяя лучше пони-
мать другие культуры. 

Когнитивные преимущества, такие как улучшен-
ное внимание и способность к многозадачности, 
также являются результатом обучения на двух язы-
ках. Тем не менее, система сталкивается с вызо-
вами, такими как нехватка квалифицированных 
учителей и финансовые ограничения. 

На формирование коммуникативно-речевой 
компетенции влияют следующие факторы: 

семейная среда – языковая среда дома играет 
ключевую роль в формировании речевых навыков 
(если родители разговаривают с ребенком на двух 
языках, это способствует активному освоению 
обоих языков и метод «один родитель – один язык» 
(OPOL) часто используется для того, чтобы ребе-
нок четко различал языки и учился использовать 
каждый из них в соответствующих ситуациях); 

образовательная система – школы и другие 
учебные заведения оказывают большое влияние на 
развитие коммуникативных навыков (программы 
двуязычного образования помогают детям систе-
матически изучать оба языка, развивая их грамма-
тику, лексику и стилистическое разнообразие); 

погружение в языковую среду – практика обще-
ния на каждом из языков в реальных жизненных си-
туациях способствует быстрому освоению языка 
(путешествия, участие в международных обменах, 
общение с носителями языка – всё это помогает 
улучшить коммуникативные навыки); 

технологии – современные технологии предо-
ставляют уникальные возможности для изучения и 
практики языков (онлайн-курсы, мобильные прило-
жения, видео и аудиоматериалы, а также социаль-
ные сети позволяют билингвам постоянно поддер-
живать и улучшать свои речевые навыки); 

когнитивные способности– это способность к 
обучению, память, внимание и другие когнитивные 
функции влияют на скорость и качество освоения 
языков и билингвы, как правило, демонстрируют 
лучшие результаты в этих областях, что облегчает 
процесс формирования коммуникативной компе-
тенции. 

Основные преимущества билингвальной комму-
никативно-речевой компетенции: 

гибкость мышления означает, что билингвы 
умеют быстро переключаться между разными сти-
лями речи и культурными контекстами, что делает 
их более адаптивными и открытыми к новым идеям; 

улучшенные когнитивные способности подразу-
мевают то, что билингвы обладают лучшими когни-
тивными функциями, такими как внимание, память 
и способность решать проблемы, что положи-
тельно сказывается на их общей успеваемости и 
профессиональной деятельности; 

широкий кругозор означает владение двумя язы-
ками позволяет билингвам глубже понимать раз-
ные культуры, традиции и точки зрения, что расши-
ряет их мировоззрение и помогает находить общий 
язык с людьми из разных стран; 

профессиональные перспективы включают зна-
ние нескольких языков, тем самым открывая перед 
билингвами двери в международные компании, 
научные сообщества и другие сферы, требующие 
высокой степени коммуникации и культурного пони-
мания. 

Формирование коммуникативно-речевой компе-
тенции у билингвов – это сложный и многоэтапный 
процесс. Он включает в себя раннее освоение зву-
ков и слов, постепенно улучшая грамматическую и 
лексическую базы, а также практическое использо-
вание языков в различных ситуациях. Важную роль 
в этом процессе играют семейная среда, образова-
тельная система, погружение в языковую среду и 
современные технологии. Билингвальная коммуни-
кативная компетенция предоставляет значитель-
ные преимущества: гибкость мышления, улучшен-
ные когнитивные способности и широкий кругозор– 
все это делает ее ценным активом в современном 
обществе. 

Квантовые технологии предлагают совершенно 
новый подход к образованию, который основыва-
ется на использовании нейронных сетей и искус-
ственного интеллекта – эти технологии способны 
обрабатывать большие объёмы информации, вы-
являть уникальные характеристики каждого уче-
ника и адаптировать учебный материал под его по-
требности; они делают обучение интерактивным и 
индивидуальным, что повышает интерес и мотива-
цию учащихся. 

 
Материалы и методы 
Для достижения поставленных задач были ис-

пользованы качественные и количественные ме-
тоды, включая анкетирование, опросы, анализ со-
бранной информации и экспериментальное обуче-
ние. Эти методы позволили получить объективные 
данные о развитии коммуникативных навыков у 
участников исследования. 

Для оценки эффективности квантовых техноло-
гий в развитии коммуникативных навыков двуязыч-
ных учащихся был проведён эксперимент в одной 
из школ Республики Тыва, где приняли участие 50 
учеников 7-9 классов, владеющих русским и тувин-
ским языками. Продолжительность эксперимента – 
три месяца. Он состоял из таких этапов, как анкети-
рование, проведение опросов и анализ собранной 
информации. 

 
Обзор литературы 
Согласно А. А. Леонтьеву (1982), язык является 

основным инструментом мышления и коммуника-
ции, что подтверждает важность билингвизма для 
когнитивного развития. В. А. Маслова (2001) под-
черкивает, что билингвизм влияет на развитие лич-
ности, позволяя лучше понимать культурные и со-
циальные аспекты различных языков. 
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Исследования показывают, что раннее освоение 
второго языка значительно улучшает языковую 
компетенцию и когнитивные способности детей. Т. 
А. Кузнецова (2010) утверждает, что дети, начина-
ющие изучать второй язык в раннем возрасте, 
имеют больше шансов достичь высокого уровня 
владения обоими языками. Г. Н. Солдатова (2013) 
отмечает, что двуязычные школы помогают систе-
матически развивать навыки общения на обоих 
языках, что способствует успешной адаптации в 
мультикультурной среде. 

Современные инновации, такие как квантовые 
технологии и искусственный интеллект, открывают 
новые горизонты для билингвального образования. 
Е. А. Чистякова (2021) утверждает, что такие техно-
логии могут адаптировать учебный материал под 
потребности каждого ученика, делая обучение бо-
лее интерактивным и индивидуальным. А. В. Семе-
нов (2022) добавляет, что использование искус-
ственного интеллекта в образовательном процессе 
может значительно повысить качество обучения и 
мотивацию учащихся. 

 
Обсуждение и заключение  
Исследование проводилось в несколько этапов 

в соответствии с поставленными задачами: 
1 этап. Анализ основных аспектов билингвизма 

и его влияние на образовательный процесс. 
На первом этапе исследования была проведена 

теоретическая работа, посвященная анализу суще-
ствующих подходов к билингвизму и его значению. 
Литературный обзор показал, что билингвизм спо-
собствует развитию когнитивных способностей, что 
подтверждается работами А.А. Леоньева и В.А. 
Масловой. Также было установлено, что современ-
ные технологии, включая квантовые технологии и 
искусственный интеллект, могут значительно улуч-
шить процесс обучения. 

2 этап. Исследование формирования коммуни-
кативно-речевой компетенции у билингвов. 

Второй этап включал в себя изучении процесса 
формирования коммуникативно-речевой компетен-
ции у двуязычных учащихся. Были выделены клю-
чевые факторы, влияющие на этот процесс, такие 
как семейная среда, образовательная система. 
Важным аспектом стало применение метода «один 
родитель-один язык» (OPOL). 

3 этап. Оценка влияния квантовых технологий на 
развитие языковых навыков. 

На третьем этапе было проведено эксперимен-
тальное исследование в одной из школ Республики 
Тыва, в котором приняли участие 50 учеников 7-9 
классов, владеющих русским и тувинским языками. 
Эксперимент длился 3 месяца и состоял из следу-
ющих этапов: 

- анкетирование. Участники заполнили анкеты, 
содержащие вопросы о своем уровне владения 
обоими языками, опыте использовании технологий 
в обучении. Результаты показали, что 80% участни-
ков имеют средний уровень владения обоими язы-
ками и позитивно воспринимают использование 
цифровых технологий в образовании. 

- обучение. Учащиеся прошли курс, основанный 
на квант-технологиях, который включал в себя ин-
терактивные задания и практические упражнении 
на обоих языках. 

- опрос. После завершения курса ученики про-
шли опрос, целью которого было оценить их комму-
никативные навыки. Вопросы касались понимания 
текста, способности выражать свои мысли, пра-
вильного использования грамматики и лексики. 

Интерпретация собранных данных показала 
значительное улучшение коммуникативных навы-
ков учащихся после прохождения курса, основан-
ного на квантовых технологиях. Для оценки досто-
верности полученных результатов был использо-
ван метод статистической обработки данных, вклю-
чающий корреляционный анализ и тесты значимо-
сти. Результаты показали, что изменения в комму-
никативных навыках были статистически значи-
мыми (p < 0.05), что подтверждает эффективность 
применения квантовых технологий в образователь-
ном процессе. 

Практическая значимость: Результаты исследо-
вания могут быть использованы для разработки и 
внедрения новых образовательных программ, 
направленных на улучшение билингвального обу-
чения. Применение квантовых технологий в обра-
зовательном процессе может повысить качество 
обучения и мотивацию учащихся, что, в свою оче-
редь, способствует успешной адаптации двуязыч-
ных учащихся в образовательной среде. 

Таким образом, данное исследование не только 
поднимает актуальные вопросы билингвального 
образования, но и предлагает инновационные под-
ходы для их решения, способствуя тем самым раз-
витию эффективных методов обучения, отвечаю-
щих требованиям современного общества. 

Применение квантовых технологий в образова-
нии открывает новые возможности для развития 
коммуникативных навыков у двуязычных учащихся 
и позволяет учитывать индивидуальные особенно-
сти каждого ребёнка, стимулировать желание 
учиться и достигать лучших результатов. Экспери-
мент, проведённый в Республике Тыва, подтвердил 
эффективность данного метода и продемонстриро-
вал его потенциал для дальнейшего внедрения в 
образовательные программы. 
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Development of communicative and speech competence 

in bilingual students using modern quantum 
technologies 

Kullar M.V. 
State University of Education 
This article analyzes the role of bilingualism in the 

educational process and its impact on the formation of 
communicative and speech competence in students. Key 
aspects of bilingual education, such as early language 
acquisition, immersion methods, the use of modern 
technologies and the development of cultural competence 
are considered. The article proposes a new approach to 
teaching based on the use of quantum technologies, 
which allows adapting educational material to the 
individual needs of students and makes learning 
interesting and effective. 

In addition, the article discusses the benefits of bilingual 
education, including improved cognitive abilities and 
expanded professional prospects. However, despite the 
positive aspects, bilingual education faces a number of 
problems, such as a lack of qualified teachers and 
financial constraints. 

The results showed a significant improvement in 
communication skills after the use of quantum 

technologies in teaching after completing the course. 
Students better understood the content of the text in both 
languages, expressed their thoughts more clearly and 
made fewer mistakes when switching between 
languages. Many students noted that the use of quantum 
technologies made the learning process easy and 
effective. 

Keywords: bilingual education, communicative and speech 
competence, quantum technologies, individual needs, 
motivation to learn. 
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Перспективы применения социальных сетей в обучении 
китайскому языку 
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В статье рассмотрены возможности применения социальных се-
тей в контексте обучения иностранному языку. Выделены пре-
имущества и риски социальных сетей в обучении иностранному 
языку. Особое внимание уделяется изучению китайского языка 
с использованием социальных сетей. Выделены и описаны типы 
контента в обучении китайскому языку посредством социальных 
сетей. Описан функционал платформы WeChat, включая клас-
сификацию типов обучающего контента. Детально описаны ди-
дактические возможности платформы WeChat, включая языко-
вую практику с носителями, использование публичных аккаун-
тов, сообществ и др.  
Ключевые слова: китайский язык, wechat, цифровизация обра-
зования, лингвокультура, социальная сеть 
 

Китайский язык является одним из наиболее слож-
ных для изучения языков мира. Тем не менее, в по-
следние десятилетия наблюдается значительный 
рост интереса к нему, что обусловлено процессами 
глобализации и высокой динамикой экономиче-
ского, промышленного и геополитического разви-
тия Китая.  

В число ключевых особенностей китайского 
языка, порождающих сложности в его изучении, 
можно включить следующие: тональная система 
произношения, специфическая морфология и грам-
матика, иероглифическая система письменности, 
наличие разных диалектов и вариантов языка. В 
связи с этим возникает необходимость разработки 
эффективных методик, способствующих успеш-
ному освоению китайского языка обучающимися. 
Особенно актуальным направлением научных 
изысканий выступает идентификация и анализ 
цифровых инструментов, применяемых в дидакти-
ческих целях при изучении китайского языка. 

Несмотря на то, что цифровизация образования 
уже не является новой тенденцией, социальные 
сети начали применяться практикующими педаго-
гами относительно недавно. Далеко не все ас-
пекты, преимущества, способы и риски использова-
ния социальных сетей в дидактических целях изу-
чены в полной мере. Наблюдается дефицит иссле-
дований в области применения соцсетей при обу-
чении китайскому языку русскоязычных студентов. 
Таким образом, анализ перспективы применения 
социальных сетей в обучении китайскому языку 
представляется нам весьма значимым направле-
нием исследования.  

 
Социальная сеть, согласно дефиниции А. Г. Ва-

сильевой и С. С. Заровняевой, представляет собой 
веб-сайт, построенный на основе анкет пользовате-
лей, связанных между собой, и позволяющий со-
хранять данные, обмениваться сообщениями и 
мультимедийным контентом [4, с. 23]. О. В. Дрей-
дельд предлагает следующее определение: «ин-
терактивная вебплатформа, предоставляющая 
возможность интернет-коммуникации, производи-
мой с помощью определенных онлайн-сервисов». 
Социальная сеть позволяет осуществлять комму-
никацию различными способами: посредством 
написания и чтения текстов, публикации и про-
смотра медиаматериалов, отметок геолокации и 
событий, создания сообществ, поиска данных, 
определения статуса, создание хештега и проч. [5, 
с. 85]. 
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Современные социальные сети обладают зна-
чительным дидактическим потенциалом. В частно-
сти, социальные сети позволяют реализовывать 
программы целенаправленного обучения ино-
странному языку. Посредством социальных сетей 
педагог и обучающиеся могут формировать искус-
ственную языковую среду, либо же погружаться в 
аутентичную. Иноязычная языковая среда, скон-
струированная в пространстве социальной сети, 
выступает информационным и развлекательным 
ресурсом, источником коммуникативных моделей, 
инструментом поддержки различных видов рече-
вой, когнитивной и метакогнитивной активности. 

Среди преимуществ социальных сетей в обуче-
нии иностранному языку исследователи называют 
следующие: (1) применение навыков и знаний об 
инородной языковой системе в реальной коммуни-
кативной практике или в практике, максимально 
приближенной к реальной, аутентичной; (2) индиви-
дуализация образовательной траектории, адапта-
ция к потребностям личности обучающегося; (3) до-
ступность изучения коммуникативных нюансов в 
контексте широкого спектра стилистических реги-
стров и коммуникативных ситуаций; (4) самостоя-
тельность в освоении иностранного языка; (5) высо-
кий мотивационный потенциал и психологический 
комфорт, снижение языковой тревожности и устра-
нение языкового барьера; (6) погружение в лингво-
культурное пространство, возможность потребле-
ния колоссального массива лингвострановедче-
ской информации [5, с. 87]. 

Как и любая другая педагогическая инновация, 
социальные сети сопряжены с некоторыми рис-
ками, возникающими при их включении в образова-
тельное пространство. Данными рисками, по мне-
нию Н. А. Ласуковой с соавт., выступают: переизбы-
ток развлекательного контента, отсутствие кон-
троля, игнорирование этических норм, обилие не-
проверенной и ошибочной информации [7, с. 10]. 

Обращаясь непосредственно к практике препо-
давания китайского языка посредством инструмен-
тария социальных сетей, можно выделить следую-
щие типы обучающего контента (Таблица 1): 

 
Таблица 1 
Типы обучающего контента в обучении китайскому языку по-
средством социальных сетей 

Тип контента Сущность 
Объяснительно-ил-
люстративные ма-
териалы 

Цифровые информационные ресурсы, 
представляющие учебные и/или аутен-
тичные тексты на китайском языке, подо-
бранные с учетом интересов студентов и 
тематики занятия.  

 
Контекстуальные 
материалы 

Материалы, позволяющие погрузиться в 
культуру китайского языка, развивая при 
этом лингвокультурологические и страно-
ведческие компетенции обучающихся. 

 
Интерактивные 
материалы 

Онлайн-тренажеры, игры для изучения 
китайского языка, онлайн-тесты и web-
квесты, направленные на активное взаи-
модействие между преподавателем и 
студентами, студентами и программной 
средой.  

 
Мнемонические ма-
териалы 

Цифровые материалы, способствующие 
запоминанию и автоматизации языковых 
навыков – флеш-карточки, тренажеры 

для повторения лексики, субтитры на ки-
тайском языке. 

Социальные (ком-
муникативные) ма-
териалы 

Цифровые материалы и технологии, 
направленные на формирование у сту-
дентов коммуникативной компетенции, 
способности осуществлять иноязычную 
коммуникацию. 

Материалы, гене-
рируемые искус-
ственным интел-
лектом 

Материалы и технологии, призванные 
имитировать реального собеседника.  

Примечание: составлено автором с использованием материа-
лов [10, с. 369] 

 
Рассмотрим примеры использования вышеопи-

санных материалов более подробно. Объясни-
тельно-иллюстративные материалы могут быть 
представлены китайскими рекламными роликами 
или текстами по профилю обучения, информацией 
о моде, играх, науке, психологии и политике. Кроме 
того, некоторые социальные сети обладают функ-
цией создания и трансляции схем, алгоритмов и ил-
люстраций, позволяющих проиллюстрировать язы-
ковые феномены, свойственные китайскому языку.  

Контекстуальные материалы схожи по своей 
сущности с вышеуказанной группой материалов, но 
имеют ярко выраженную лингвокультурную направ-
ленность. Так, в пример можно привести видеобло-
гера Li Ziqi (李子柒), который размещает видео о 
приготовлении традиционной китайской еды и руко-
делии в традициях провинции Сычуань. 

В группу интерактивных материалов можно 
отнести некоторые мобильные приложения, имею-
щие черты социальных сетей: StudyStack (приложе-
ние, которое позволяет создавать кроссворды на 
китайском, логические игры, карточки для запоми-
нания), Duolingo, Memrise, Web-квесты Surprize Me, 
Genially, Joyteka [10, с. 368]. 

Примерами мнемонических технологий служат 
сайт и мобильное приложение Quizlet, которые поз-
воляют делать упражнения на карточках для запо-
минания китайских слов.  

Коммуникативно-социальную направленность 
имеют HelloTalk, Tandem, My Language Exchange, 
Bilingua, The Mixer, Speaky и др. Кроме того, комму-
никацию можно выстраивать непосредственно в 
пространстве китайских социальных сетей WeChat 
(微信), Douyin (抖音), Bilibili (B站), Weibo (新浪微博), 
Youku (优酷), Kuaishou (快手).  

В последнее время в рассматриваемой нами 
прикладной области популярность набирают тех-
нологии, основанные на искусственном интел-
лекте. К примеру, Сяоайс (微软小冰) – виртуальный 
собеседник может поддерживать диалог на китай-
ском языке на разные темы. Приложения ChatGPT, 
iFlyTek Spark, позволяют практиковать диалоговую 
речь на китайском языке, получать исправления и 
рекомендации. Pleco – интеллектуальный словарь 
с функцией распознавания иероглифов по рукопис-
ному вводу. Hello Chinese AR позволяет изучать 
иероглифы, визуализируя их в пространстве. 

Можно сказать, что большинство нейросетей, 
которые доступны для образовательной деятель-
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ности на текущий момент, могут быть успешно ис-
пользованы в целях обучения китайскому языку. 
Китайский все чаще включается в качестве одного 
из языков «по умолчанию» создателями нейросе-
тей. Так, к примеру, сервис DeepL с 2020 г. включил 
в свой спектр китайский язык, за счет чего обучаю-
щиеся могут переводить, писать эссе, общаться в 
диалоговом режиме, аннотировать и реферировать 
тексты [8, с. 36].  

Помимо представленной выше классификации, 
условно все материалы и технологии, имеющиеся 
в современных социальных сетях, можно разде-
лить на следующие группы (Таблица 2): 

 
Таблица 2 
Типы обучающих технологий в соцсетях, дифференцируемые 
по критерию создателя контента 

Тип контента Примеры 
Готовый контент Просмотр видео на китайском, чтение 

статей, блогов, прослушивание аудио. 
Контент, генери-
руемый обучающи-
мися 

Создание тематических групп о китай-
ском языке, о культуре Китая, создание 
собственного видео- и аудиоконтента, 
текстовые сообщения, презентации.  

Контент, создава-
емый педагогом 
или обучающимися 
на основе шабло-
нов, посредством 
специального ПО 

Создание карточек с иероглифами, пинь-
инем, переводом и озвучкой, собствен-
ных упражнений (Quizlet, Anki, Edpuzzle, 
Wordwall и др.). 
 

Примечание: составлено автором c использованием материа-
лов [2, с. 135], [6, с. 189] и др. 

 
Практически все формы подачи и виды кон-

тента, описанные выше, можно найти в WeChat. 
Данная платформа представляет собой уникаль-
ный феномен китайского общества. Практически 
все население страны использует данное приложе-
ние (более 1,1 млрд пользователей). Популярность 
приложения WeChat обусловлена, во-первых, за-
претом на иностранные приложения и соцсети со 
стороны китайского правительства, а во-вторых, 
мультифункциональностью данной платформы. 
WeChat позволяет осуществлять переписку, от-
правлять голосовые сообщения, общаться по ви-
деосвязи, оплачивать покупки и услуги и выполнять 
многие другие действия [3, с. 169]. По оценкам экс-
пертов, данная платформа обладает самым широ-
ким набором функций в мире. 

Как и многие другие приложения, WeChat также 
может быть применен педагогом для обучения сту-
дентов китайскому языку. Для русскоязычных сту-
дентов WeChat может стать инструментом, стиму-
лирующим мотивацию и интерес к изучению китай-
ского языка.  

По мнению Е. А. Солянко, социальные сети поз-
воляют изучить «живой» язык – тот, на котором про-
исходит обиходная коммуникация на китайском 
языке. В китайских социальных сетях мы наблю-
даем за тем, как происходит формирование «но-
вого, живого, динамичного, порой преувеличенного 
и забавного языка» [9, с. 75]. 

Китайский Интернет-сленг постепенно выраба-
тывает новые способы выражения эмоций и обо-
значения ситуаций, он прост, понятен и близок к те-

кущим реалиям жизни в Китае. В силу эмоциональ-
ной насыщенности, необычности, креативности Ин-
тернет-язык постепенно выходит за рамки Сети, 
проникает в другие области и влияет на литератур-
ный язык. Формирование современного китайского 
Netspeak было во многом обусловлено потребно-
стью быстрого и удобного набора текста. В совре-
менном китайском Интернет-пространстве пере-
дача информации во многом осуществляется с по-
мощью сокращения лексических единиц и специ-
фического сленга. 

Так, в социальной сети имеется множество пуб-
личных аккаунтов (пабликов), многие из которых 
предназначены для изучения китайского языка. 
Обучающий контент, представленный в WeChat, 
можно условно дифференцировать по следующим 
группам: (1) тестовые, аудио- и видеоматериалы на 
основе популярных учебных пособий (к примеру, 
HSK Standard Course); (2) грамматические и лекси-
ческие материалы, учебные тексты, дополненные 
пиньинем; (3) специализированные материалы для 
студентов, обладающих продвинутым уровнем 
языка – китайская неадаптированная литература, 
материалы по древнекитайскому языку, стили-
стике; (4) лингвострановедческий контент. 

По мнению И. Г. Актамова и О. В. Самбуевой, 
ключевыми преимуществами публичных аккаунтов 
в WeChat выступают следующие: (1) широкий 
спектр разных материалов, (2) быстрое обновление 
ресурсов; (3) отсутствие ограничений во времени и 
пространстве; (4) полилингвистический характер – 
включение вспомогательного языка для неносите-
лей (чаще всего – английского). Недостатками 
платформы WeChat, по мнению авторов, являются: 
(1) недостаточная достоверность контента, (2) со-
держание лексико-грамматических ошибок, опеча-
ток; (3) отсутствие русского языка как вспомога-
тельного; (4) риск потери контроля над качеством 
знаний и академической дисциплиной [3, с. 174]. 

Помимо готового контента, педагог и студент мо-
гут генерировать собственный. Так, к примеру, 
пользователи WeChat могут создавать сообщества 
в WeChat, где можно высылать и получать домаш-
ние задания, рассылать оповещения, делиться ин-
формацией и обучающим контентом, публиковать 
ссылки на сторонние ресурсы. Можно также гово-
рить о том, что определенная часть занятий может 
происходить непосредственно в цифровой среде: 
педагог может предложить темы для групповых 
дискуссий, а студенты могут участвовать в обсуж-
дении посредством переписки или голосовых сооб-
щений на китайском языке. WeChat, кроме того, 
позволяет записывать видеозвонки и сохранять ви-
деотрансляции занятий для тех, кто не присутство-
вал на них. 

А. И. Абашкина, в свою очередь, предлагает ис-
пользовать WeChat при выполнении следующих за-
даний: написать электронное письмо иностранному 
другу используя пиньин, написать письмо ино-
странному другу при помощи функции ручного 
ввода иероглифов, записать аудиосообщение по 
заданной теме, вести диалог аудиосообщениями по 
теме [1, с. 417]. 
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Перспективным направлением работы высту-
пает общение с носителями языка. Для студентов, 
имеющих продвинутый уровень знания китайского 
языка, можно найти собеседников в тематических 
сообществах. Носитель китайского языка позволит 
обучающимся быстро преодолеть языковой ба-
рьер, исправит речевые ошибки в ходе коммуника-
ции. Можно также предположить, что в Китае име-
ется множество студентов, изучающих русский 
язык как иностранный, в связи с чем такое сотруд-
ничество будет взаимовыгодным. Следует также 
согласиться с А. И. Абашкиной в том, что сотрудни-
чество с носителем языка позволит «обеспечить 
выход речевой деятельности в трудовую, эстетиче-
скую, культурную и другие сферы жизни», а также 
«развить иноязычную коммуникативную компетент-
ность» [1, с. 416].  

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
1. В научной литературе утвердилось мнение 

о значительном дидактическом потенциале соци-
альных сетей, в том числе в контексте изучения 
иностранного языка. Среди преимуществ социаль-
ных сетей в обучении иностранному языку можно 
назвать следующие: погружение в реальную комму-
никативную практику, индивидуализация образова-
тельной траектории, доступность изучения широ-
кого спектра стилистических регистров и коммуни-
кативных ситуаций; самостоятельность; высокий 
мотивационный потенциал; возможность ознаком-
ления с лингвокультурой. 

2. Применение социальных сетей в педагоги-
ческой практике сопряжено с некоторыми рисками: 
переизбыток развлекательного контента, отсут-
ствие контроля, игнорирование этических норм, 
обилие непроверенной и ошибочной информации. 

3. В обучении китайскому языку посредством 
социальных сетей используются разные типы кон-
тента: объяснительно-иллюстративный, контексту-
альный, интерактивный, мнемонический, коммуни-
кативный, а также материалы, генерируемые искус-
ственным интеллектом. Кроме того, обучающиеся 
могут использовать готовый контент, либо же со-
здавать его самостоятельно. 

4. WeChat – уникальный феномен китайского 
общества. Данная социальная сеть постепенно 
трансформируется в полноценную цифровую эко-
систему со множеством функций. WeChat является 
удобным инструментом для обучения китайскому 
языку, сочетающим в себе социальные, образова-
тельные и мультимедийные функции. 
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В настоящей статье описаны этапы процесса воспитания дисци-
плинированности как нравственное отношение к человеку кур-
сантов вузов ФСИН России. Дисциплинированность личности 
рассматривается с позиции этического трактования этого каче-
ства, как результат нравственного отношения к человеку. Воспи-
тание на каждом этапе осуществляется при помощи определен-
ного комплекса содержания методов, технологий и форм, прони-
зывающий весь образовательный процесс вузов ФСИН России. 
Авторами данной статьи выделены четыре этапа данного про-
цесса: «Ознакомление с эталонами дисциплинированного пове-
дения»; «Формирование привычного поведения с социальной 
мотивацией»; «Осознание сущности сознательной дисци-
плины»; «Реализация личностного потенциала». Этапы, кото-
рые описаны в статье, определяют дисциплинированность лич-
ности как движение от внешней организации данного качества 
во внутренний стимул, обеспечивающий нравственное отноше-
ние к человеку. 
Ключевые слова: курсанты вузов ФСИН; дисциплина; дисци-
плинированность; этапы воспитания; личностное качество; уро-
вень сформированности качества; нравственное отношение к 
человеку; методы; технологии; формы. 
 
 

Сегодня проблеме воспитания дисциплинирован-
ности личности проходит переосмысление. В 
нашем исследовании она рассматривается с пози-
ции этического трактования этого качества как ре-
зультата нравственного отношения к человеку. 

Под дисциплинированность мы понимаем инте-
гративное качество личности, определяющее нрав-
ственное отношение человека к людям и проявля-
ющееся в выполнении общепринятых норм поведе-
ния.  

Решение проблемы воспитания дисциплиниро-
ванности курсантов вузов ФСИН России на основе 
нравственного отношения к человеку требует раз-
работки и реализации этапов данного процесса. 
Каждый этап должен вывести курсанта на более 
высокий уровень сформированности личностного 
качества. Воспитание на каждом этапе осуществля-
ется при помощи определенного комплекса содер-
жания, методов, технологий и форм, пронизываю-
щих весь образовательный процесс вуза. Это под-
разумевает изменения в образовательном про-
цессе, направленные на реализацию цели, которая 
способствует формированию у будущих офицеров 
целостного представления о мире, помогает им га-
рантировать свои отношения с внешним миром, с 
самим собой и другими людьми. 

Мы выделили четыре этапа данного процесса. I 
этап – «Ознакомление с эталонами дисциплиниро-
ванного поведения»; II этап - «Формирование при-
вычного поведения с социальной мотивацией»; III - 
«Осознание сущности сознательной дисциплины»; 
IV - «Реализация личностного потенциала». 

На этапе «ознакомления с эталонами дисципли-
нированного поведения» происходит приспособле-
ние к курсантской среде на основе эмоционального 
уподобления, обеспечивающего адаптацию. 

Содержанием данного этапа является актуали-
зация знаний о дисциплине и дисциплинированно-
сти на основе нравственного отношения к человеку. 
Необходимо формировать представления о дан-
ных нравственных категориях, преодолевать фор-
мальный характер суждений; побуждать курсантов 
к выполнению элементарных дисциплинарных 
норм, отражающих нравственное отношение к че-
ловеку; развивать умение самостоятельно плани-
ровать работу и проявлять инициативу в поиске пу-
тей и средств выполнения поставленных задач; 
формировать привычку к поддержанию опрятного 
внешнего вида, аккуратно относиться к имуществу 
института; формировать отношение к общению как 
потенциальному сотрудничеству с окружающими. 

Ведущим методом формирования сознательной 
дисциплины выступает метод убеждения. Он пред-
полагает воздействие на сознание курсанта с це-
лью формирования убеждённости в необходимости 
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воспитания у себя дисциплинированности. Это вы-
ражается в соблюдении этических норм поведения, 
готовности принять их, превратить в руководство к 
действию. 

Убеждение тесно связано с педагогическим вну-
шением. Внушение, проникая незаметно в психику, 
действует на личность в целом, создавая установки 
и мотивы деятельности, способствует подражанию 
образцу. 

Воспитатель должен определять ситуации для 
целесообразного использования внушения: пря-
мого (приказание, наставление) или косвенного 
(скрытая от курсанта педагогическая позиция). Пря-
мое внушение как педагогическое воздействие 
должно занимать ограниченное место или исполь-
зоваться в качестве индивидуального средства. Бо-
лее высокий воспитательный эффект даёт косвен-
ное внушение. Наряду с внушением следует ис-
пользовать метод разъяснения, который обеспечи-
вает усвоение нравственных понятий, оказывает 
прямое влияние на поведение личности. Наставле-
ние, назидание, увещевание, объяснение являются 
разновидностью разъяснения. 

Эффективное воздействие в процессе воспита-
ния у курсантов дисциплинированности оказывают 
методы стимулирования. Одним из важнейших яв-
ляется метод поощрения. В нём выражается поло-
жительная оценка, общественное признание и 
одобрение успехов курсанта. На основе данной 
оценки формируется объективное представление о 
своих качествах, правильная самооценка.  

Процесс воспитания дисциплинированности 
предполагает частичное изменение личности, кор-
ректировку отдельных черт характера, переоценку 
сложившихся ценностных ориентаций. Технология 
«реконструкция характера» способна развить поло-
жительные качества курсанта, включить личность в 
коллективную систему ответственных зависимо-
стей, помочь разобраться в мире духовных ценно-
стей. При использовании данной технологии важно 
учитывать, что она должна исходить от авторитет-
ного человека. Воспитательный процесс ориенти-
рован на сотрудничество курсантов с учетом инди-
видуальных особенностей личности. Технология 
сотрудничества позволяет вовлечь будущих офи-
церов в педагогический процесс, который учит ра-
ботать в группе, оказывать необходимую помощь. 
Воспитание по принципу «в одном строю» способ-
ствует выстраиванию партнёрских отношений, со-
творчества, сплочению коллектива, умению быть 
заинтересованным в успехах другого. Формирова-
нию нравственных установок, социальных норм и 
позиций, мировоззрения содействует использова-
ние технологии педагогической оценки поведения и 
поступков. Ориентируясь на современные культур-
ные нормы, педагоги оценивают качества личности 
курсанта. Педагогическая оценка становится для 
курсанта ориентиром в мире ценностей и антицен-
ностей. 

Этическая беседа как форма создаёт атмо-
сферу доверия, предполагает свободное и искрен-
нее общение. Цикл этических бесед опосредованно 
активизирует и стимулирует процесс выработки 

правильных мнений, суждений, взглядов на факты 
дисциплинированного (недисциплинированного) 
поведения, содействует формированию ориента-
ции на человека как высшую ценность на земле.  

Уроки культуры поведения помогают наполнить 
понятие «этикет» общечеловеческими значениями. 
На этих занятиях происходит усвоение норм обще-
ственного поведения, обогащается внутренний мир 
курсанта, его интеллект, чувства. Данная форма 
воспитания помогает уяснить, что культура поведе-
ния в обществе основывается, в первую очередь, 
на принципах гуманизма, на уважении к человеку, а 
не на формальном соблюдении принятых норм. Те-
матический устный журнал на основе научного ма-
териала отражает актуальные проблемы. На стра-
ницах журнала могут быть представлены сообще-
ния курсантов, викторины, дружеские шаржи, ре-
бусы, литературные конкурсы, выступления гостей, 
карикатуры. Раскрытию личностного потенциала 
курсантов, проявлению эрудиции, повышению 
учебной мотивации, развитию памяти и сообрази-
тельности способствует проведение викторины 
(смешанной или тематической). Прекрасным мето-
дом приучения к дисциплинированному поведению 
является парково-хозяйственная деятельность. Си-
стема трудовой деятельности должна быть пред-
ставлена таким образом, чтобы каждый курсант 
осознал свою работу в качестве заботы о благопри-
ятных условиях повседневной деятельности в тече-
ние всего учебного года. Обязанности при выпол-
нении заданий в дни парково-хозяйственной дея-
тельности нужно рассматривать как заботу о това-
рищах, содействующую закреплению в коллективе 
ценностных отношений. 

На втором этапе, «формирование привычного 
поведения с социальной мотивацией», необходимо 
формировать привычное исполнение дисциплинар-
ных норм с нравственной мотивацией. Содержа-
тельная сторона воспитания дисциплинированно-
сти включает знания, отражающие нравственную 
ориентацию на человека. Главную роль играют 
нравственные привычки. На данном этапе необхо-
димо утверждение традиций, украшающих и обога-
щающих повседневную деятельность курсантского 
коллектива. 

Проблемные методы способствуют активизации 
интеллектуальных усилий, формированию умений 
выделять наиболее важные положения, обобщать 
новые факты не в случайном порядке, а в системе 
умственных действий для решения нестандартных 
задач.  

Организация «круглого стола» создаёт особую 
доверительную атмосферу для обсуждения акту-
альных вопросов. В ходе проведения научной бе-
седы курсанты воспринимают новые идеи, участ-
вуют в обсуждении сложных нестандартных вопро-
сов, готовятся к решению профессиональных за-
дач. От того, как коллектив сосредоточится на по-
ставленной задаче, как каждый курсант справится с 
выполнением задания, зависит успех дела, его ка-
чество и результат. Работу необходимо организо-
вать так, чтобы каждый внёс посильный вклад, 
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предложив свой способ решения. Реализация ча-
стично-поискового метода в учебном процессе го-
товит курсантов к самостоятельной постановке и 
решению задач. Исследовательский метод обеспе-
чивает творческое применение знаний. Курсанты 
должны овладеть методами научного познания, 
быть способными осуществить постановку про-
блемы, выявить противоречия, выдвинуть гипотезу, 
сформулировать выводы. 

Использование в вузе технологии модульного 
обучения позволяет лаконично структурировать и 
представить блоками большую по объёму учебную 
информацию. Технология парного обучения, когда 
один учит другого, способствует созданию условий 
для активного освоения материала, реализации 
партнёрских отношений в курсантском коллективе. 
Работа в состоянии сотрудничества, сотворчества 
моделирует межличностные взаимоотношения, 
настраивает на ведение конструктивного диалога. 
Технология «Дебаты» помогает курсантам приоб-
щиться к нормам и ценностям современного обще-
ства, развить мышление, память, волю, научиться 
анализировать и сопоставлять полученную инфор-
мацию.  

Такая форма обучения, как комплексная трени-
ровка, обеспечивает целостность осваиваемого 
курсантами учебного материала. Главная задача 
для участников тренировки заключается в проведе-
нии всестороннего анализа обстановки, где каждый 
исполняет свою роль. Продуктивное участие в ком-
муникационном процессе способствует правиль-
ному принятию решения, а толерантное восприя-
тие партнёра, уважительное отношение к противо-
положному мнению обеспечивают успешное вы-
полнение поставленной задачи. Участие в литера-
турных объединениях воспитывает у курсантов по-
требность в познании законов жизни, учит пра-
вильно понимать их, создавать общественно значи-
мые духовные ценности. Литературное творчество 
способно открыть в жизни то, что не замечалось 
раньше, пробудить нравственное начало, развить 
человечное в человеке. Этические ценности наибо-
лее ярко выражаются в искусстве, которое можно 
сравнить с тончайшим инструментом человеческой 
души, развивающим эмоциональный опыт чело-
века. Обеспечивая культурное развитие, необхо-
димо стремиться к высшему уровню посредствам 
воздействия на курсантов новыми благородными 
впечатлениями. Всё это не может не оказать влия-
ния на формирования нравственного отношения 
человеку, поскольку происходит трансформация 
истины и общей пользы в личное, бескорыстное, 
свободное чувство переживания и наслаждения от 
увиденного. 

Эффективным методом воспитания дисципли-
нированности является педагогическое требование 
(прямое и косвенное). Командирам необходимо 
владеть техникой предъявления требований, кото-
рые всегда должны быть аргументированы и подчи-
нены формуле «как можно больше требования к 
курсанту и как можно больше уважения к нему». 
Требование необходимо рассматривать как предъ-
явление норм культурной жизни, направленное на 

организацию жизнедеятельности курсантов на ос-
нове нравственного отношения к человеку.  

На данном этапе особое значение приобретают 
приёмы косвенного влияния на личность курсанта. 
На первый план выходит мето создания воспитыва-
ющей ситуации, который направлен на закрепле-
ние привычного поведения курсанта с нравствен-
ной мотивацией Педагогическая ситуация является 
стечением обстоятельств, специально смоделиро-
ванная педагогом, или носит объективный харак-
тер. В процессе формирования сознательной дис-
циплины эффективен метод соревнования. Основа 
эффективности данного метода заключается в пра-
вильной организации: критерии оценок должны 
быть просты и понятны, победителей должны опре-
делять сами курсанты, итоги соревнования с име-
нами победителей сделать наглядными. Необхо-
димо донести до воспитанников, что участники со-
ревнования не являются конкурентами. 

На данном этапе эффективно применение тех-
нологии «переговоры» (через посредника, с оппо-
нентами). Переговоры - это способ решения про-
блемы с помощью гуманных средств и приёмов. Ве-
дение переговоров способствует уточнению, об-
суждению и согласованию позиций, выработке еди-
ного соглашения. Согласование интересов и целей, 
стремление к взаимному доверию - психологиче-
ский механизм переговорного процесса. 

Большие возможности для формирования навы-
ков общения даёт тренинг. Курсант во время тре-
нинга окружён вниманием и теплом, чувствует себя 
принятым и активно принимающим других.  

Третий этап «осознание сущности сознательной 
дисциплины» характеризуется осмыслением мето-
дологических подходов к процессу воспитания дис-
циплинированности, этапов и уровней её формиро-
вания. На данном этапе создаётся новая система 
ценностных отношений, ориентированная на чело-
века. Формируется умение выполнять порученные 
дела самостоятельно, подчиняться дисциплине из 
чувства долга, являющееся регулятором поведе-
ния курсантов.  

На данном этапе в учебном процессе целесооб-
разно использовать проблемную ситуацию, про-
блемный вопрос, проблемное изложение. Про-
блемная ситуация (ситуация-неопределённость, 
ситуация-выбор, ситуация-предложение и др.) как 
центральное понятие проблемного обучения явля-
ется начальным моментом мышления, заставляю-
щего курсанта открывать и усваивать новое о дис-
циплине и дисциплинированности. Получение но-
вой информации совпадает с процессом становле-
ния психических новообразований: усваиваемых 
действий или черт личности. Решение ситуацион-
ных задач - важный творческий процесс в учебной 
деятельности курсантов, поскольку появляется 
необходимость в установке новых отношений. 

Общение способствует реализации личностного 
потенциала. Общаясь, курсанты не только обмени-
ваются информацией, но и вступают в эмоциональ-
ный контакт. Умелое использование в образова-
тельном процессе информационно-коммуникатив-
ных технологий позволяет обеспечить субъект-
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субъектное взаимодействие, направленное на ком-
муникативное развитие личности. Последователь-
ное изучение материала, выделение главной 
мысли, выполнение в индивидуальном темпе зада-
ний на компьютере будет способствовать потреб-
ности в общении, формированию умения работать 
с разным объёмом информации. 

Такой метод воспитания, как моделирование 
воспитательной ситуации связан с ценностным вы-
бором. Воспитательное значение данного метода 
заключается в формировании самостоятельности 
курсантов в разрешении проблемной ситуации, 
стремлении к преодолению трудностей, умении 
устранять проблему с учётом мнения товарищей. 
Моделирование учебно-воспитательной ситуации 
как метод заключается в использовании совокупно-
сти складывающихся обстоятельств взаимодей-
ствия воспитателей и воспитанников, требующих 
принятия правильного решения или соответствую-
щих нравственных поступков со стороны участни-
ков. 

Общественное мнение является методом влия-
ния коллектива на личность курсанта. Метод опре-
деляет суждения, действия, поступки курсантов, 
выполняя при этом оценочную, ограничивающую и 
стимулирующую функции. И командно-преподава-
тельский состав, и курсанты принимают активное 
участие в этом процессе. Ценностные ориентации, 
наряду с потребностями и интересами, оказывают 
большое влияние на направленность и содержание 
общественного мнения. 

Применение «технологии активного эмпатиче-
ского слушания» помогает не только обмениваться 
информацией, но и эмоционально реагировать на 
чувства товарищей. В этом случае содержание 
речи отходит на второй план, первостепенным ста-
новятся переживания человека. Важно в данной си-
туации помочь человеку осознать, что он не одинок, 
что его слышат, вникают в его проблемы, поддер-
живают. Организаторскую активность будущего 
офицера силовых структур развивает «технология 
формирования лидерских качеств». Важно форми-
ровать гуманистическую, духовно-нравственную 
позицию, основанную на убеждении, что лидерский 
инструментарий необходимо реализовывать во 
благо людей. Технологию педагогической под-
держки следует рассматривать в качестве эле-
мента любого взаимодействия, сотрудничества. 
Использование данной технологии способствует 
проявлению положительного отношения к деятель-
ности курсанта, содействию личностного развития 
и самореализации.  

Доверительные беседы, диспуты, групповые по-
ручения соответствуют возрастным особенностям 
курсантов; учат полемизировать, защищать свои 
интересы, убеждать в правильности своей точки 
зрения. Такие формы являются состязательной ду-
ховной деятельностью курсантов, способствующие 
осмыслению действительности, своего места в 
мире, выстраиванию субъект-субъектных отноше-
ний по принципу справедливости. 

Использование описанных методов, форм и тех-
нологий обучения и воспитания способствует сфор-
мированности дисциплинированности на основе 
свободы выбора.  

Содержательный компонент четвертого этана 
«реализация личностного потенциала» предпола-
гает осмысление курсантами дисциплины как уже 
естественной свободы.  

Все это способствует воспитанию у курсантов 
установки на формирование потребности в самопо-
знании и самосовершенствовании, высокой требо-
вательности к себе, развитию рефлексии. На дан-
ном эгапе необходимо оказать помощь курсанту в 
создании индивидуальной программы самосовер-
шенствования. 

В процессе обучения необходимо создавать 
условия для активной творческой деятельности 
курсанта под руководством педагога (офицера). 
Созданию условий способствует реализация ме-
тода проектов. Работая над проектом, обучаю-
щийся самостоятельно планирует свои действия, 
творчески мыслит, прогнозирует варианты реше-
ния поставленных задач, приобретает опыт в обла-
сти дисциплинарной культуры.  

Будущий офицер должен осуществлять иссле-
довательскую деятельность. Исследовательский 
метод формирует способность самостоятельного, 
творческого освоения новых способов деятельно-
сти в профессиональной сфере. Курсант, выступая 
активным участником учебного процесса, учится 
видеть проблему, строить гипотезы, наблюдать, 
экспериментировать, принимать решения. На дан-
ном находит широкое применение такой метод, как 
инструктаж. Он применяется для постановки слу-
жебно-боевых задач: командир разъясняет курсан-
там задачи и способы осуществление действий, по-
следовательность операций, даёт ситуационную 
характеристику использования и применения их на 
практике. 

Жизнь в информационном обществе требует по-
стоянного обновления и расширения профессио-
нальных знаний. Технология создания мультиме-
дийных презентаций позволяет работать с инфор-
мационными потоками. Технология помогает кур-
санту презентовать себя и свои достижения в усло-
виях конкуренции, развивать творческие и исследо-
вательские способности.  

Гуманитарные технологии реализуются через 
взаимодействие в диалоге, через предоставление 
возможности выбора принятия решения, раскрытия 
своего личностного потенциала. Именно эти воз-
действия оказываются наиболее эффективными в 
процессе воспитания дисциплинированности, ибо 
они характеризуются проявлением личностного, 
эмоционального, духовного начала. Упражнения 
(«Пресс», «Умейте слушать друг друга», «Говорите 
по существу» и т.д.) обеспечивают внутренне само-
обладание, учат курсантов не откланяться от об-
суждаемой темы, воспитывают культуру общения у 
будущих офицеров. 

Целенаправленное взаимодействие в системах 
«командир-курсант», «преподаватель-курсант» 
позволяет вывести обучающихся на такой уровень 
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дисциплинированности, когда высокая нравствен-
ная устойчивость, гуманистическая направлен-
ность личности, достигнутое необходимое равнове-
сие между частными и общественными интересами 
обеспечивают в поведении будущего офицера 
нравственное отношение к человеку и дают лично-
сти ощущение свободы самовыражения и самопро-
явления. 

 
Выводы: таким образом, выше описанные 

этапы процесса воспитания курсантов вузов ФСИН 
России определяют дисциплинированность как 
движение от внешней организации данного каче-
ства во внутренний стимул, обеспечивающий нрав-
ственное отношение к человеку. 
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Stages of the process of discipline education for cadets 

of universities of the federal Penitentiary service of 
Russia 

Rogozhnikova R.A., Samofalov S.S. 
Perm State Humanitarian Pedagogical University 
This article describes the stages of the process of discipline 

education as a moral attitude towards a person among 
cadets of universities of the Federal Penitentiary Service 
of Russia. The discipline of a personality is considered 
from the standpoint of an ethical interpretation of this 
quality, as a result of a moral attitude towards a person. 
Education at each stage is carried out using a certain set 
of content, methods, technologies and forms that 
permeate the entire educational process of universities of 
the Federal Penitentiary Service of Russia. The authors 
of this article have identified four stages of this process: 
"Familiarization with standards of disciplined behavior"; 
"Formation of habitual behavior with social motivation"; 
"Awareness of the essence of conscious discipline"; 
"Realization of personal potential". The stages described 
in the article define the discipline of a personality as a 
movement from the external organization of a given 
quality into an internal stimulus that ensures a moral 
attitude towards a person. 

Keywords: cadets of universities of the Federal Penitentiary 
Service; discipline; discipline; stages of education; 
personal quality; level of quality formation; moral attitude 
towards a person; methods; technologies; forms. 
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В статье рассматриваются особенности формирования комму-
никативной компетенции в обучении профессионально-ориенти-
рованному иностранному языку поколения зуммеров и альфа в 
системе высшего образования. Авторы подчеркивают важность 
трансформирования учебного процесса для повышения его ка-
чества и актуальности в условиях быстрой цифровизации обще-
ства. В статье приведены результаты анализа востребованных 
методов и стратегий обучения, а также перечислены техники 
«цифрового образования», ориентированные на новые, совре-
менные образовательные технологии. Авторы актуализируют 
значимость применения системно-деятельностного подхода и 
активного использования практико-ориентированной технологии 
компетентностного обучения. В статье описана образователь-
ная модель, ориентированная на потребности представителей 
поколений зуммеров и альфа, которая совмещает в себе техно-
логии проблемного и проектного обучения и является макси-
мально действенной в формировании востребованных на совре-
менном рынке труда как профессиональных (hard skills), так и 
надпрофессиональных компетенций (soft skills). 
Ключевые слова: цифровое поколение, клиповое мышление, 
практико-ориентированное обучение, иноязычная компетенция, 
soft skills. 
 

Введение 
Революционные трансформации требований к 

будущим профессиональным навыкам выпускников 
ВУЗов определены современными стремительно 
меняющимися геополитическими обстоятель-
ствами и условиями экономической деятельности. 
Кроме того, повсеместное использование искус-
ственного интеллекта в работе большинства веду-
щих индустрий провоцирует многообразие совер-
шенно новых видов профессиональной занятости. 
Не вызывает сомнения, что данные обстоятельства 
требуют от наставников и педагогов модификации 
подходов и техник формирования профессиональ-
ной коммуникативной иноязычной компетенции у 
обучающихся с учетом их личностных особенно-
стей, характерных новым поколениям людей, ро-
дившихся после 1995 года. Именно они являются 
основным контингентом, получающим высшее и 
среднее специальное образование в данный пе-
риод. 

 
Специфика «цифрового поколения». Рас-

сматриваемые в данном исследовании представи-
тели так называемого «цифрового поколения» [2] - 
совокупности людей, родившихся в один и тот же 
период времени [1]. Характерные черты данного 
поколения обусловлены исторической эпохой, за 
счет изменений в области технологий, экономиче-
ской ситуации. Смена поколений происходит один 
раз в 20-25 лет: 

1. «Поколение зумеров» - родившиеся после 
1995, также определяемое специалистами как по-
коление Z, Next, или Gen I – интернет–поколение, 
постмиллениалы, скринстеры, зеды [11]. Данное 
поколение знакомо с цифровыми технологиями с 
рождения. Активное использование цифровых тех-
нологий и большой объем информационной 
нагрузки сформировали у представителей данного 
поколения низкую концентрацию внимания, при-
вычку к мгновенному удовлетворению запросов, 
способность к многозадачности и быстрой обра-
ботке больших потоков информации, гибкость мыс-
лительных процессов в решении новых нестан-
дартных задач («флюидный интеллект») [5], пози-
цию «наблюдателя» или визуала (изучение особен-
ностей поставленных перед ними задач по видео – 
основной источник их самообучения). Готовность к 
продуцированию с использованием большого раз-
нообразия технических устройств. Однако, данные 
обстоятельства выработали у них желание быть 
практичными индивидуалистами, что приводит к 
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низкой потребности в использовании или отсут-
ствию коммуникативных навыков устного общения 
в офлайн, им присущи нонкооперация и клиповое 
сознание [9]. 

2. «Поколение альфа» - родившиеся после 2010 
года в период появления социальных сетей и мно-
гочисленных умных цифровых устройств, гаджетов 
и приложений к ним, обусловивших глобальную 
цифровизацию данных детей. Данное поколение не 
застало мир без телефона, интернета и отсутствия 
возможности быть всегда на связи. М. McCrindle 
также называет представителей поколения альфа 
скринейджерами, так как более 80% из них прово-
дят свое время с планшетами и смартфонами - 
экранами. Исследователи отмечают такие харак-
терные особенности детей-альфа как: самостоя-
тельность, терпение, легкость поиска информации, 
способность ее анализировать, однако, высокая 
технологичность и цифровая грамотность данного 
поколения сопровождается отсутствием долгой 
концентрации внимания на объекте, нарушением 
социальной адаптации и стремлением превратить 
обучение в игру [10]. Данные особенности обуслов-
лены привычкой активного использования разноха-
рактерного контента: обмен новостями в форме ко-
ротких видео, поста в социальной сети, мемов и 
снэпстриков, для постоянного контакта с внешним 
миром и укрепления социальных связей и проявле-
ния личного творческого потенциала. Однако, это 
сопровождается риском замкнутости и изолирован-
ности от социума, а также высокой вероятностью 
столкновения с кибербуллингом и авторитетом со-
мнительных сообществ. 

Не вызывает сомнения тот факт, что оба поко-
ления «зумеров» и «альфа» (далее Z и A) имеют 
общее свойство – легкость перемещения между ре-
альным (социальным) и виртуальным (цифровым) 
мирами, они живут в «бесшовном мире» и с легко-
стью общаются онлайн на разных континентах, в 
разных часовых поясах с иноязычными коммуни-
кантами и представителями других культур. Также 
им свойственна цифровая модель клипового мыш-
ления, которое определяет выбор максимально 
действенных обучающих методик и стратегий для 
представителей данных поколений. Ключевой ха-
рактеристикой данного типа мышления является 
получение информации через динамичную нели-
нейную смену ярких визуальных образов с возмож-
ностью их переключения и свободой в замедлении-
ускорении, что отражается на особенностях вос-
приятия информационного контента [4]. Следова-
тельно, логично применять к представителям поко-
лений Z и A термина «цифровое поколение». 

Вышеизложенные факты требуют от современ-
ных методистов и педагогов своевременного об-
новления и анализа актуальности материалов об-
разовательных программ, которые с одной сто-
роны, должны учитывать особенности обучаю-
щихся с клиповым мышлением, с другой стороны, 
учитывать конъюнктуру рынка потребителей рабо-
чей силы, который определяет спрос на професси-
ональные компетенции в каждом направлении под-
готовки, в том числе и требования по отношению к 

использованию профессионально-ориентирован-
ного иностранного языка. 

 
Запрос рынка труда в сфере ИТ. Цель работы 

– выявление особенностей формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции в обучении 
профессионально-ориентированному иностран-
ному языку поколения зуммеров и альфа в сфере 
информационных технологий (ИТ) с учетом запро-
сов современных работодателей, с одной стороны, 
и ФГОС ВО, с другой стороны. Рассматриваемая 
проблематика получила освещение сравнительно 
недавно. После опубликования аналитики австра-
лийского консалтингового агентства в 2008 г. воз-
главляемого М. McCrindle появились работы иссле-
дователей из США: C. Seemiller и M. Grace и Брази-
лии: P. Campagnolo, I.Alves, G. Borba, а также рос-
сийских исследователей таких как, А. Фельдман, К. 
Фрумкин, Т. В. Семеновского, Ф. И. Гиренок и Е. В. 
Шалагина, которые занимаются изучением пред-
ставителей поколения зуммеров и альфа с точки 
зрения феномена «клипового мышления», носите-
лями которого они являются. Ученых интересуют 
как социально-психологические аспекты клипового 
мышления, так и причины его формирования, ха-
рактерные особенности проявления данного 
«фрагментарного восприятия» в молодежной 
среде. Исследователи Е.А. Питухин, А.И. Тулаева и 
И.М. Шабалина фокусируют внимание методологов 
на необходимости формирования единой карты 
компетенций, которая позволит отразить современ-
ный запрос работодателя на формирование необ-
ходимых профессиональных компетенций в планах 
учебных программ [7]. 

Вслед за Р.П. Мильруд отметим значимость 
формирования у обучающихся Вузов предметной 
(информативной) компетенции, совмещающей в 
себе собственно знаниевую (теоретическую) со-
ставляющую, а также умение осуществлять про-
блемно-ориентированную (профессиональную) де-
ятельность на практике [6]. Данный запрос со сто-
роны рынка труда предполагает, что процесс «ино-
язычного образования», должен быть ориентиро-
ван на формирование: собственно лингвистической 
коммуникативной компетенции на основе использо-
вания языкового профессионально-ориентирован-
ного контента; стратегической и прагматической 
компетентности для успешности осуществления 
профессиональной дискуссии; самостоятельности 
ведения профессионально-ориентированной учеб-
ной деятельности и самомотивации [3]. Особую ак-
туальность при этом приобретает необходимость в 
создании «профессиональноподобной» среды для 
реализации деятельностного принципа формиро-
вания необходимых компетенций посредством ак-
тивизации проектной деятельности, способствую-
щей получению обучающимися «опыта творче-
ства». 

Таким образом, сложившиеся в системе совре-
менного высшего образования РФ предпосылки 
для её трансформации, накопленные научные 
наработки и результаты внедрения практико-ори-
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ентированной деятельности в обучении специали-
стов в сфере ИТ, позволяют нам сфокусироваться 
на поиске инструментария, позволяющего выйти из 
данной ситуации.  

Разнохарактерность анализируемого замерами 
и альфа контента, воспринимаемая представите-
лями старших поколений (в том числе и преподава-
телей) как хаос в голове, в действительности пред-
ставляет собой особую компетенцию – совмещения 
и управления информационным многообразием по 
«персонализированным траекториям взаимодей-
ствия с миром» [8]. Данная особенность также от-
разилась на способе потребления образователь-
ных услуг представителями поколений Z и A, про-
являющемся в отказе от классической схемы обу-
чения и стремлением получения: персонализиро-
ванной образовательной траектории; адаптирован-
ности обучения под индивидуальные интересы; ги-
бридного формата обучения (сочетания очного и 
онлайн формата); гибкой организации графика (в 
связи с географической удаленностью и мобильно-
стью); опыта здесь и сейчас для скорейшего трудо-
устройства; экономии времени и материальных 
средств. 

 
Профессионально-ориентированное обуче-

ние посредством клипового образования. Отме-
тим, что выше представленный запрос представи-
телей клипового мышления подталкивает педагоги-
ческое сообщество к адаптации образовательных 
форм и методов в соответствующий формат транс-
лирования знаний и формирования компетенций - 
клиповое образование. Понятие «клиповое образо-
вание» предполагает «процесс получения опреде-
ленных знаний, навыков и информации фрагмен-
тарного характера» [4]. Необходимость в клиповом 
образовании ощущается из-за повсеместно про-
грессирующей цифровизации общества в целом. 
Онлайн-формат обучения, основанный на исполь-
зовании широкого арсенала мультимедиа и инстру-
ментария, поддерживающего взаимодействие с ис-
кусственным интеллектом, предоставляет широкие 
возможности для более стремительного освоения 
профессиональных навыков в Интернет-среде по 
сравнению с классической формой обучения. Од-
нако, возникают вопросы, связанные со сложно-
стями формирования общекультурных компетен-
ций и мировоззренческих ценностей, а также моти-
вации обучающегося и определения необходимых 
воспитательных ориентиров. Данный вопрос тре-
бует от клипового образования гибридности фор-
матов обучения (сочетания очного и онлайн фор-
мата), либо использования особого формата про-
ектной деятельности, нацеленного на формирова-
ние не только профессиональных, но и в большей 
степени общекультурных компетенций. Следова-
тельно, получивший недавнюю популярность ло-
зунг «Life Long Learning», предполагающий непре-
рывность обучения на протяжении всей жизни ин-
дивида, олицетворяет новую философию совре-
менного общества, живущего в эпоху цифровиза-
ции независимо от возраста и разделению на поко-
ления, где особая роль отведена преподавателю, 

моделирующему индивидуальную траекторию раз-
вития индивида.  

По-нашему мнению, наиболее соответствующей 
запросам времени является модульная система 
обучения, обеспечивающая необходимую гибкость 
обучения согласно индивидуальной траектории ин-
дивида. Суммируя вышеизложенное, полагаем, что 
при организации образовательного процесса для 
формирования иноязычной коммуникативной ком-
петенции у обучающихся - представителей «циф-
рового поколения» в Вузе, наиболее актуальны:  

1) Превалирование высокотехнологичных и ин-
терактивных методов обучения коммуникативной 
направленности над традиционными; 

2) Трансформирование классической роли пре-
подавателя в позицию организатора, наставника и 
эмоционального лидера;  

3) Вовлечение обучающихся в научно-исследо-
вательскую деятельность: формирование навыков 
выбора актуальной информации из надежных ис-
точников и её экспертной оценки; 

4) Опора на модульную систему обучения со 
стимулированием самостоятельности обучающе-
гося в выборе темпа и способа работы с учебным 
материалом, с целью сохранения его интереса и 
мотивации к действию;  

5) Применение подхода кастомизации при орга-
низации практико-ориентированного обучения ком-
муникативной компетентности с опорой на техники, 
имитирующие конкретную профессиональную дея-
тельность; 

6) Активное внедрение геймификации в образо-
вательный процесс для формирования духа сопер-
ничества и эмоциональной насыщенности образо-
вательного процесса; 

7) Организация групповой формы взаимодей-
ствия обучающихся (проектная работа, кейс-техно-
логии, создание контента, дебаты, групповые чаты-
обсуждения и т.п.) с целью их мотивирования и ре-
ализации творческого потенциала; 

8) Использование педагогических технологий, 
развивающих критическое мышление, способству-
ющих продвижению личного бренда и индивиду-
альных идей с опорой на принцип соревнователь-
ности;  

9) Акцентирование значимости собственной 
профессиональной аналитики и генерированию 
уникальных идей в противовес продуктам, подго-
товленным искусственным интеллектом; 

10) Включение инструментария воспитатель-
ного характера, способствующего разрешению кон-
фликтных ситуаций общественного, национального 
и профессионального характера, а также направ-
ленных на формирование комплексно и гармонично 
развитой личности. 

Не вызывает сомнения, что цифровизация уже 
существенно изменила характер применения пе-
дагогических технологий в высшем образовании, 
однако, по-нашему мнению, это открывает самые 
благоприятные горизонты для совершенствова-
ния профессионально-ориентированного обуче-
ния.  
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Заключение 
Цифровизация общества в целом способствует 

повышению доступа к качественному образованию, 
в частности, посредством: совмещения «онлай» и 
«офлайн» форматов занятий, активного включения 
аудиовизуальных и сетевых технологий, компью-
терных программ и онлайн-ресурсов, инструментов 
Google и иных возможностей, которые активно при-
меняются преподавателями в рамках работы на об-
разовательной платформе Moodle с целью обмена 
информацией и управления учебной деятельно-
стью обучающихся как во время аудиторной, так и 
внеаудиторной групповой и самостоятельной дея-
тельности. 

Подчеркнем, что цифровая трансформация об-
разования, во-первых, позволяет повысить эффек-
тивность образовательной деятельности Вузов; во-
вторых, способствует привлечению интереса обу-
чающихся - представителей поколений зуммеров и 
альфа к выполнению учебных заданий, самообра-
зованию, творческой познавательной деятельности 
и профессиональному росту; в-третьих, стимули-
рует преподавателя к созданию образовательных 
продуктов и траекторий, имеющих уникальный пе-
дагогический дизайн, соответствующий запросам 
времени и рынка труда. Особая роль в организации 
должного уровня сформированности необходимых 
профессиональных и надпрофессиональных ком-
петенций у будущих выпускников Вузов принадле-
жит государственной системе образования, дея-
тельность которой должна быть основана на непре-
рывном мониторинге востребованных работодате-
лями компетенций и быстром соответствующем 
корректировании образовательных технологий и 
средств. 
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The main concept of the foreign language 

communicative competence development in teaching 
a professionally oriented foreign language to the 
generation of zoomers and alphas  

Shiryaeva T.A., Tsoloeva S.B., Trius L.I. 
Pyatigorsk State University 
The article examines the features of the communicative 

competence in teaching a professionally oriented foreign 
language to the generation of zoomers and alphas in the 
higher education system. The authors emphasize the 
importance of transforming the educational process to 
improve its quality and relevance in the context of rapid 
digitalization of society. The article presents the results of 
the popular teaching methods and strategies analysis, as 
well as lists the techniques of "digital education" focused 
on new, modern educational technologies. The authors 
actualize the importance the system-activity approach 
application in higher education and the active use of 
practice-oriented technology of competence-based 
learning. The article describes an educational model 
focused on the needs of zoomer and alpha generations, 
which combines problem-based and project-based 
learning technologies and is maximally effective in 
developing both professional (hard skills) and supra-
professional (soft skills) competencies in demand in the 
modern labor market. 

Keywords: digital generation, clip-based thinking, practice-
oriented learning, foreign language competence, soft 
skills. 
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художественного образования в школах Китая 
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Статья исследует особенности художественного образования в 
начальных и средних школах Китая, сочетающего традиционные 
культурные ценности с современными педагогическими подхо-
дами. Акцент делается на интеграции традиционных практик. 
Анализируются работы китайских исследователей (Ли С., Лю Ц., 
Се Юнхуэй и др.), изучающих проблемы и перспективы художе-
ственного образования, включая эстетическое воспитание и ме-
тодическую подготовку педагогов. Особое внимание уделяется 
внеурочной деятельности, организуемой совместно с художе-
ственными школами и музеями, что способствует творческому 
развитию и социализации учащихся. Отмечены инициативы Ми-
нистерства образования Китая, направленные на сокращение 
разрыва между городскими и сельскими школами. В работе вы-
делены проблемы: недостаточная систематизация учебных ма-
териалов и необходимость повышения осведомленности о цен-
ности художественного образования. 
Ключевые слова: художественное образование, Китай, сред-
няя школа, начальная школа, традиции, инновации. 
 
 

Художественное образование в начальных и сред-
них школах Китая играет важную роль в формиро-
вании всесторонне развитой личности, сочетая тра-
диционные культурные ценности с современными 
педагогическими подходами. Важно отметить, что 
художественное образование направлено не 
только на развитие творческих способностей уча-
щихся, но и на воспитание эстетического восприя-
тия, уважения к национальному наследию. Понима-
ние мирового искусства также закладывается еще 
в школе. Ажно отметить, что в рамках школьной 
программы ученики знакомятся с различными ви-
дами искусства, включая живопись, каллиграфию, 
музыку и театр, что способствует их интеллектуаль-
ному и эмоциональному росту. В Китае, согласно 
многим работам, особое внимание уделяется инте-
грации традиционных китайских художественных 
практик, таких как живопись гохуа и искусство кал-
лиграфии, что подчеркивает уникальность культур-
ного контекста китайского образования. Данная ра-
бота описывает специфику художественного обра-
зования в начальных и средних школах Китая ввиду 
описания некоторых практик в китайской школе. 

В работах китайских исследователей рассмат-
риваются различные аспекты художественного об-
разования в начальных и средних школах Китая. Ли 
С. акцентирует внимание на интеграции культуры 
традиционного китайского костюма в учебные про-
граммы, подчеркивая актуальность и перспективы 
такого подхода. Лю Ц. анализирует эстетическое 
воспитание и предлагает пути его совершенствова-
ния. Се Юнхуэй и Сюй Л. исследуют проблемы и 
перспективы художественного образования, уде-
ляя внимание его роли в современной системе обу-
чения. Хэ Ш. в своих работах рассматривает худо-
жественное развитие детей как ключевой элемент 
эстетического воспитания, а также анализирует 
воспитательные концепции в китайских школах. 
Чэнь С. продолжает тему проблем и перспектив ху-
дожественного образования, подчеркивая его зна-
чимость. Ян Бохуа в своей диссертации фокусиру-
ется на музыкальном воспитании, раскрывая его 
особенности и методики в контексте современного 
китайского образования. 

В течение многих столетий китайская система 
образования основывалась на принципах эстетиче-
ского воспитания в обучении детей искусству, од-
нако развитие практических навыков и творческого 
потенциала долгое время оставались на втором 
плане. Ситуация изменилась с появлением школ 
западного образца, где изобразительное искусство 
и пение стали инструментами эстетического воспи-
тания. С созданием КНР и внедрением советской 
системы образования была сформирована девяти-
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летняя школьная программа, которая, однако, но-
сила ярко выраженный идеологический характер, 
отодвигая творческое развитие на задний план. По-
сле «культурной революции» акцент сместился на 
развитие талантов через национальную культуру и 
искусство. 

Как пишет Ли С., в 2011 году Министерство об-
разования КНР выделило ключевую задачу при 
разработке «Стандартов обязательной учебной 
программы по искусству»: воспитание современ-
ных граждан, обладающих гуманистическим духом, 
новаторскими способностями, эстетическим вкусом 
и художественной грамотностью. Этот вектор при-
сутствует во всех направлениях современного ху-
дожественного образования в школе.  

Некоторые дополнительные комментарии важно 
сказать про данный стандарт. Они (стандарты) раз-
делили художественные дисциплины на четыре об-
ласти: «моделирование и выражение», «дизайн и 
применение», «оценка и комментарий», «синтез и 
исследование». Эти стандарты предусматривают 
разработку курсов, учитывающих уровень развития 
учащихся и их учебную деятельность. Однако от-
сутствие последовательности и преемственности в 
требованиях, а также несогласованность учебных 
материалов остаются проблемой. Особое внима-
ние в стандартах уделяется связи художественных 
курсов с жизненным опытом школьников, что позво-
ляет развивать воображение и творчество через 
положительный эмоциональный опыт. 

Актуальность девятилетнего обязательного 
курса изобразительного искусства в начальных и 
средних школах Китая заключается в его роли для 
укрепления значимости китайской традиционной 
культуры, включая культуру костюма, а также в ис-
пользовании образовательных ресурсов для фор-
мирования современной личности. Это подчерки-
вает важность интеграции традиционных культур-
ных ценностей в образовательный процесс для 
развития гармоничной и творческой личности. Ли С. 
Пишет о важности интеграции занятий в художе-
ственные направления касаемо национальных ко-
стюмов. Традиционный китайский костюм, являясь 
важной составляющей национальной культуры, во-
площает в себе ключевые философские и этиче-
ские принципы, такие как конфуцианский этикет 
«ли», даосский принцип единства Неба и человека, 
а также буддийский дзэн. Изучение этой культурной 
традиции через визуальный контент способно про-
будить у учащихся начальных и средних школ инте-
рес к национальному наследию, углубить их пони-
мание традиционного китайского мировоззрения и 
укрепить связь с историческими корнями.  

Интеграция курса традиционной культуры ко-
стюма в учебные программы и создание соответ-
ствующих образовательных ресурсов для началь-
ных и средних школ способствуют не только сохра-
нению культурного наследия, но и воспитанию пат-
риотизма, гражданственности и чувства принад-
лежности к национальным традициям. Включение 
курса в базовую школьную программу не только 
развивает эстетический вкус, но и формирует наци-

ональную идентичность, а также способствует осо-
знанию культурного и исторического наследия Ки-
тая. 

В работах Лю Ц., Се Юнхуэй, Хэ Ш. подчеркива-
ется специфика художественного образования в 
школах Китая. На уроках искусства в начальной и 
средней школе ключевым фактором, влияющим на 
успешность освоения рисунка, живописи и музыки, 
является высокий уровень методической подго-
товки педагога-художника, а также умение учиты-
вать возрастные и индивидуальные особенности 
учащихся. Причём, в данном вопросе могут быть 
использованы как традиционные, так и инновацион-
ные образовательные методы и технологии. Один 
из основных успешных критериев - важно, чтобы 
педагог эффективно использовал учебное время и 
мотивировал учеников на образовательный про-
цесс.  

Основная задача заключается в формировании 
устойчивой мотивации к изучению искусства и реа-
лизации своих способностей через творческую де-
ятельность. Как подчеркивал выдающийся китай-
ский педагог Цай Юаньпэй, образование призвано 
развивать способности человека, совершенство-
вать его личность и воспитывать ответственность 
за сохранение культурного наследия. Именно по 
этой причине подчеркивается индивидуальный 
подход и создание уникального трека под приклад-
ную задачу каждого педагога в отдельности.  

На уроках изобразительного искусства ученикам 
важно предоставлять возможность активно рисо-
вать с натуры, что помогает им глубже чувствовать 
и воспринимать многообразие окружающего мира, 
а затем творчески интерпретировать его. Ввиду 
этого, можно дополнить приведенные исследова-
ния выше. Использование национального костюма 
позволит не только творчески выразить националь-
ную символику Китая, но и вдохновить своими яр-
кими и уникальными этническими символами, 
настроениями, цветами, легендой и философией.  

Кроме того, изучение работ известных художни-
ков и знакомство с шедеврами мировой живописи 
не только способствуют обмену мнениями, но и от-
крывают детям мир красоты, истории, культуры Ки-
тая. Взаимодействие с произведениями великих 
мастеров, с национальными костюмами, способно 
пробудить в детях эстетическое восприятие и вдох-
новить их на создание собственных творческих ра-
бот. Крайне важны формулировки, которые выби-
раются для объяснения символики. Педагог также 
важен обучить разным техникам выражения своего 
творческого настроения и таланта. 

Так же, китайские исследователи пишут про вне-
урочную деятельность. Внеурочная деятельность в 
китайских школах организуется в различных фор-
мах и может проводиться в любое время и месте, 
часто в сотрудничестве с художественными шко-
лами, галереями или музеями. Здесь прослежива-
ется некая популяризация самого художественного 
образования в китайской системе, а так же популя-
ризация китайской философии. Ученики, руковод-
ствуясь своими интересами, сами выбирают и 
участвуют в мероприятиях, таких как выставки или 
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концерты, при поддержке учителей. Это можно 
назвать как своеобразным циклом продолжения 
обучения в школе. Планирование таких занятий 
гибкое и зависит от конкретных целей. В отличие от 
классных уроков, внеклассные занятия носят прак-
тический характер и учитывают ограниченное сво-
бодное время школьников. Внеклассные занятия, 
насыщенные разнообразным содержанием, стиму-
лируют учебную мотивацию и способствуют разви-
тию творческих способностей. 

Такие мероприятия добавляют позитив в учеб-
ную жизнь, не создавая психологической нагрузки, 
и позволяют школьникам полностью погружаться в 
творчество. Они учатся рационально использовать 
свободное время, развивая интересы и обогащая 
духовную жизнь. Для многих учеников внеклассные 
мероприятия становятся площадкой для самореа-
лизации и повышения социального статуса. Более 
того, удовлетворяется потребность в социализации 
и ощущения включенности в образовательный 
творческий процесс. Как отмечается в китайских ра-
ботах, внеклассная и внеурочная деятельность 
влияет на формирование и поддержание интереса 
ребенка, что в дальнейшем может перерасти в то, 
что ребенок станет заниматься творчеством и вы-
берет творчество как основной предмет его дея-
тельности. 

Рассматривая особенности художественного об-
разования, важно написать несколько моментов об 
актуальном состоянии. На сегодняшний день, если 
сравнивать с прошлым временем, Министерство 
образования Китая предприняло значительные 
шаги для сокращения разрыва в развитии художе-
ственного образования между городскими и сель-
скими районами. Это большой вклад в интеграцию 
в художественном образовании традиционных и со-
временных взглядов. Для этого было создано 126 
сельских экспериментальных центров художе-
ственного образования, охватывающих 31 провин-
цию, автономные районы и муниципалитеты. Кроме 
того, по всей стране открыто 1885 начальных и 
средних школ, которые активно популяризируют и 
передают традиционную китайскую культуру и ис-
кусство. 

Согласно данным в работе Ван Ш., к 2021 году 
число учителей искусств, включая преподавателей 
музыки, изобразительного искусства и других худо-
жественных дисциплин, в системе обязательного 
образования достигло более 900 тыс. человек. Это 
на 52,3% больше, чем десять лет назад. Благодаря 
этим усилиям почти 87% учащихся начальных и 
средних школ получили доступ к художественному 
образованию. Эти меры демонстрируют стремле-
ние Китая к укреплению эстетического воспитания 
и культурного наследия, а также к обеспечению 
равных возможностей для всех учащихся, незави-
симо от их места проживания. 

Таким образом, на основе выполненного ана-
лиза, можно выделить специфику художественного 
образования в младшей и средней школе в Китае. 
Художественное образование в Китае характеризу-
ется рядом особенностей. Во-первых, наблюдается 

интерес к инновациям и западным подходам в ор-
ганизации воспитательной работы. Во-вторых, 
школы стремятся интегрировать классные занятия 
с внеклассной деятельностью, включая мероприя-
тия за пределами учебного заведения. Каждая 
школа выбирает собственное направление художе-
ственно-эстетического развития, будь то рисова-
ние, театр, музыка или каллиграфия, но при этом 
активно включает другие виды искусства и пред-
меты. Однако в этой сфере существует и ряд про-
блем. В работах подчеркивается недостаточная си-
стематизация и хаотичность предложений часто 
связаны с непониманием как педагогами, так и ро-
дителями истинной ценности художественного об-
разования для развития и успеха ребенка. Это 
важно обсуждать на этапе проектирования курсов 
(курса) с выявлением потребностей, возможностей 
и общего целеполагания.  

Это подчеркивает необходимость усиления про-
светительской работы. В результате интерес к ху-
дожественному образованию продолжает расти, 
подчеркивая его значимость для всестороннего 
развития учащихся. Но одновременно с этим воз-
растает практическая значимость работ, в которых 
бы раскрывалась сущность и возможности систе-
матизации различных подходов и взглядов, кото-
рые лежат в основе проектирования курсов по ху-
дожественному образованию в начальных и сред-
них школах Китая. 
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Traditional and innovative approaches in the 

implementation of art education in Chinese schools 
Mei Qitong 
Moscow Pedagogical State University 
The article explores the features of art education in primary 

and secondary schools in China, combining traditional 
cultural values with modern pedagogical approaches. The 
emphasis is on the integration of traditional practices. The 
article analyzes the work of Chinese researchers (Li S., 
Liu C., Xie Yunhui, and others) who study the problems 
and prospects of art education, including aesthetic 
education and methodological training of teachers. 
Special attention is paid to extracurricular activities 
organized jointly with art schools and museums, which 
contributes to the creative development and socialization 
of students. The initiatives of the Chinese Ministry of 
Education aimed at reducing the gap between urban and 
rural schools were noted. The paper highlights the 
problems: insufficient systematization of educational 
materials and the need to raise awareness of the value of 
art education. 
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Динамическая модель формирования темпоральной 
культуры лидера-наставника в условиях студенческого 
общественного объединения 
 
 
 
 
Голованова Виктория Сергеевна 
аспирант кафедры педагогики, психологи и социальной работы, 
Волгоградский государственный университет  
 
В современной педагогической науке проблема формирования 
темпоральной культуры остается недостаточно изученной, осо-
бенно в контексте учебно-воспитательного процесса студентов. 
В данной статье рассматривается проблема формирования тем-
поральной культуры лидера-наставника в условиях студенче-
ского объединения. Несмотря на значительный интерес к изуче-
нию временной организации деятельности, феномен темпо-
ральной культуры не получил достаточного освещения в педа-
гогике. Авторы предлагают определение темпоральной куль-
туры лидера-наставника как системы ценностей, норм и устано-
вок, регулирующих его поведение, самоопределение и рацио-
нальное планирование времени. Исследование основывается 
на междисциплинарном подходе, включающем педагогические, 
психологические, культурологические и акмеологические ас-
пекты. В статье представлена динамическая модель формиро-
вания темпоральной культуры, включающая теоретико-целевой, 
методологический, организационно-деятельностный и результа-
тивный блоки. Выделены ключевые педагогические условия 
формирования темпоральной культуры, такие как развитие по-
тенциала студенческих объединений, поддержка профессио-
нального саморазвития и интеграция образовательных иннова-
ций. Особое внимание уделяется педагогическим условиям, ме-
тодам и технологиям, способствующим развитию временной 
компетентности студентов. Результаты исследования подтвер-
ждают значимость темпоральной культуры для личностного и 
профессионального становления будущих лидеров-наставни-
ков. Предложенные рекомендации могут быть использованы в 
практике высшего образования для повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса и развития навыков самоор-
ганизации у студентов. 
Ключевые слова: модель, темпоральная культура, темпораль-
ное сознание, темпоральное поведение, темпоральное миро-
воззрение, темпоральная мотивация, темпоральная грамот-
ность, лидер-наставник, студенческое общественное объедине-
ние, компетентностный подход. 
 

 
 

Многие исследователи уделяют внимание к про-
блеме формирования чувства времени, но до сих 
пор темпоральная культура не становилась объек-
том специального научного исследования в педаго-
гике; данная проблематика применительно к про-
цессу учебно-воспитательного образования сту-
дентов недостаточно изучена.  

В фокусе нашего исследовательского внимания 
находится процесс становления временной куль-
туры у лидеров-менторов в контексте студенческих 
сообществ. 

Интегрируя концептуальные положения совре-
менных исследователей из различных гуманитар-
ных дисциплин - от педагогики и психологии до 
культурологии, антропологии и акмеологии - мы 
формулируем новое понимание темпоральной 
культуры лидера-наставника. Это комплексная си-
стема, включающая ценностные ориентиры, пове-
денческие нормы и мировоззренческие паттерны, 
которые регулируют восприятие времени и поведе-
ние индивида в процессах самоидентификации, 
личностной реализации и рационального планиро-
вания, базируясь на осознанном отношении к вре-
менному ресурсу и сформированных мотивацион-
ных установках. 

Ключевыми компонентами мировоззренческого 
фундамента выступают: нацеленность на профес-
сиональное самоопределение на начальном этапе, 
постоянное стремление к личностному росту, уме-
ние проектировать траекторию собственного совер-
шенствования и управлять этим процессом. Разви-
тие темпоральной культуры у лидеров-наставников 
способствует модернизации традиционных образо-
вательных подходов и содействует формированию 
их темпоральной компетентности в высшей школе. 
Опираясь на исследования авторитетных ученых 
(Н.М. Борытко, Л.В. Абдалиной и др.), отметим, что 
создание структурных и процессуальных моделей 
системы служит эффективным инструментом вери-
фикации и комплексной оценки теоретических кон-
цепций изучаемого феномена. 

Разработанная нами модель становления тем-
поральной культуры у лидеров-менторов в студен-
ческих общественных организациях представляет 
собой целостную систему взаимосвязанных компо-
нентов. Она охватывает базовые закономерности, 
методологический фундамент, руководящие прин-
ципы, поэтапную реализацию, необходимые усло-
вия и критериальный аппарат оценки достижений. 

В контексте моделирования мы опираемся на 
широкое понимание модели как аналога, способ-
ного в определенных обстоятельствах замещать 
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изучаемый объект, воспроизводя его существен-
ные характеристики. Учитывая, что процесс форми-
рования темпоральной культуры у лидеров-настав-
ников характеризуется взаимозависимостью со-
ставляющих его процедур и вариативностью компо-
нентов в зависимости от контекста, мы избрали 
формат динамической модели. Концептуальный 
аппарат темпоральной культуры расширен включе-
нием таких категорий как «ритм», «темп», «чув-
ство», «время» и «пространство». 

Архитектура предложенной динамической мо-
дели включает четыре взаимообусловленных 
блока: теоретико-целостно-целевой, методологи-
ческий, организационно-деятельностный и резуль-
тативный, что обеспечивает комплексный подход к 
формированию темпоральной культуры в условиях 
студенческих объединений. (см.рис.1). 
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ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 
ЦЕЛЬ: Стимулирование формирования темпораль-
ной культуры лидера-наставника в условиях студен-

ческого общественного объединения 
ЗАДАЧИ: принятие целей и ценностей темпоральной 
культуры, формирование научного понимания о тем-
поральной культуре лидера-наставника; установле-
ние закономерности развития темпоральной куль-

туры лидера-наставника; следование системе моло-
дёжной политики университета для стимулирования 

формирования темпоральной культуры лидера-
наставника в условиях студенческого общественного 
объединения, узнавание, определение и понимание 
значений средств темпоральной культуры лидера-

наставника (индивидуальный темпо-ритм, самоиден-
тификация, чувство времени и переживание послед-

них во взаимодействии) 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 
ПОДХОДЫ: системный, синергетический, аксиологи-
ческий, личностно-деятельный, средовой, социально-
педагогический, культурологический, компетентност-

ный 
ПРИНЦИПЫ: уважение к личности наставляемого, 

этичность и формирование традиционных ценностей, 
создание ситуации успеха и творческой деятельно-

сти. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК 

ЭТАПЫ стимули-
рования формиро-
вания темпораль-
ной культуры ли-

дера-наставника в 
условиях студенче-
ского обществен-

ного объединения: 
1) этап образова-

ния осведомленно-
сти, 

2) этап повышения 
компетентности, 

3) этап признания 
достижений 

ФОРМЫ: семинары, конферен-
ции, вебинары, мастер-классы, 
профессиональные тренинги, 

поддержка методов и навыков, 
коллективная творческая дея-

тельность, сотрудничество в об-
ласти проектной деятельности, 
студенческое самоуправление 

МЕТОДЫ: презентация, обсужде-
ния, обследование, консульта-

ция, эксперимент 
ТЕХНОЛОГИЯ: коммуникация, 

тайм-менеджмент, самоуправле-
ние, 

СРЕДСТВА: веб-сайты, социаль-
ные сети, научные публикации, 

учреждения, форум, проект 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 
компоненты критерии показатели 
Когнитивный 

 
 
 
 

темпораль-
ное миро-
воззрение 

качественный взгляд и 
убеждения на жизнь и к 

окружающему миру, спо-
собность общаться в раз-

личных средах. 

 темпораль-
ная грамот-

ность 

навыки планирования. при-
нимать решения в усло-
виях временного дефи-

цита, навыки самооценки 

темпораль-
ная компе-
тентность 

навыки контроля времени, 
выполнение срочных зада-

ний, способность созда-
вать социально-значимые 
ценностные ориентации, 

способность к эмоциональ-
ному саморегулированию.

Аксиологиче-
ско- мотива-

ционный 

темпораль-
ное мышле-

ние 

грамотное представление 
о рациональном распреде-
лении имеющихся ресур-
сов в процессе осуществ-

ляемой деятельности, 
сформированные навыки 
решения задач. осознан-
ное знании о профессио-
нальной деятельности и 
возможных последствиях 
своего поведения, ответ-

ственность за свое поведе-
ние и гармоничное взаимо-

действие с коллегами в 
профессиональном сооб-

ществе 

темпораль-
ное созна-

ние 

потребность личности раз-
виваться в гармоничном 

взаимодействии не только 
в профессиональной, но и 

окружающей среде. 

темпораль-
ная мотива-

ция 

стремление быть лидером-
наставником в конкретной 
профессиональной дея-

тельности 

Деятель-
ностно-про-

гностический

темпораль-
ное поведе-

ние 

стремление в профессио-
нальном самоопределе-
нии, стремление к само-
развитию, способность к 

контрольно-оценочной дея-
тельности. 

адаптация к 
изменениям 

способность реагировать 
на изменения, уважение к 
различиям, толерантность 

к ошибкам. 

осведом-
ленность о 
личности в 

наставниче-
ской дея-
тельности 

личная ответственность, 
понимание роли личности 
в наставнической деятель-
ности университета, актив-

ность и включенность в 
инициативную и самостоя-
тельную творческую дея-
тельность, способность 

проектировать и управлять 
своим совершенствова-

нием. 
УРОВНИ: опытно-знаниевый, эвристический, дея-

тельностно-продуктивный 
РЕЗУЛЬТАТ: формирование темпоральной культуры 

лидера-наставника 
 

Рис. 1. Динамическая модель формирования темпоральной 
культуры лидера-наставника в условиях студенческого само-
управления 

 
Ценностно-целевой компонент представляет со-

бой гармоничное сочетание намерений и конкрет-
ных задач реализуемого процесса. В его основе ле-
жит освоение принципов темпоральной культуры, 
распознавание и осмысление её инструментария, 
развитие чувственного восприятия временных ка-
тегорий с их взаимосвязанными смыслами, а также 
интеграция в университетскую молодёжную поли-
тику, способствующую становлению темпоральной 
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культуры у лидера-наставника внутри студенче-
ского сообщества. Методологическая составляю-
щая процесса формирования темпоральной куль-
туры лидера-наставника в рамках студенческого 
объединения базируется на многогранной комбина-
ции подходов: от системного и синергетического до 
аксиологического, от личностно-деятельного и сре-
дового до социально-педагогического, культуроло-
гического и компетентностного. 

В рамках системного подхода в модели пред-
ставлен структурный состав темпоральной куль-
туры лидера-наставника в условиях студенческого 
общественного объединения. Наше видение со-
ставляющих частей темпоральной культуры в ха-
рактеристике структурно-содержательной сбалан-
сированности идентичности саморегуляции, ориен-
тируемой на ценностные установки лидера-настав-
ника, включающие личностные компоненты (когни-
тивный, аксиологическо-мотивационный, деятель-
ностно-прагматический). 

Рассматривая формирование темпоральной 
культуры через призму синергетического подхода, 
мы наблюдаем трансформацию сложной системы 
от хаотического состояния к упорядоченному. Вре-
менные модусы (прошлое, настоящее, будущее) 
образуют многомерную структуру энергетических 
взаимодействий, выходящую за рамки очевидных 
проявлений. Эта концепция, базирующаяся на 
принципах квантово-синергетической антропологии 
и постулирующая существование целостных про-
странственно-временных закономерностей, нашла 
свое применение в образовательном контексте. 

В рамках аксиологического подхода темпораль-
ная культура лидера-наставника исследуется не 
только с позиции её значимости, но и через призму 
внутренней мотивации к культурному временному 
взаимодействию. Принятие темпоральных ценно-
стей стимулирует стремление к культурному пове-
дению, эффективной организации ресурсов и раци-
ональному решению задач. Формируется осознан-
ное отношение к профессиональной деятельности, 
ответственность за поведенческие паттерны и гар-
моничную коммуникацию в профессиональном со-
обществе. Развивается убежденность в необходи-
мости следования темпоральным нормам при меж-
личностном взаимодействии, что способствует до-
стижению идеала самоорганизующейся личности 
высокого культурного уровня. 

Деятельностный подход, являясь фундамен-
тальным инструментом развития личности, приоб-
ретает особую значимость в данном контексте. Как 
отмечает Н.М. Борытко, «личность и индивидуаль-
ность человека формируются и проявляются в дея-
тельности» [3, с.65]. Это положение указывает на 
необходимость системного подхода к совершен-
ствованию темпоральной культуры лидера-настав-
ника, учитывающего все компоненты воспита-
тельно-образовательного процесса: от базовых по-
требностей и мотивации до механизмов само-
контроля и анализа результатов, что подтвержда-
ется работами ведущих исследователей (А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.). 

Ключевым аспектом в исследовании формиро-
вания темпоральной культуры лидера-наставника в 
студенческом сообществе выступает личностная 
деятельность. Данный ракурс позволяет отследить, 
как процесс становления темпоральной культуры в 
рамках студенческого объединения трансформи-
рует общекультурный уровень и стимулирует твор-
ческое развитие индивида. Студенческое сообще-
ство создаёт благоприятную среду для личностного 
роста, обретения уникальности и самоидентифика-
ции. 

В наставнической практике темпоральная куль-
тура лидера реализует несколько функциональных 
направлений: личностно-коммуникативное, аксио-
логическо-мотивационное, креативно-адаптацион-
ное и интегративно-трансляционное. Первые три 
функции раскрываются через соответствующие 
компоненты: когнитивный (воплощённый в темпо-
ральном мировоззрении, грамотности и компетент-
ности), аксиологическо-мотивационный (проявляю-
щийся через темпоральное мышление, сознание и 
мотивацию) и деятельностно-прагматический 
(определяющий поведенческие темпоральные пат-
терны, адаптивность к переменам и понимание 
личностных аспектов наставничества). 

Интегративно-трансляционная функция синте-
зирует все компоненты в единую структуру, где де-
ятельностно-прогностический элемент становится 
доминирующим и системообразующим. Именно он 
обеспечивает проявление высокоразвитой темпо-
ральной культуры через креативно-адаптационную 
функцию, активизируя самосознание в контексте 
временного восприятия посредством практической 
деятельности в студенческом объединении. 

Развитие социальных феноменов неразрывно 
связано с определенными условиями, среди кото-
рых особое место занимает среда - комплексное 
социокультурное и образовательное пространство, 
обеспечивающее социализацию личности, раскры-
тие её потенциала и формирование индивидуаль-
ных характеристик, включая мотивационную сферу. 

При анализе формирования темпоральной куль-
туры лидера-наставника средовой подход позво-
ляет рассматривать воспитательное пространство 
как интегральную систему факторов и условий лич-
ностного становления. Такой подход подразуме-
вает восприятие образовательно-воспитательной 
среды как целостного пространства, функциониру-
ющего одновременно на физическом, эмоциональ-
ном и ментальном уровнях. 

Социально-педагогический ракурс исследова-
ния темпоральной культуры лидера-наставника 
приобретает особую значимость, учитывая её при-
оритетный статус в социальной педагогике. Темпо-
ральная культура, имеющая первостепенное зна-
чение для молодежи, реализует множественные 
функции: от ценностно-нормативной до адаптив-
ной, социальной, профилактической и регулятив-
ной. 

Культурологический подход представляет собой 
методологический инструментарий, позволяющий 
исследовать развитие темпоральной культуры ли-
дера-наставника через призму фундаментальных 
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культурологических категорий - культурных образ-
цов, норм, ценностей, педагогической культуры и 
культурной среды (Е.В. Бондаревская, М.С. Коган, 
Н.Б. Крылова, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова и др.). 
В данном контексте формирование темпоральной 
культуры рассматривается как культурный процесс, 
протекающий в культуросообразной образова-
тельно-воспитательной среде, которая, согласно 
источнику, «наполнена человеческими смыслами и 
служит человеку, свободно проявляющему свою 
индивидуальность, способность к культурному са-
моразвитию и самоопределению в мире культур-
ных ценностей» [7, с.251]. 

Компетентностный подход в формировании тем-
поральной культуры лидера-наставника фокусиру-
ется на развитии ключевых способностей и практи-
ческих навыков в сфере самоорганизации и само-
определения. Этот подход, акцентирующий внима-
ние на деятельностном аспекте образования, нахо-
дит отражение в содержательном наполнении про-
цесса формирования темпоральной культуры че-
рез развитие специфических умений, накопление 
практического опыта и демонстрацию конкретных 
достижений. 

Особую педагогическую ценность приобретает 
не только непосредственное участие в активных 
формах работы внутри студенческого объедине-
ния, но и последующая рефлексия, анализ приоб-
ретенного опыта и открытое обсуждение новых зна-
ний. Такой подход позволяет активизировать субъ-
ективную позицию наставляемых и интегрировать 
их предшествующий опыт. 

Процесс формирования темпоральной культуры 
лидера-наставника базируется на принципах когни-
тивной мобильности, уважительного отношения к 
личности наставляемого, этичности и привержен-
ности традиционным ценностям, а также создания 
условий для успешной творческой самореализа-
ции. 

Указанные принципы продиктованы тремя фун-
даментальными вызовами современной эпохи: до-
минирующими векторами эволюции социума и об-
разовательной сферы с возрастающей ролью тем-
поральной культуры; усилившимися обществен-
ными запросами к темпоральной компетентности 
человека; императивом развития временного ин-
теллекта и совершенствования способности лично-
сти эффективно взаимодействовать с временным 
измерением. 

Воплощение организационно-деятельностного 
компонента происходит последовательно, с учетом 
внутренних детерминант, социальных механизмов и 
особых организационно-педагогических контекстов. 
Становление темпоральной культуры лидера-настав-
ника в студенческом сообществе разворачивается 
как поступательное движение: от зарождения базо-
вого понимания через углубление мастерства к обще-
ственному признанию достижений. В ходе этой транс-
формации формируется ценностное восприятие са-
моопределения в пространстве времени. 

В ходе этого процесса формируется теоретико-
практический фундамент, совершенствуются 
навыки планирования, развивается способность к 

самонаблюдению и рефлексии. По мере развития 
темпоральной компетентности происходит актив-
ная интеграция культурно-временных инструмен-
тов в социально значимое поведение. Осваиваются 
методы саморегуляции, формируется персональ-
ный стиль темпорального поведения. 

Результативность и динамика формирования 
темпоральной культуры в условиях студенческого 
объединения обеспечивается комплексом органи-
зационно-педагогических условий. Они включают 
стимулирование субъектной позиции лидера-
наставника в выборе образовательной траектории, 
создание возможностей для углубления професси-
онального и личностного самопознания, содей-
ствие развитию управленческого потенциала и 
культуры мышления. Особое внимание уделяется 
усилению профессиональной мотивации и совер-
шенствованию навыков рефлексии и самооценки..  

Результативный блок динамической модели 
раскрывает структурную организацию, диагности-
руемые критерии и отражает ожидаемый на выходе 
результат, итог реализации модели – сформиро-
ванная темпоральная культура лидера-наставника 
в условиях студенческого общественного объеди-
нения: 

компоненты: когнитивный, аксиологическо-моти-
вационный, деятельностно-прогностический; 

критерии и показатели: навыки планирования и 
контроля времени, стремление в профессиональ-
ном самоопределении, сформированные навыки 
решения задач, понимание роли личности и ответ-
ственности в наставнической деятельности, спо-
собность проектировать и управлять своим самосо-
вершенствованием;  

уровни проявления: опытно-знаниевый, эври-
стический, деятельностно-продуктивный. 

Опытно-знаниевый уровень констатирует нали-
чие знаний о закономерностях, и методах, субъек-
тивной значимости темпоральной культуры ли-
дера-наставника. 

Эвристический уровень сформированности тем-
поральной культуры лидера-наставника предпола-
гает: 

- качественный взгляд и убеждения на жизнь и к 
окружающему миру, потребность личности разви-
ваться в гармоничном взаимодействии не только в 
профессиональной, но и окружающей среде. 

К важным проявлениям сформированности тем-
поральной культуры лидера-наставника на дея-
тельностно-продуктивном уровне относятся: 

-отчетливое понимание ценностей и смысла 
темпоральной культуры в деятельности; 

- стремление в профессиональном самоопреде-
лении, стремление к саморазвитию, способность к 
контрольно-оценочной деятельности. 

- способность реагировать на изменения, уваже-
ние к различиям, толерантность к ошибкам.  

- личная ответственность, понимание роли лич-
ности в наставнической деятельности универси-
тета, активность и включенность в инициативную и 
самостоятельную творческую деятельность, спо-
собность проектировать и управлять своим совер-
шенствованием.  
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Итогом формирования темпоральной культуры 
лидера-наставника в студенческом общественном 
объединении становится современная личность, 
владеющая культурой темпоральной самооргани-
зации и способная к построению перспективных 
планов саморазвития. 

Обладатель сформированной темпоральной 
культуры трансформируется в уверенного «чело-
века культуры», для которого самореализация и 
творческое самовыражение в динамично меняю-
щемся мире становятся базовыми потребностями. 

Процесс моделирования развития темпораль-
ной культуры лидера-наставника в условиях сту-
денческого объединения потребовал выявления и 
создания комплекса педагогических детерминант, 
необходимых для эффективного моделирования 
динамического процесса. Эти условия охватывают 
развитие потенциала студенческого объединения, 
стимулирование коммуникации между его участни-
ками, содействие развитию объединений и макси-
мальное использование ресурсов молодежной по-
литики университета. 

Формирование ценностно-смысловых устано-
вок, углубление знаний в сфере темпоральной 
культуры, совершенствование практических навы-
ков и развитие готовности к проявлению темпо-
ральной культуры осуществляется через разнооб-
разные образовательные форматы. Этот процесс 
реализуется на протяжении всего периода обуче-
ния в вузе, интегрируясь в изучение общенаучных 
и специальных дисциплин с опорой на принципы 
интеграции и диверсификации. 
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A dynamic model of the formation of the temporal culture 

of a mentor leader in the conditions of a student 
public association 

Golovanova V.S. 
Volgograd State University 
In modern pedagogical science, the problem of forming a 

temporal culture remains insufficiently studied, especially 
in the context of the educational process of students. This 
article considers the problem of forming a temporal 
culture of a leader-mentor in the context of a student 
association. Despite considerable interest in studying the 
temporal organization of activities, the phenomenon of 
temporal culture has not received sufficient coverage in 
pedagogy. The authors propose a definition of the 
temporal culture of a leader-mentor as a system of values, 
norms and attitudes regulating his behavior, self-
determination and rational time planning. The study is 
based on an interdisciplinary approach that includes 
pedagogical, psychological, cultural and acmeological 
aspects. The article presents a dynamic model of forming 
a temporal culture, including theoretical-target, 
methodological, organizational-activity and result blocks. 
The key pedagogical conditions for forming a temporal 
culture are highlighted, such as developing the potential 
of student associations, supporting professional self-
development and integrating educational innovations. 
Particular attention is paid to pedagogical conditions, 
methods and technologies that contribute to the 
development of students' temporal competence. The 
results of the study confirm the importance of temporal 
culture for the personal and professional development of 
future mentor leaders. The proposed recommendations 
can be used in higher education practice to improve the 
effectiveness of the educational process and develop self-
organization skills in students. 

Keywords: model, temporal culture, temporal consciousness, 
temporal behavior, temporal worldview, temporal 
motivation, temporal literacy, leader-mentor, student 
public association, competence-based approach. 
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Выбор возможной профессии подростками старшего школьного 
возраста рассматривается одной из центральных проблем в пе-
риоде пубертата, представляющей научный интерес для фило-
софии, экономики, психологии, педагогики и других наук с точки 
зрения имеющихся способностей подрастающего поколения к 
целеполаганию, к самоопределению, его интереса и потенци-
альной мотивации к профессиональной сфере, соответствия 
имеющихся у них личностных характеристик, задатков, в полной 
мере соответствующих конкретному виду деятельности. Не-
редко выбор образовательного учреждения для подготовки к бу-
дущей профессии выпускники делают неосознанно, случайно, 
не задумываясь о своей профессиональной перспективе в опре-
деленной сфере. Именно поэтому в процессе подготовки буду-
щих клинических психологов решается комплекс образователь-
ных и воспитательных задач, среди которых важное место зани-
мает задача воспитания ценностного отношения к выбранной 
профессии, развития интереса к клинической психологии, так как 
это ресурсная база специалистов в области клинической и ме-
дицинской психологии. В статье изложены результаты теорети-
ческого анализа категории «цель» – феномена полидисципли-
нарного характера, интерес к которому демонстрируют различ-
ные науки в связи с необходимостью осознания и постижения 
его смысла, и результаты эмпирического исследования, иллю-
стрирующего особенности целей поступления в Санкт-Петер-
бургский государственный педиатрический медицинский уни-
верситет на факультет кинической психологии обучающихся 1 
курса. 
Ключевые слова: цель, выбор профессии, клиническая психо-
логия, психологическое образование. 
 

 

Динамичные социальные процессы, происходя-
щие и в мире, и в стране, сказываются как на раз-
витии, в частности, российского рынка труда, так и 
на формировании запросов, связанных с потенци-
альным выбором профессиональной сферы вы-
пускниками школ. Выбор профессии – междисци-
плинарная проблема, ее своевременное решение 
связано с результативностью деятельности и педа-
гогов, и психологов, и врачей, и социологов, и даже 
экономистов. 

Выбор профессии всегда связан с умением че-
ловека осуществлять целеполагание образова-
тельного маршрута, приводящего к достижению 
цели, учитывая при этом не только свои интересы, 
но и имеющиеся предрасположенности, способно-
сти, мотивы к потенциально возможному виду дея-
тельности [5]. К сожалению, обучающиеся, стоящие 
на пороге выбора профессии, не всегда могут спро-
гнозировать свое будущее профессиональное раз-
витие [2]. И это характерно, прежде всего, для субъ-
ектов, выбирающих профессии социономической 
сферы. Основная причина сложившейся ситуации – 
в отсутствии представления выпускников об осо-
бенностях помогающих профессий, в их неумении 
прогнозировать свое дальнейшее развитие и ста-
вить цель выбора, в непонимании ими значения и 
роли такой сферы для общества. Это связано, в 
частности, и со стратегией российского высшего об-
разования, ориентированной на личностное ста-
новление обучающихся, на создание условий для 
их развития [11]. Большую проблему в выборе про-
фессии представляют барьеры, препятствующие 
ей. К таким барьерам можно отнести личностные, 
психологические особенности выпускников, сло-
жившиеся семейные традиции, особенности соци-
альной ситуации развития, сложившиеся социаль-
ные стереотипы и многое другое [8]. 

«Цель» – феномен полидисциплинарного харак-
тера, интерес к которому демонстрируют различ-
ные науки в связи с необходимостью осознания и 
постижения его смысла. Одним из первых сущность 
этой категории интерпретировал Г. В. Ф. Гегель, ко-
торый доказал, что любое действие предопределя-
ется целью, а также средствами, содействующими 
ей [3]. Цель выступает идеальным образом, пред-
восхищающим различные ситуации, которые субъ-
ект планирует в связи со своей деятельностью [9]. 

В психологии понимание цели иное, это не 
только и не столько предвидение конечного резуль-
тата, связанного с путями, средствами и способами 
реализации, сколько совокупность мотивов, обу-
словливающих конечный результат, а также нали-
чие потребности для его достижения [6]. 
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Цель заявляется ключевой категорией и в педа-
гогике. В науке, посвященной воспитанию и обуче-
нию, интерпретация цели весьма близка к фило-
софскому пониманию: это идеальное видение со-
стояния ожидаемого результата применительно к 
реалиям педагогического процесса. Часто в педаго-
гике понятие «цель» выступает синонимом понятия 
«проект» с точки зрения достижения результата, ко-
торый конгруэнтен цели. К сожалению, и воспита-
ние, и обучение являются внутренне противоречи-
выми процессами, в связи с чем их результат может 
не удовлетворить ожидания, выражающиеся в цели 
[4]. Исследователи в области педагогики рассмат-
ривают несоответствие цели полученному резуль-
тату как объективную проблему науки [10]. 

Проблема цели как категории представляет зна-
чительный интерес и для экономики, которая рас-
сматривает ее с позиции целеполагания, включаю-
щего потребности, основную цель и наличие подце-
лей, учитывающих ряд проблем какой-либо соци-
альной системы [7]. 

Обобщая все сказанное ранее, можно сделать 
вывод: категория «цель» имеет ряд признаков: име-
ющаяся потребность субъекта, идеальный образ 
планируемого им результата, совокупность имею-
щихся мотивов, позволяющих достичь конкретного 
результата. Перечисленные признаки позволяют 
резюмировать: цель, связанная с проектированием 
дальнейшей образовательной траектории обучаю-
щимся, обусловлена наличием у него насущной по-
требности в перспективе стать конкретным специа-
листом, идеальное представление об этом специа-
листе и его профессиональной деятельности, нали-
чие ряда мотивов, поддерживающих активность и 
сознательность субъекта. 

В 2024-2025 гг. в Санкт-Петербургском государ-
ственном медицинском университете специали-
стами кафедры общей и прикладной психологии с 
курсами медико-биологических дисциплин и педа-
гогики проведено исследование, цель которого за-
ключалась в изучении целевых установок поступле-
ния на факультет кинической психологии обучаю-
щихся 1 курса. В исследовании принимали участие 
102 респондента (средний возраст – 17.1±0,6 лет) – 
обучающиеся на факультете клинической психоло-
гии Санкт-Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета. Они были 
заранее проинформированы о проведении иссле-
дования и дали согласие на участие в такой работе. 

Обучающимся предлагалось анонимно пись-
менно ответить на вопрос: «С какой целью Вы по-
ступили на факультет клинической психологии в 
СПбГПМУ?». По мнению Л. С. Выготского, письмен-
ная речь – это наиболее сложный вид речи, в кото-
ром полно, объемно излагается мысль человека [1]. 
Письменные ответы респондентов на поставлен-
ный вопрос подвергались прямому качественному 
анализу, объективно анализировалось содержание 
их ответов. 

Изучение ответов респондентов позволило вы-
делить ряд тенденций, которые иллюстрируют осо-
бенности их целей поступления на факультет кли-

нической психологии в СПбГПМУ. Все ответы ре-
спондентов в тексте статьи предлагаются в автор-
ских вариантах. Анализ ответов участников иссле-
дования на поставленный вопрос позволил прове-
сти дифференциацию целевых установок обучаю-
щихся 1 курса на факультете клинической психоло-
гии. 

Удалось выделить группу участников – 32 ре-
спондента (31,4 %), чья цель поступления на фа-
культет клинической психологии была связана с 
удовлетворением их интереса к изучению психоло-
гии, клинической психологии, психиатрии. Приме-
ром подтверждения такой позиции могут служить 
ответы: «Интересуюсь психиатрией и психологией. 
На простую психологию поступать не хотела. Для 
более детального понимания проблем человека 
надо знать медицинскую сторону», «Интересует 
медицинская психология. Подспорье для меня – 
обучение в ветеринарном университете, переве-
лась, чтобы изучать клиническую психологию», 
«Поступила в СПбГПМУ, так как здесь более глу-
боко изучается психология». 

Объединяющим началом для следующей много-
численной группы обучающихся – 30 респондентов 
(29,4 %) выступило их желание изучать психику че-
ловека. Например, иллюстрацией их ответов могут 
служить следующие высказывания: «Моя цель по-
ступления – углубленно изучать психику человека», 
«Поступила сюда, потому что мне интересно изу-
чать причинно-следственные связи и нарушения в 
психике человека. Хочу исследовать психику и ор-
ганизм человека», «Понимание и изучение строе-
ния мозга и психики человека». 

Небольшая группа обучающихся из 12 респон-
дентов (11,8 %) была образована благодаря тому, 
что в качестве цели поступления на факультет кли-
нической психологии они заявили о своем желании 
получить профессиональные знания, документ о 
высшем образовании. Удалось зафиксировать та-
кие ответы как: «Я хочу получить профессиональ-
ные знания, документ о высшем образовании», 
«Меня интересует получение высшего образова-
ния, удалось поступить на факультет клинической 
психологии», «Я очень люблю учиться, хочу полу-
чить высшее образование». 

Еще одну группу составили респонденты – 9 че-
ловек (8,8 %), у которых в приоритете цель поступ-
ления связана с большой клинической базой меди-
цинского университета и возможностью углубленно 
изучать специальность. Проиллюстрировать точку 
зрения обучающихся можно их высказываниями: 
«Цель моего поступления можно объяснить тем, 
что в медицинском педиатрическом университете 
много клиник, большая база для практики, есть где 
практиковаться клиническому психологу», «Меди-
цинский университет лечит детей со всей России, 
уверена, что практика будет интересной, поэтому 
выбрала этот вуз, и этот факультет», «Цель поступ-
ления на факультет клинической психологии в 
СПбГПМУ связана с базами практики внутри уни-
верситета». 
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Выделилась еще одна группа респондентов – 5 
человек (4,9 %), чьи цели поступления на факуль-
тет клинической психологии обусловлены возмож-
ностью в перспективе оказывать помощь людям в 
решении различных проблем, связанных с труд-
ными жизненными ситуациями, например, обучаю-
щиеся предложили такие ответы как: «Моя цель по-
ступления – оказывать в будущем помощь людям в 
решении проблем трудных жизненных ситуаций», 
«Хочу помогать людям справляться с трудностями 
жизни, которые не может решить никто, кроме 
него», «Вокруг много людей, которым нужна психо-
логическая помощь, на мой взгляд, мне это по си-
лам, буду помогать людям справляться с их про-
блемами». 

Выделилась группа из 6 человек (5,9 %), кото-
рые цель своего поступления на факультет клини-
ческой психологии связывают с традицией, сфор-
мировавшейся в их семье: «Все родственники ме-
дики, пошла в медвуз на психологию, интересно», 
«У меня мама клинический психолог, много расска-
зывает о своей работе, я поэтому выбрала факуль-
тет клинической психологии», «Мои родители рабо-
тают в медицине, поэтому решила поступать в ме-
дицинский университет». 

Обращает на себя внимание респонденты – 2 
человека (1,96 %), ответы которых наполнены кон-
нотацией прагматического характера, отражающей 
не цель поступления на факультет клинической 
психологии, но отношение к потенциальной про-
фессиональной деятельности: «Мне очень нра-
вится работа психолога, клинического психолога, 
это нужно всем», «Всегда интересно смотреть 
фильмы о психотерапевтах и их работе, здорово 
«читать» человека как книгу», «Мне доставляет 
удовольствие работать с психологом, изучать свои 
особенности, узнавать о своих способностях». Уда-
лось выделить еще двух человек (1,96 %), чьи цели 
поступления были связаны, с одной стороны, с вы-
сокой оценкой обществом факультета клинической 
психологии, с другой, – с конкурентно низкой платой 
за образование в вузе и получение квалификации 
«Клинический психолог». Эти две подгруппы объ-
единены в одну, так как цели поступления обучаю-
щихся имеют общую эмоциональную тональность, 
связанную с перспективой получения результатов 
прагматического характера. 

Два человека из всего потока обучающихся (1,96 
%) заявили о том, что цели поступления на факуль-
тет клинической психологии у них не было: «Просто 
поступила в вуз, потом пойду получать медицин-
ское образование», «Не думала поступать на фа-
культет клинической психологии, но пошла в мед-
вуз с подругой и поступила сюда». 

Рис. 1 наглядно показывает процентное соотно-
шение целевых установок поступления обучаю-
щихся 1 курса на факультет клинической психоло-
гии в СПбГПМУ. 

Обобщая сказанное выше, можно заметить, что 
цели, заявленные респондентами, в большинстве 
своем имеют причинно-следственный характер. Ис-
ключение составляют цели, обусловленные слу-

чайными, непродуманными действиями, основан-
ными на неожиданно возникшем желании или под 
воздействием социального окружения. Словарный 
компонент, используемый обучающимися, в полной 
мере соответствуют уровню их возрастного разви-
тия. 

 

 
Рис. 1. Цели поступления обучающихся 1 курса на факультет 
клинической психологии в СПбГПМУ 

 
Ключевой является цель поступления обучаю-

щихся на факультет клинической психологии, свя-
занная исключительно с удовлетворением их инте-
реса к изучению психологии, клинической психоло-
гии, психиатрии, что является непосредственно по-
буждающим мотивом выбора профиля подготовки. 
К сожалению, приоритетной не является цель полу-
чения высшего образования, соответствующей ква-
лификации, позволяющей профессионально ре-
шать задачи специалиста помогающей профессии. 
У обучающихся, заявивших цель поступления на 
факультет клинической психологии удовлетворе-
нием своего желания изучать психику человека, по-
добная цель, возможно, объясняется совпадением 
по времени изучения раздела дисциплины «Психо-
логия», посвященного психике человека, и прове-
дения этого исследования. При выборе цели от-
дельные респонденты указывали альтруистиче-
ские цели, связанные с любовью к людям, с жела-
нием оказывать им психологическую помощь, под-
держку, отдельные респонденты объясняют выбор 
цели желанием сохранить семейную профессио-
нальную традицию. Не будет лишним отметить, что 
в ответах обучающихся нередко используются кон-
нотации прагматического характера, отражающие 
не цель поступления на факультет клинической 
психологии, но отношение к потенциальной про-
фессиональной деятельности, к факультету, меди-
цинскому университету. 

Таким образом, цель поступления обучающихся 
на факультет клинической психологии в СПбГПМУ 
обусловлена насущной потребностью в перспек-
тиве стать специалистом, наличием идеального 
представления о нем и об образовательном учре-
ждении, в котором можно получить профильное об-
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разование, а также наличием ряда мотивов, под-
держивающих активность субъекта учебно-позна-
вательной деятельности. 

Результаты проведенного исследования высту-
пают мишенями организации воспитательного про-
цесса с обучающимися 1 курса факультета клини-
ческой психологии. В работе с ними следует ис-
пользовать различные формы работы, такие как 
круглые столы, дискуссии, конференции, конкурсы, 
в фокусе внимания которых многочисленные ас-
пекты деятельности клинического психолога, пока-
зывающие широту применения компетенций такого 
специалиста. Необходимо опираться в работе с 
обучающимися на методы обучения воспитываю-
щего характера, способствующие развитию моти-
вации учения, рефлексии, становлению професси-
онального мировоззрения гуманистической направ-
ленности будущих специалистов в области клини-
ческой психологии. 
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Issues of choosing an educational institution to prepare 

for the future profession of a clinical psychologist 
Zinkevich E.R., Kulbakh O.S. 
St. Petersburg State Pediatric Medical University 
The choice of a possible profession by adolescents of high 

school age is considered one of the central problems in 
the period of puberty, which is of scientific interest for 
philosophy, economics, psychology, pedagogy and other 
sciences in terms of the available capabilities of the 
younger generation to target, to self-determination, his 
interest and potential motivation for the professional 
sphere, the correspondence of their personal 
characteristics, Contributions fully appropriate to the 
particular activity. Often the choice of an educational 
institution to prepare for a future profession graduates 
make unconsciously, accidentally, not thinking about their 
professional perspective in a certain field. That is why in 
the process of training of future clinical psychologists a 
complex of educational and educational tasks are solved, 
among which an important place is given to the task of 
education of value attitude to the chosen profession, 
development of interest in clinical psychology, because it 
is a resource base of specialists in the field of clinical and 
medical psychology. The article presents the results of 
theoretical analysis of the category «goal» - a 
phenomenon of polydisciplinary nature, the interest in 
which various sciences demonstrate in connection with 
the need to understand and comprehend its meaning, and 
the results of empirical research, illustrating the features 
of the goals of admission to Saint Petersburg State 
Paediatric Medical University in the Faculty of Klinic 
Psychology of 1-year students. 

Keywords: purpose, career choice, clinical psychology, 
psychological education. 
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Методические рекомендации по разработке планов 
адаптации сотрудников направления аналитики  
в государственных учреждениях  
 
 
 
Казаков Никита Петрович 
аспирант, Московская международная академия, 
KazakovNPJOB@gmail.com 
 
В статье приведены результаты анализа требований к кандида-
там на замещение должностей направления аналитики в госу-
дарственных учреждениях. Автором описаны основные меро-
приятия, требуемые для введения нового сотрудника в долж-
ность и обеспечения его адаптации на рабочем месте, а также 
вариативные и инвариативные характеристики составления ин-
дивидуальных планов адаптации. Разработана типовая модель 
плана адаптации сотрудников категории «специалисты» направ-
ления аналитики на примере ГБУ «Дирекция развития объектов 
здравоохранения города Москвы». Обозначена проблема необ-
ходимости сопоставления мероприятий в составе индивидуаль-
ных планов развития с картами компетенций, разрабатываемых 
учреждением при организации системы наставничества. 
Ключевые слова: наставничество, государственные учрежде-
ния, внутрикорпоративное развитие, индивидуальный план 
адаптации, кадровая политика. 
 

Введение. С вступлением в силу с 1 марта 2025 
года поправок в трудовой кодекс Российской Феде-
рации о наставничестве, регулирующей особенно-
сти труда наставников в учреждениях, вопрос об 
эффективных инструментах наставника становится 
наиболее актуальным [1]. Кроме того, согласно про-
екту концепции развития наставничества до 2030 
года, одним из целевых ориентиров является внед-
рение наставничества не менее чем в 70% государ-
ственных организаций, что несёт в себе риск бюро-
кратизации наставничества [3]. 

 
Обзор литературы. Вопросы внедрения и раз-

вития системы наставничества в государственных 
учреждениях рассматривались Байтеряковым С.В 
[4, с. 75], Кеменевым Д.А. [5] В работах Д.А. Кеме-
нева подробно рассмотрены предпосылки и фак-
торы институционализации наставничества на гос-
ударственной службе Российской Федерации, обо-
значена система факторов, способствующих и пре-
пятствующих развитию наставничества на государ-
ственной службе, описаны направления развития 
наставничества как инструмента кадровой поли-
тики, а также разработаны рекомендации по повы-
шению эффективности процессов наставничества 
в учреждениях. Вопросы связанности индивидуаль-
ного плана адаптации с кадровым резервом орга-
низации рассматривались в работах Петрухиной 
А.С. [6, с. 2] В работе Коноваловой С.В. поднима-
ется вопрос об использовании индивидуальных 
планов адаптации как основного инструмента 
наставника при проведении мероприятий [7, с. 4]. 
При этом недостаточно изучены входящие в си-
стему наставничества мероприятия, а также отсут-
ствуют применимые к государственным учрежде-
ниям шаблоны навыков, входящих в планы разви-
тия. Не рассмотрен фактор сопоставления обязан-
ностей и навыков, включаемых в индивидуальный 
план адаптации новых сотрудников с изначаль-
ными требованиями работодателей при проведе-
нии конкурсов на замещение определённых долж-
ностей. 

В целях оптимизации процесса внедрения си-
стемы наставничества в государственных учрежде-
ниях предлагается рассмотреть основные меро-
приятия, направленные на адаптацию сотрудников 
на примере специалистов направления аналитики. 

Мероприятия, проводимые учреждением при 
становлении системы наставничества возможно 
разделить на несколько блоков:  

Основные подготовительные – к ним отно-
сятся основополагающие нормативно-правовые 
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документы, утверждающие структуру наставниче-
ства, такие как правовой акт учреждения, закрепле-
ние комиссии по наставничеству, подготовка изме-
нений или дополнений в должностные инструкции в 
связи с присвоением статуса наставника, разра-
ботка мотивационной составляющей наставников и 
положения о наставничестве.  

Дополнительные подготовительные – разра-
ботка печатных материалов, вспомогательных па-
мяток и пособий по работе наставников, подготовка 
брендовой продукции учреждений, шаблонов отчё-
тов о мероприятиях наставничества, проведение 
дополнительного обучения и повышения квалифи-
кации будущих наставников; 

Основные операционные – проводимые в под-
разделениях мероприятия, такие как разработка и 
утверждение индивидуальных планов адаптации 
наставляемых, подготовка инструкций по работе с 
инструментарием/программным обеспечением, 
проведение мероприятий по наставничеству [8]; 

Дополнительные операционные – проведе-
ние супервизий и круглых столов среди наставни-
ков направлений, обмен опытом между подразде-
лениями и/или учреждениями, рассмотрение прак-
тик наставничества; 

Основные стратегические – разработка и акту-
ализация базы знаний учреждения, системы ключе-
вых показателей эффективности наставников и 
наставляемых, проведение мероприятий по кон-
тролю работы системы наставничества; 

Дополнительные стратегические – проведе-
ние исследований (фотохронометражных, кабинет-
ных), направленных на развитие системы настав-
ничества, типизация ролевых моделей и разра-
ботка карт компетенций сотрудников учреждения, 
разработка информационных систем для консоли-
дации данных о проводимых мероприятиях си-
стемы наставничества [9, с 23]. 

Все вышеперечисленные направления необхо-
димы к проработке при проведении мероприятий по 
введении сотрудников в должность, однако наибо-
лее определяющим фактором успешной адаптации 
специалиста является индивидуальный план адап-
тации. Индивидуальный план адаптации является 
основным документом оценки и контроля введения 
сотрудника в должность. Кроме того, в индивиду-
альных планах развития встречается не только те-
кущий план мероприятий, но и составление плана 
развития на последующие 1-3 года.  

Анализ различных подходов к составлению ин-
дивидуальных планов позволил разделить меро-
приятия на инвариативные – присущие каждому 
плану адаптации и вариативные – изменяемые в 
зависимости от специфики учреждения, подразде-
ления и конкретной должности. К инвариативным в 
зависимости от связанности направлений обучения 
и развития кадрового резерва в учреждении, в ин-
дивидуальный план могут включаться такие меро-
приятия как оценка текущих знаний и навыков со-
трудника, проведение встреч с представителями 
смежных подразделений и др. К вариативным отно-
сят мероприятия, специфика которых изменяется 

под конкретную должность. Предлагается рассмот-
реть требования к сотрудникам государственных 
учреждений на примере категории «специалисты» 
направления аналитики. 

 
Методы исследования. В данном исследова-

нии будут использованы методы поиска, обработки 
и анализа информации, синтеза, обобщения и си-
стематизации данных, сопоставление. Автором 
были рассмотрены данные о вакансиях на долж-
ность «Аналитик» в различных государственных 
учреждениях, опубликованные на карьерном пор-
тале hh.ru. Выборка составила 557 вакансий в фе-
деральных и региональных государственных учре-
ждениях и компаниях с государственным участием, 
среди которых: учреждения в контуре Правитель-
ства Москвы, Российские железные дороги, АНО 
Россия – страна возможностей, ПАО Газпром, ПАО 
Сибур Холдинг, Аналитический центр при Прави-
тельстве Российской Федерации и иные. 

 
Результаты исследования. Требования к кан-

дидатам были разделены на несколько групп: опыт 
использования инструментов обработки данных, 
обладание навыками, присущими работе аналити-
ков, обязанности и общие требования. Результаты 
анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Встречаемость требований к специалистам направления 
«аналитика» в государственных учреждениях по группам. 

Группа Требование Встречае-
мость 

Инстру-
менты обра-
ботки дан-
ных 

MS Excel 222 
Power Point 86 
SQL 81 
1C 79 
Python 38 
Power Query 16 
Power Pivot 5 

Навыки Работа с большим объемом 
данных 

252 

Автоматизация 73 
Составление бизнес-нотаций 67 
Визуализация 35 

Обязанности Разработка аналитических ин-
струментов 

292 

Предоставление отчётности 154 
Сбор первичных данных 145 

Общие тре-
бования 

Высшее образование 313 
Знания в области работы учре-
ждения 

306 

Навыки документооборота 83 
Знание законодательства 57 

Опыт работы: 
От 1 до 3 лет 324 
От 3 до 6 лет 161 
Нет опыта 65 
Более 6 лет 7 

 
Встречаемость требований превышает общий 

объем рассмотренных вакансий из-за наличия дуб-
лирований. Наиболее часто встречающимися тре-
бованиями к аналитикам являются навыки работы 
с табличным редактором MS Excel (222), работы с 
большими объемами данных (252), разработки раз-
личных аналитических инструментов, таких как пар-
серы, модели данных, агрегаторы данных (292), а 
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также наличие высшего образования (313) и опыт 
работы не менее одного года (324). При этом боль-
шинство вакансий имеют требования в знаниях спе-
цифики отрасли учреждения для эффективного по-
гружения в деятельность (306).  

 
Обсуждение. Каждый пункт плана адаптации 

вне зависимости от принадлежности к группе воз-
можно разделить на измеримые составляющие. На 
основе авторского опыта проведения мероприятий 
по наставничеству и составления индивидуальных 
планов адаптации, наиболее часто встречающиеся 
обязанности состоят из:  

 MS Excel – знание принципов работы фор-
мул обработки информации, понимание форматов 
данных, применяемых при обработке информации, 
умение создавать сводные таблицы [10, с. 21]; 

 Работа с большим объемом данных – уме-
ние объединять таблицы по совпадающим данным, 
умение формировать различные модели данных с 
учётом поведения данных; 

 Разработка аналитических инструментов – 
умение определять технические требования для 
разработки, понимание принципов достаточности, 
непротиворечивости, целостности данных. 

Перечень измеримых показателей рекоменду-
ется включать в дополнительные чек-листы, остав-
ляя в индивидуальном плане адаптации основные 
шаги, заполняя статус готовности только по факту 
выполнения всех подпунктов. 

Результаты исследования позволяют сформи-
ровать пошаговый индивидуальный план адапта-
ции сотрудников, замещающих должности специа-
листов направления аналитики, включающий в 
себя вариативные требования учреждения к работ-
нику и позволяющий оценить навыки на этапе ис-
пытательного срока. Автором был подготовлен 
шаблон индивидуального плана адаптации анали-
тиков категории «специалист» на примере управле-
ния аналитики государственного бюджетного учре-
ждения «Дирекция развития объектов здравоохра-
нения города Москвы», специалисты которого от-
ветственны за сбор, актуализацию и предоставле-
ние аналитических данных по объектам здраво-
охранения, подготовку отчётности, координацию 
деятельности медицинских организаций в части 
развития инструментов аналитики. Результаты 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Шаблон индивидуального плана адаптации сотрудников 
управления аналитики ГБУ «Дирекция развития объектов 
здравоохранения города Москвы». 

Группа Действие/Навык Мероприятие Статус 
Введение Ознакомление с 

основными доку-
ментами 

Ознакомление с 
должностной ин-
струкцией, поло-
жением об отделе, 
прохождение ин-
структажей. 

Завершено

Введение Знакомство со 
спецификой 

Ознакомление с 
основными норма-
тивно-правовыми 
актами, регулиру-
ющими деятель-
ность учреждения. 

Завершено

Введение Знакомство со 
спецификой 

Ознакомление с 
инструкциями 
либо самостоя-
тельное написа-
ние инструкций по 
формам статисти-
ческой отчётно-
сти. 

Завершено

Оценка 
навыков 

MS Excel Ознакомление с 
существующими 
инструментами 
обработки данных.

Не завер-
шено 

Оценка 
навыков 

MS Excel Выполнение базо-
вых заданий, вы-
даваемых настав-
ником. 

Оценка 
навыков 

Работа с боль-
шим объемом 
данных 

Участие в подго-
товке периодиче-
ской отчётности 
по направлению. 

В работе 

Оценка 
навыков 

Разработка ана-
литических ин-
струментов 

Включение в 
группу разработки 
аналитических ин-
струментов. 

Завершено

Оценка 
навыков 

Разработка ана-
литических ин-
струментов 

Инвентаризация 
источников дан-
ных, описание ме-
тодик показате-
лей. 

В работе 

Вариативные мероприятия Дополнительные 
мероприятия ис-
ходя из потребно-
стей наставляе-
мого. 

По итогам 
прохожде-
ния 

 
В таблице предусмотрены основные мероприя-

тия, а также представлены возможные статусы вы-
полнения, на основе которых принимается реше-
ние об успешности адаптации сотрудника в учре-
ждении. В группу вариативных мероприятий пред-
лагается добавлять мероприятия на усмотрение 
наставника, способствующие более полной адапта-
ции. 

 
Заключение. При использовании рекоменда-

ций, описанных автором при составлении шабло-
нов индивидуальных планов адаптации, становится 
возможным встраивание мероприятий по адапта-
ции сотрудников в кадровую политику учреждения. 
Новизна исследования заключается в возможности 
использования полученных данных для более кор-
ректного составления индивидуальных планов 
адаптации. Разделение мероприятий на индивиду-
альны план адаптации и чек-листы по учёту необ-
ходимых навыков и составлении карт компетенций 
сотрудников позволит систематизировать подходы 
к адаптации и получить более предсказуемый ре-
зультат по завершению этапа работы наставника. 
Корректное составление индивидуального плана 
адаптации повысит контролируемость прохожде-
ния испытательного срока за счёт изначальной си-
стематизации информации. Типовые шаблоны мо-
гут быть масштабированы на другие государствен-
ные учреждения с учётом их специфики и применя-
емого в работе инструментария.  
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adaptation plans for analytics employees in public 
institutions 
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Moscow International Academy 
The article presents the results of the analysis of 

requirements for candidates to fill the positions of 
analytics direction in public institutions. The author 
describes the main measures required for introducing a 
new employee into the position and ensuring his 

adaptation at the workplace, as well as the variant and 
invariant characteristics of individual adaptation plans. A 
typical model of the adaptation plan for employees of the 
category “specialists” of the analytics direction is 
developed on the example of the State Budgetary 
Institution “Directorate for the Development of Healthcare 
Facilities of Moscow”. The problem of the necessity of 
comparing the activities in the individual development 
plans with the competence maps developed by the 
institution when organizing the mentoring system is 
outlined. 
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development, individual adaptation plan, personnel 
policy. 
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Нейросетевой прогресс и его влияние на формирование 
интегративных цифровых навыков студентов  
в профессиональной подготовке 
 
 
 
Конколь Марина Михайловна 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры англий-
ского языка №3, Московский государственный университет меж-
дународных отношений (университет), m.konkol@my.mgimo.ru 
 
Актуальность исследования обусловлена стремительным раз-
витием нейросетевых технологий и искусственного интеллекта, 
которые трансформируют профессиональную подготовку сту-
дентов вузов через персонализацию и автоматизацию образова-
тельных процессов. Однако остаются нерешённые вопросы, 
связанные с предвзятостью данных, цифровым неравенством и 
этическими аспектами применения искусственного интеллекта. 
Цель статьи — обосновать влияние нейросетевого прогресса на 
развитие интегративных цифровых навыков студентов, выявить 
ключевые вызовы и предложить педагогические решения для их 
формирования. Использован систематический анализ литера-
туры за 2018–2024 годы, включая библиометрический обзор, что 
позволило установить рост интереса к теме искусственного ин-
теллекта в образовании. Результаты показывают, что искус-
ственный интеллект повышает эффективность подготовки, 
обеспечивая адаптивное обучение и автоматизацию оценки, но 
требует развития интегративных цифровых навыков для управ-
ления рисками технологий. Предложены модуль «Основы 
нейросетей», кейс-стади и симуляции как инструменты форми-
рования интегративных цифровых навыков. Обсуждаются пре-
имущества и вызовы, такие как предвзятость и техностресс, под-
чёркивается необходимость стратегий интеграции искусствен-
ного интеллекта в вузы. 
Ключевые слова: ИИ в образовании, интегративные цифровые 
навыки, цифровая компетентность, образовательные техноло-
гии, адаптивные системы, этика ИИ. 
 

Введение 
Современное общество переживает четвёртую 

промышленную революцию, связанную с экспонен-
циальным развитием нейросетевых технологий и 
искусственного интеллекта (ИИ), что трансформи-
рует образовательные и профессиональные про-
цессы. Актуальность исследования обусловлена 
растущими требованиями рынка труда к подготовке 
специалистов, способных адаптироваться к техно-
логическим изменениям и этически управлять их 
влиянием. По данным Всемирного экономического 
форума, к 2030 году 30% задач будут автоматизи-
рованы, а 60% вузов интегрируют ИИ в обучение 
[1]. В России это отражено в Национальной страте-
гии развития ИИ до 2030 года [2]. Традиционная 
цифровая компетентность (ЦК) уже недостаточна, 
что подчёркивает необходимость формирования 
интегративных цифровых навыков (ИЦН), обеспе-
чивающих осознанное взаимодействие с ИИ. 

 
Цель исследования — обосновать влияние 

нейросетевого прогресса на формирование ИЦН 
студентов в процессе профессиональной подго-
товки. Объект исследования — процесс профес-
сиональной подготовки студентов вузов в условиях 
нейросетевого прогресса. 

 
Задачи исследования: 
1. Проанализировать эволюцию и специфику 

нейросетевого прогресса. 
2. Раскрыть сущность ЦК и ИЦН как основ под-

готовки студентов. 
3. Выявить влияние ИИ на образовательный 

процесс и профессиональную подготовку. 
4. Оценить вызовы нейросетевого прогресса и 

их влияние на обучение. 
5. Систематизировать практики интеграции 

ИИ в образование. 
6. Разработать педагогические решения для 

формирования ИЦН. 
7. Оценить вклад ИИ-инструментов в повыше-

ние эффективности подготовки. 
Научная новизна заключается в анализе ИЦН 

как надстройки над ЦК, адаптированной к эпохе ИИ, 
и разработке педагогических подходов для их фор-
мирования. 

Теоретическая значимость состоит в уточне-
нии роли ИИ в трансформации образовательных 
парадигм, дополняя концепции ЦК и когнитивных 
процессов новыми аспектами взаимодействия с 
нейросетями. 

Практическая значимость проявляется в мето-
дической системе (модуль, кейс-стади, симуляции), 
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внедряемой в вузы для повышения конкурентоспо-
собности студентов, с рекомендациями по адапта-
ции преподавателей. 

Степень разработанности: ЦК изучена в рабо-
тах С. Скотта [3], Е. В. Гнатышиной [4], Р. А. Шауха-
ловой [5], а также в исследованиях автора [6, 7], 
нейросети — в работах У. МакКаллока и У. Питтса 
[8], Ф. Розенблатта [9], Дж. Хинтона [10], А. Васвани 
[11], этика ИИ рассмотрена Л. Флориди [12] и Н. 
Бостромом [13]. Однако влияние нейросетевого 
прогресса на ИЦН остаётся недостаточно прорабо-
танным, что подчёркивает противоречие между 
технологическим потенциалом и педагогической 
адаптацией. 

Методы исследования: теоретический анализ 
литературы (2018–2024), сравнительный анализ 
ИИ-инструментов, систематизация их функций 
(таблицы), обобщение практик, прогнозный анализ. 

 
Основная часть 
Теоретические основы нейросетевого про-

гресса и цифровых навыков 
Нейросетевой прогресс начался с модели 

нейрона МакКаллока и Питтса (1943), перцептро-
нов Розенблатта (1958), и получил развитие благо-
даря глубокому обучению Хинтона и трансформе-
рам Васвани (2017). Рост вычислительной мощно-
сти и данных ускорил прогресс. Специфика 
нейросетей определяется архитектурами: CNN эф-
фективны для анализа данных, трансформеры — 
для обработки контекста. 

Связь нейросетевого прогресса с образованием 
проявляется в его способности трансформировать 
традиционные подходы. Если ранние нейросети, 
такие как перцептроны, могли лишь решать базо-
вые задачи классификации, современные архитек-
туры позволяют создавать адаптивные системы 
обучения, анализировать успеваемость в реальном 
времени и предлагать персонализированные тра-
ектории. Например, глубокое обучение Хинтона 
дало начало системам, которые автоматически 
адаптируют учебный контент под уровень знаний 
студента, а трансформеры Васвани обеспечивают 
обработку текстовых данных, что полезно для ана-
лиза студенческих работ или создания учебных ма-
териалов. Однако этот прогресс требует от студен-
тов не только владения технологиями, но и понима-
ния их ограничений, таких как предвзятость данных 
или этические риски, что подчёркивает актуаль-
ность ИЦН в образовательной практике. 

Цифровая компетентность (ЦК) — это базо-
вый уровень навыков работы с цифровыми техно-
логиями, включающий технические умения, инфор-
мационную грамотность, коммуникативные способ-
ности и этическую осведомлённость. Автор подчёр-
кивает её роль в образовании XXI века. Однако ЦК 
не охватывает задачи эпохи ИИ. 

Технические умения: работа с ПО и оборудова-
нием (например, MS Office). 

 Информационную грамотность: поиск и 
анализ данных (Google Scholar). 

 Коммуникативные способности: взаимо-
действие в сетях (Zoom, Slack). 

 Этическую осведомлённость: безопасное 
поведение (защита паролей). Рейнгольд допол-
няет, что ЦК требует базовой медиаграмотности 
для навигации в цифровой среде. Однако ЦК огра-
ничена инструментальным уровнем и не охваты-
вает сложные задачи эпохи ИИ, такие как анализ 
предвзятости или управление дезинформацией. 

Интегративные цифровые навыки (ИЦН) — 
это более высокий уровень компетенций, обеспечи-
вающий осознанное и адаптивное взаимодействие 
с ИИ. Их интегративность включает когнитивные, 
рефлексивные, практические, этические, социаль-
ные и адаптивные элементы, синтезируя ЦК с но-
выми требованиями. Коннектизм Дж. Сименса [14] 
и теория распределённого познания Э. Хатчинза 
[15] подчёркивают симбиоз человека и технологий 
как основу ИЦН. 

Их интегративность проявляется в следующих 
аспектах: 

 Когнитивные навыки: глубокое понимание 
принципов работы ИИ (например, различие CNN и 
трансформеров), способность анализировать их 
алгоритмы и интерпретировать результаты (напри-
мер, снижение точности Gradescope до 70% при 
шуме). Это выходит за пределы ЦК, требуя не про-
сто использования, а осмысления технологий. 

 Рефлексивные навыки: критическая 
оценка ИИ-выводов (например, выявление пред-
взятости в ChatGPT), что требует метакогнитивного 
анализа, как отмечал Флавелл [16]. В отличие от 
ЦК, ИЦН включают способность рефлексировать 
над процессами и результатами ИИ, а не только 
над информацией. 

 Практические навыки: применение ИИ в 
профессиональных задачах (генерация текстов, 
анализ данных с TensorFlow), расширяя техниче-
ские умения ЦК до уровня активного управления 
технологиями. Например, студент может не только 
искать данные, но и создавать модели для их обра-
ботки. 

 Этические навыки: осмысление мораль-
ных последствий ИИ (дезинформация, приват-
ность), что требует прозрачности и ответственно-
сти, как подчёркивал Флориди. Это дополняет эти-
ческую осведомлённость ЦК, добавляя управление 
рисками ИИ. 

 Социальные навыки: понимание влияния 
ИИ на общество (автоматизация, неравенство), 
формирующее ответственность за социальные по-
следствия, что выходит за рамки коммуникативных 
умений ЦК. 

 Адаптивные навыки: гибкость к измене-
ниям технологий (переход от статичных систем к 
динамичным платформам), что связано с приня-
тием ИИ по модели TAM [17] и требует постоянного 
обновления знаний, в отличие от фиксированных 
умений ЦК. 

Сущность ИЦН заключается в их многоуровне-
вой интеграции: они синтезируют инструменталь-
ные умения ЦК с когнитивной глубиной, рефлексив-
ной осознанностью и этической ответственностью, 
необходимыми для эпохи ИИ. Например, студент с 
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ЦК может написать текст в Word, но с ИЦН он спо-
собен оценить предвзятость текста ChatGPT, адап-
тировать его для задачи и учесть социальные по-
следствия. Нейросетевой прогресс требует от сту-
дентов не только владения ИИ, но и способности к 
рефлексии над его результатами, что делает ИЦН 
ключевым элементом подготовки. 

Интегративные цифровые навыки (ИЦН) нахо-
дят теоретическую опору в концепциях, выходящих 
за рамки традиционной цифровой компетентности. 
Коннектизм Дж. Сименса рассматривает знания как 
сеть связей, формируемую через взаимодействие с 
ИИ, что усиливает когнитивные и рефлексивные ас-
пекты ИЦН. Например, студент, анализирующий 
данные с помощью нейросетей, создаёт новые 
связи между концепциями, что выходит за пределы 
простого поиска информации, характерного для ЦК. 
Теория распределённого познания Э. Хатчинса 
подчёркивает симбиоз человека и технологий, где 
ИИ становится частью когнитивной системы, тре-
буя от студентов адаптивных и социальных навы-
ков для управления этим взаимодействием. Эти 
концепции дополняют работы Р. Козмы о трансфор-
мации когнитивных процессов [18], показывая, что 
ИЦН расширяют когнитивные рамки студентов, поз-
воляя не только использовать, но и осознанно фор-
мировать цифровую среду в условиях нейросете-
вого прогресса. 

 
Практическое влияние и педагогические ре-

шения 
Практическое влияние нейросетевого прогресса 

на профессиональную подготовку студентов прояв-
ляется в изменении образовательных процессов и 
требований к их навыкам. Чтобы понять масштаб 
этого влияния, необходимо рассмотреть конкрет-
ные примеры применения ИИ в глобальном и рос-
сийском контексте. 

Влияние ИИ: 
Специфика нейросетевого прогресса проявля-

ется в различиях глобальных подходов к интегра-
ции ИИ в образование, что влияет на формирова-
ние ИЦН студентов.Глобальные и национальные 
практики демонстрируют потенциал ИИ в образова-
нии. В США платформа Knewton персонализирует 
обучение, повышая успеваемость на 18% (Аризон-
ский университет, 2019) [19], в Китае Squirrel AI 
охватывает миллионы учеников (+15% в матема-
тике) [20]. В России Учи.ру анализирует успевае-
мость 5 млн учеников, повышая вовлечённость на 
10%, но цифровое неравенство (60% регионов без 
доступа) ограничивает эффект [21]. Конкретные 
данные подтверждают влияние ИИ на образова-
тельные результаты. В США Knewton увеличил 
успеваемость на 18% в Аризонском университете, 
но исследование Ахмад С. показало, что 80% пре-
подавателей нуждаются в обучении для его эффек-
тивного использования [22]. Согласно его исследо-
ванию, специфика нейросетевого прогресса прояв-
ляется в необходимости подготовки студентов к 
симбиозу с технологиями, а ИИ снижает админи-
стративную нагрузку преподавателей на 25%, поз-

воляя сосредоточиться на развитии «мягких навы-
ков» студентов (критическое мышление, коммуни-
кация). Провал LAUSD (Лос-Анджелес, 2021) стал 
показательным: ИИ-система на некачественных 
данных (40% ошибок в оценке) снизила успевае-
мость на 40%, а затраты составили 10 млн долла-
ров без результата [23]. Этот кейс подчёркивает 
необходимость анализа данных перед внедрением 
ИИ, что требует от студентов развитых когнитивных 
и рефлексивных навыков. Эти примеры демонстри-
руют двойственный эффект ИИ: повышение эф-
фективности при правильном использовании и 
риски при игнорировании качества данных и подго-
товки педагогов, что подчёркивает актуальность 
развития ИЦН. 

Эти примеры показывают, как ИИ усиливает об-
разовательные результаты, но выявляют и про-
блемы, требующие педагогической адаптации. 

Вызовы: Однако внедрение ИИ сопряжено с ря-
дом вызовов, которые необходимо учитывать для 
эффективной подготовки студентов. 

 Предвзятость данных: кейс LAUSD пока-
зал снижение успеваемости на 40% из-за некаче-
ственных данных, а Cambridge Analytica — риски 
манипуляции. 

 Цифровое неравенство: 60% регионов 
России не имеют доступа к ИИ, что ограничивает 
масштабирование. 

 Дезинформация: генерация фейков ИИ 
угрожает информационной безопасности. 

 Автоматизация: замещение 10% препода-
вателей к 2030 году меняет их роль. 

 Техностресс: снижение эффективности 
обучения на 15% из-за стресса от технологий. 

Эти вызовы подчёркивают необходимость педа-
гогических решений, направленных на развитие 
ИЦН для их преодоления. 

Педагогические решения: 
Для решения выявленных проблем и формиро-

вания ИЦН предлагается комплексный подход, 
включающий три ключевых элемента, каждый из 
которых направлен на развитие конкретных аспек-
тов навыков студентов. 

1. Модуль «Основы нейросетей»: ориенти-
рован на студентов 2–3 курсов любых направлений, 
включая гуманитариев. Состоит из 5 этапов: теория 
(лекции по CNN, RNN, трансформерам), практика 
(TensorFlow, PyTorch), анализ данных (работа с 
ChatGPT), рефлексия (обсуждение результатов), 
проект (анализ 500 ответов ChatGPT). Цель — раз-
витие когнитивных (понимание ИИ), практических 
(применение) и рефлексивных (оценка ошибок) 
навыков. Ожидаемый эффект: углубление понима-
ния принципов ИИ и усиление критического мышле-
ния. Пример: студенты выявляют предвзятость в 
ответах ChatGPT, что способствует осмыслению 
ограничений технологий. 

2. Кейс-стади: предназначен для студентов 
любых специальностей. Этапы: сбор данных (500 
ответов ChatGPT, ошибки CNN в Gradescope), кон-
тент-анализ, обсуждение с преподавателем. Цель 
— развитие рефлексивных и этических навыков. 
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Ожидаемый эффект: повышение способности ана-
лизировать этические последствия использования 
ИИ. Пример: выявление ошибок в оценке работ из-
за предвзятости подчёркивает важность ответ-
ственного подхода к технологиям. 

3. Симуляции: для гуманитариев без матема-
тической базы. Этапы: введение в ClassPoint, прак-
тика в Google Colab, обратная связь. Цель — разви-
тие практических и адаптивных навыков. Ожидае-
мый эффект: улучшение умения применять ИИ-
инструменты в образовательных задачах. Пример: 
создание тестов за 10 минут с ClassPoint демон-
стрирует доступность технологий для практиче-
ского использования. 

Выбор ИИ-инструментов (Knewton, ChatGPT, 
Gradescope, Yippity) для анализа их влияния на 
ИЦН основан на критериях технологической зрело-
сти и доступности. Knewton доказал эффективность 
в вузах США благодаря персонализации обучения, 
ChatGPT доступен как открытая платформа с уни-
версальными функциями, Gradescope применяется 
в крупных университетах для автоматизации 
оценки, Yippity — бесплатный инструмент для гене-
рации заданий. Эти критерии выбраны с учётом их 
способности обеспечивать адаптивность (Knewton, 
ChatGPT), точность анализа данных (Gradescope) и 
простоту применения (Yippity), что подтверждено 
исследованиями их внедрения в образовательные 
системы [19, 20]. Например, Knewton использует 
алгоритмы адаптивного обучения для подстройки 
контента под уровень студента, что требует от них 
когнитивных навыков анализа результатов, а 
ChatGPT, благодаря открытости, позволяет разви-
вать рефлексию через оценку сгенерированного 
контента. Gradescope автоматизирует оценку, сни-
жая нагрузку преподавателей, но требует этических 
навыков для контроля качества данных, а Yippity 
упрощает создание заданий, развивая практиче-
ские умения даже у гуманитариев. Такой подход 
обеспечивает комплексное развитие ИЦН, позво-
ляя студентам осваивать ИИ в реальных условиях 
профессиональной подготовки. 

Таблица 1 демонстрирует эффективность реше-
ний, основанную на пилотных данных 2023 года, 
что подкрепляет их практическую значимость. 
 
Таблица 1  
Сравнение ИИ-инструментов 
Инструмент Функционал Преиму-

щества 
Ограни-
чения 

Вклад в 
ИЦН 

Knewton Gradescope рост 18% затраты адаптация, 
когниция 

ChatGPT генерация кон-
тента 

универ-
сальность 

предвзя-
тость 

рефлек-
сия, прак-
тика 

Gradescope автоматизация 
оценки 

экономия 
25% 

данные практика, 
этика 

Gradescope генерация за-
даний 

быстрота 
(+30%) 

ограни-
ченная 
база 

практика, 
адаптация

 
Эти решения требуют изменения роли препода-

вателей, что является важным аспектом их успеш-
ной реализации. 

Роль преподавателей: переход к фасилитации 
(модель Intelligent-TPACK) позволяет снизить 

нагрузку на 25% через автоматизацию (например, 
проверка тестов) и сосредоточиться на развитии 
критического мышления студентов [24]. Пример: 
демонстрация ошибок ChatGPT усиливает рефлек-
сию, помогая студентам осмысливать ограничения 
ИИ. 

 
Заключение, выводы, рекомендации 
Нейросетевой прогресс трансформирует про-

фессиональную подготовку студентов, обеспечи-
вая персонализацию образовательных траекторий 
и автоматизацию процессов обучения благодаря 
интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и 
нейросетевых технологий. Однако этот процесс со-
провождается вызовами: предвзятость данных, 
цифровое неравенство, дезинформация, требую-
щие осознанного управления технологиями. Цель 
исследования достигнута: влияние нейросетевого 
прогресса на формирование интегративных цифро-
вых навыков (ИЦН) студентов обосновано. Все за-
дачи выполнены: проанализирована эволюция 
нейросетей от перцептронов до трансформеров, 
раскрыта сущность цифровой компетентности (ЦК) 
и ИЦН, выявлено влияние ИИ на подготовку, оце-
нены вызовы, систематизированы практики инте-
грации ИИ, разработаны педагогические решения, 
определён вклад ИИ-инструментов. Новизна за-
ключается в анализе ИЦН как надстройки над ЦК и 
разработке педагогических решений для их форми-
рования. Теоретическая значимость состоит в уточ-
нении роли ИИ в образовательных парадигмах, 
практическая — в методической системе для вузов. 

Выводы: ИЦН, как надстройка над ЦК, включают 
когнитивные, рефлексивные, практические, этиче-
ские, социальные и адаптивные элементы, позво-
ляя студентам эффективно использовать ИИ и 
управлять им в условиях цифровизации. В отличие 
от ЦК, ограниченной инструментальными умениями 
(работа с ПО, поиск данных), ИЦН обеспечивают 
критическое осмысление результатов ИИ (напри-
мер, предвзятость ChatGPT), адаптацию к измене-
ниям технологий и этическую ответственность за 
последствия (минимизация дезинформации), повы-
шая конкурентоспособность студентов на рынке 
труда к 2030 году [25]. 

Прогнозы до 2030 года подчёркивают стратеги-
ческую роль ИЦН. Искусственный общий интеллект 
(ИОИ) может автоматизировать 40% образователь-
ных задач, но 70% решений останутся непрозрач-
ными, требуя этических навыков [26]. Виртуальная 
реальность (VR) усилит пространственное мышле-
ние, повышая эффективность обучения на 25% 
[27]. Автоматизация 30% задач сместит фокус на 
адаптивность студентов. Перспективы исследова-
ний связаны с изучением ИОИ и VR, углубляющих 
ИЦН новыми аспектами, такими как управление не-
предсказуемыми решениями ИИ. 

Рекомендации для вузов: внедрить модуль «Ос-
новы нейросетей» (2–3 курсы, 36 часов), кейс-стади 
и симуляции (ClassPoint, Colab); обучить препода-
вателей фасилитации с ИИ (20 часов, охват 80% за 
2 года); создать центры ИИ-обучения (1 на 5 вузов). 
Эти меры адаптируют программы к вызовам 
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нейросетевого прогресса, повышая конкурентоспо-
собность выпускников. Статья адресована вузам, 
преподавателям и исследователям в области педа-
гогики и технологий. 
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Neural network progress and its impact on the formation 

of integrative digital skills in students’ professional 
training 

Konkol M.M. 
MGIMO University 
The relevance of the study stems from the rapid development 

of neural network technologies and artificial intelligence, 
which transform the professional training of university 
students through personalized and automated 
educational processes. However, unresolved issues 
persist, including data bias, digital inequality, and ethical 
challenges in applying artificial intelligence. The article 
aims to substantiate the impact of neural network 
progress on the development of integrative digital skills 
among students, identify key challenges, and propose 
pedagogical solutions for their formation. A systematic 
literature review covering 2018–2023, including a 
bibliometric analysis, reveals growing interest in artificial 
intelligence in education. The findings demonstrate that 
artificial intelligence enhances training effectiveness by 
enabling adaptive learning and automated assessment, 
yet it necessitates the development of integrative digital 
skills to manage technological risks. The study proposes 

a "Fundamentals of Neural Networks" module, case 
studies, and simulations as tools to foster these skills. It 
discusses benefits, such as improved academic 
performance, alongside challenges like bias and 
technostress, emphasizing the need for strategies to 
integrate artificial intelligence into higher education 
institutions. 

Keywords: AI in education, integrative digital skills, digital 
competence, educational technologies, adaptive 
systems, AI ethics. 
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Математическое мышление  
как основа инженерного творчества 
 
 
 
Сорока Марина Владимировна 
кандидат социологических наук, доцент, Южно-Российский госу-
дарственный политехнический университет имени М.И. Пла-
това», soroka_mv@npi-tu.ru 
 
Столярова Валентина Вячеславовна 
кандидат технических наук, доцент, Южно-Российский государ-
ственный политехнический университет имени М.И. Платова, 
stoliarova_vv@npi-tu.ru 
 
В статье рассмотрены подходы к определению термина «мате-
матическое мышление». Определены отличительные черты 
данной категории. Выявлена роль математического мышления в 
обучении будущих инженеров. Представлены риски и барьеры, 
существующие в области вузовского обучения будущих инжене-
ров. Обозначена взаимосвязь между понятиями «логическое 
мышление», «математическое мышление» и «инженерное твор-
чество». Представлены преимущества междисциплинарного 
подхода, сочетающего меры по формированию математиче-
ского мышления и инженерного творчества. Сделан вывод о 
том, что междисциплинарный подход является действенным ди-
дактическим ресурсом для развития инженерного мышления у 
студентов. Обозначены компоненты инженерного мышления. 
Ключевые слова: инженерное творчество, математическое 
мышление, логическое мышление, математическая культура, 
междисциплинарность 
 
 
 

Высокие темпы научно-технического прогресса, 
цифровизация, тенденция к «математизации» 
научно-теоретических и прикладных отраслей, 
усложнение механизмов функционирования среды 
обитания человека, возникновение новых профес-
сий – все это позволяет сделать вывод о важности 
качественной математической подготовки для мо-
лодого специалиста. Во многом успех будущих ин-
женеров на рынке труда зависит от уровня разви-
тия математического мышления.  

Математическое мышление студентов форми-
руется преимущественно при изучении математики 
в вузе [10, c. 206]. Тем не менее, количество студен-
тов, не имеющих представления об истинном зна-
чении математики для будущей профессиональной 
деятельности, ежегодно возрастает. Эта касается 
не только студентов гуманитарных специально-
стей, но и будущих инженеров, чья специальность 
напрямую связана с прикладным применением ма-
тематического знания [8, с. 14]. Все это обусловли-
вает актуальность изучения вопросов формиро-
вания и развития математического мышления в 
контексте его взаимосвязи с профессией инженера. 

 
В современной научной среде категория «мате-

матическое мышление» определяется по-разному. 
Так, к примеру, Е. Ю. Панцева с соавт. определяет 
математическое мышление как способность к опе-
рированию математическими, логически взаимо-
связанными понятиями и суждениями, знаковыми 
системами математического языка, а также как спо-
собность к пространственному мышлению, запоми-
нанию, систематизации. По мнению авторов, мате-
матическое мышление выступает одним из компо-
нентов профессионального мышления [10, с. 204].  

Т. В. Гринева, в свою очередь, предлагает ин-
терпретировать категорию «математическое мыш-
ление» в качестве одного из направлений мысли-
тельной деятельности, направленного на отраже-
ние окружающей действительности посредством 
математического инструментария. Математическое 
мышление характеризуется, во-первых, особым 
предметным содержанием – математическим, во-
вторых, высоко формализованным языком для ко-
дирования информации: знаки, символы, графиче-
ские объекты, термины [4, с. 163]. 

А. В. Сальков и Ю. К. Константинова указывают 
на то, что математическое мышление формируется 
посредством определенных видов интеллектуаль-
ной деятельности учащегося и целенаправленных 
воспитательных усилий со стороны педагога [11, с. 
7371]. 

Термин «математическое мышление» связан с 
термином «математическая культура». Многие ис-
следователи обнаруживают между ними причинно-
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следственные отношения, тогда как другие рас-
сматривают их как целое (математическая куль-
тура) и его часть (математическое мышление). А. С. 
Аскеров пишет о том, что математическая культура 
имеет несколько составляющих: математические 
компетенции, математические знания, математиче-
ское мышление. Математическое мышление, по 
мнению автора, часто имеет творческую направ-
ленность, так как одной из его целей выступает раз-
витие «способности и умения сотворить нечто но-
вое», а также найти «ведущие к нему соответству-
ющие математические пути» [1, с. 109].  

Схожий тезис выражают многие российские ис-
следователи. Т. В. Гринева, в частности, считает 
ошибочным отождествление понятий «логическое 
мышление» и «математическое мышление». Логи-
ческое мышление, безусловно, входит в состав ма-
тематического и формируется посредством обуче-
ния оперированию понятиями, высказывания суж-
дений, доказательства математических предложе-
ний, использования соответствующих символов, 
знаков. Логичность и доказательность выступают 
одной из ключевых черт математического мышле-
ния. Тем не менее, математическое мышление 
включает в себя и другой компонент – «иррацио-
нальный», часто именуемый математическим твор-
чеством. Математическое творчество сопряжено с 
вдохновением, инновационным поиском, интуитив-
ным подходом («весь комплекс неосознанных ощу-
щений напрямую связан с бессознательной частью 
работы над проблемой, в результате которой воз-
можно озарение» [4, с. 164]). Благодаря интуиции, 
пишет Т. В. Гринева, «мир математических образов 
остается в соприкосновении с реальным миром» [4, 
с. 164]. Математическое мышление – продуктивный 
способ деятельности, который характеризует твор-
ческие способности человека [12, c. 50]. Все выше-
изложенное позволяет сделать вывод о таких свой-
ствах математического мышления, как логичность, 
системность, творческий характер, связь с приклад-
ными задачами.  

Как показывает практика, подготовка высококва-
лифицированных специалистов-инженеров сопря-
жена с рядом трудностей: (1) сложность дисциплин 
и отсутствие высокого уровня подготовки на школь-
ной уровне; студенты испытывают трудности в 
освоении сложных теоретических концепций, осо-
бенно если у них недостаточно развит математиче-
ский аппарат; (2) разрыв между теоретическими 
знаниями и реальной инженерной практикой; (3) 
низкий уровень междисциплинарной интеграции; 
(4) недостаток метакогнитивных и «мягких» навы-
ков.  

Как отмечено выше, именно связь с профессией 
определяет интерес и мотивацию студентов к изу-
чению математики. В основе подобной связи нахо-
дится математическое мышление, которое со вре-
менем применяется не только при освоении самой 
математики, но и изучении других академических 
дисциплин, а впоследствии – в решении професси-
ональных задач.  

Формальное и практическое содержание мате-
матических дисциплин являются взаимодополняю-
щими компонентами в подготовке будущих инжене-
ров. Без теоретической базы в области математики 
невозможно создать устойчивые инженерные ре-
шения, а без практических навыков знания оста-
ются «оторванными» от реальных задач. Следова-
тельно, сбалансированный подход к математиче-
скому образованию представляется важнейшим 
фактором формирования инженерного мышления, 
способствующий подготовке специалистов. 

А. М. Гачаев говорит о том, что содержание обу-
чения математике в вузах является достаточно «за-
мкнутым» и не пересекается с иными дисципли-
нами. Такой подход едва ли позволит сформиро-
вать математическое мышление [3, c. 23]. Крайне 
важным направлением модернизации вузовского 
образования в России является проникновение ма-
тематической культуры в прикладную сферу, в т. ч. 
в инженерном образовании. На данный момент 
многие учащиеся недооценивают прикладную зна-
чимость математики, что приводит к непониманию 
необходимости изучения данного предмета. Сле-
довательно, в задачи педагога входит смещение 
акцента с теоретического аспекта на прикладную 
ценность математики, а также демонстрация при-
менения математического инструментария на ре-
альных примерах [3, с. 23].  

З. Ф. Зарипова полагает, что в техническом вузе 
развитие математического мышления предпола-
гает постановку профессиональных задач и реше-
ние их посредством математических методов, сле-
дования математическим алгоритмам, формули-
ровки и доказательства математических утвержде-
ний, математического моделирования. Математи-
ческое мышление будущих инженеров не есть 
набор теоретических знаний в области математики 
– напротив, это «сложный многофакторный кон-
структ, интегрирующий интеллектуальный, дея-
тельностный, эмоционально-личностный, волевой, 
творческий структурные компоненты» [5, с. 144].  

По мнению А. Б. Искаковой, трансдисциплинар-
ный подход является действенным дидактическим 
ресурсом для развития инженерно-технического 
мышления у студентов. Авторы говорят о том, что 
сама по себе инженерно-техническая деятельность 
является междисциплинарной, многоаспектной и 
требует «от специалиста особого технико-конструк-
торского склада ума и способности к метакогнитив-
ной трансдисциплинарной мыслительной деятель-
ности» [6, с. 117]. С. С. Торбунов также акцентирует 
целесообразность интеграции фундаментального и 
специального знаний на основе математики. Инте-
грация в данном контексте выступает в качестве 
«взаимопроникновения, уплотнения, унификации 
научного знания, проявляющийся через единство с 
противоположным ему процессом расчленения, 
размежевания, дифференциации» [12, с. 53].  

Современная инженерия невозможна без глубо-
кого взаимодействия различных научных дисци-
плин. Междисциплинарность выступает инструмен-
том расширения границ инженерного мышления. 
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Математика служит универсальным языком инже-
нерии, обеспечивая количественное описание фи-
зических процессов, моделирование сложных си-
стем и прогнозирование их поведения.  

Современные инженерные решения требуют ин-
теграции знаний из различных областей. К при-
меру, биомедицинская инженерия сочетает мате-
матику, физику, медицину и программирование, что 
позволяет создавать высокоточные диагностиче-
ские системы. Автоматизация производственных 
процессов невозможна без объединения методов 
математического моделирования, механики и вы-
числительной техники. 

Если рассматривать профессиональную дея-
тельность инженера, можно прийти к выводу, что 
наиболее востребованными и успешными окажутся 
те специалисты, которые склонны к математико-ин-
женерному творчеству – генерации новых идей, их 
реализации в конкретных проектах и разработках, 
обеспечению экономически выгодного производ-
ства, внедрению наукоемкой продукции [13, c. 174] 
– т. е. способных к инженерному творчеству. 

Одним из наиболее важных требований к обра-
зованию будущих инженеров выступает мобиль-
ность возможностей и интересов. Математика, бу-
дучи инструментальной наукой, широко применя-
ется во многих отраслях инженерного творчества и, 
следовательно, является залогом обеспечения по-
добной мобильности [2, c. 12]. Математика, кроме 
того, способствует развитию метазнаний и мета-
навыков – важного компонента профессионального 
инженерно-технического мышления [6, с. 116]. 

Математика – неотъемлемая часть образования 
будущего инженера, фундамент, на котором осно-
вывается весь компетентностный спектр специали-
ста. Так, в частности, математическое знание дает 
представление о протекании многих инженерных 
принципов и законов. Без знания математики невоз-
можно провести необходимые расчеты и модели-
рование. Помимо предметных знаний, математика 
обладает надпредметнным, когнитивным потенци-
алом. Речь идет о том, что обучение математике 
развивает логическое мышление и абстрактное 
мышление, что является важным навыком для бу-
дущего инженера. Благодаря математическому 
мышлению специалист может анализировать и ре-
шать сложные задачи, находить нестандартные 
подходы к решению проблем и применять получен-
ные знания на практике [7, с. 146]. Для будущих ин-
женеров крайне важно не только обладать познани-
ями в области математики, но и иметь сформиро-
ванное математическое мышление, ведь инженер-
ная сфера предполагает работу в нестандартных 
условиях, решение задач, для которых не суще-
ствует стандартных алгоритмов. Все это, в свою 
очередь, приводит нас к выводу о тесной взаимо-
связи между инженерным творчеством и математи-
ческим мышлением. 

Можно также сказать, что инженерное творче-
ство следует рассматривать и в контексте образо-
вания – как метод обучения будущих инженеров. В 
данном смысле инженерное творчество можно 

определить в качестве технологии профессиональ-
ного обучения, сущность которой заключается в 
осуществлении инженерной деятельности, направ-
ленной на разработку новых технических решений 
[9, с. 53].  

Таким образом, можно заключить, что математи-
ческое мышление является базисом для формиро-
вания инженерного мышления, которое выступает 
«интегрированным мышлением более высокого 
уровня» [6, с. 118], направленным на решение раз-
нообразных, в т.ч. творческих и междисциплинар-
ных задач. Инженерное мышление – это особый 
тип когнитивной деятельности, направленный на 
анализ, проектирование и оптимизацию техниче-
ских и технологических систем. Оно сочетает в себе 
логическое, математическое, системное и творче-
ское мышление, что в совокупности обеспечивает 
разработку эффективных решений для сложных ин-
женерных задач. 

Инженерная профессия предполагает осу-
ществление профессиональной технико-конструк-
торской деятельности на базисе междисциплинар-
ных знаний и системы специальных предметных и 
надпредметных (мета) навыков.  

А. Б. Искакова с соавт. представляет категорию 
«инженерное мышление» как структуру, формируе-
мую из четырех компонентов: 1) собственно техни-
ческое мышление; 2) научно-исследовательское 
мышление; 3) конструктивистское мышление; 4) 
предпринимательское мышление (когнитивно-эко-
номическая субъектность личности специалиста) 
[6, с. 118]. Если опираться на данную структуру и 
рассмотреть каждый из ее компонентов более вни-
мательно, можно убедиться, что в реализации каж-
дого из них требуется наличие высокого уровня 
сформированности математического мышления.  

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
 Математическое мышление является фун-

даментальной основой научного познания, в связи 
с чем широко применяется в инженерии. Математи-
ческое мышление можно определить как способ-
ность к оперированию математическими, логически 
взаимосвязанными понятиями и суждениями, зна-
ковыми системами математического языка, а также 
как анализ процессов и фактов окружающей дей-
ствительности, опосредованный математическим 
инструментарием. 

 Логическое мышление входит в состав ма-
тематического и формируется посредством обуче-
ния оперированию понятиями, высказывания и 
формулами. Также математическое мышление 
включает в себя «иррациональный» компонент, ча-
сто именуемый математическим творчеством.  

 Подготовка высококвалифицированных 
специалистов-инженеров сопряжена с рядом труд-
ностей – сложность изучаемых дисциплин, труд-
ность в освоении сложных теоретических концеп-
ций, слабое развитие математического аппарата, 
разрыв между теоретическими знаниями и реаль-
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ной инженерной практикой; отсутствие междисци-
плинарной интеграции; недостаток метакогнитив-
ных и «мягких» навыков.  

 Математическое мышление следует приме-
нять применяется не только при освоении самой 
математики, но и изучении других академических 
дисциплин, а впоследствии – в решении професси-
ональных задач. Таким образом реализуется прин-
цип междисциплинарности. 

 Сама по себе инженерно-техническая дея-
тельность имеет продуктивный, творческий харак-
тер. Инженерное творчество – процесс создания 
новых технических решений, основанный на приме-
нении научных знаний, инженерного мышления и 
творческого подхода. Оно сочетает рациональные 
методы анализа и проектирования с интуитивными, 
эвристическими стратегиями, направленными на 
генерацию инновационных идей. 
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Mathematical thinking as a basis for developing 

engineering creativity 
Soroka M.V., Stolyarova V.V. 
Platov South-Russian State Polytechnic University  
The article presents several approaches to defining the term 

“mathematical thinking”. Distinctive features of this 
category are defined. The role of mathematical thinking in 
training future engineers is revealed. The risks and 
barriers that exist in the field of university training of future 
engineers are presented. The relationship between the 
concepts of logical thinking, mathematical thinking and 
engineering creativity is indicated. The advantages of an 
interdisciplinary approach combining measures to 
develop mathematical thinking and engineering creativity 
are presented. It is concluded that the interdisciplinary 
approach is an effective didactic resource for developing 
engineering thinking in students. The components of 
engineering thinking are listed. 

Keywords: engineering creativity, mathematical thinking, 
logical thinking, mathematical culture, interdisciplinarity 
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Особенности обучения алтайской грамоте в начальной 
школе как неродному в условиях двуязычия 
 
 
 
 
Ередеева Фаина Леонидовна  
старший преподаватель, Горно-Алтайский государственный 
университет, yustuckowa.faina@yandex.ru 
 
Статья посвящена вопросам обучения алтайскому языку как не-
родному в первом классе начальной школы. Раскрывает особен-
ности обучения алтайской грамоте в условиях русско-алтайского 
двуязычия. Актуальность статьи обусловлена развитием и со-
хранением национального (алтайского) языка в период глобали-
зации и оптимизацией учебного процесса на уроках обучения ал-
тайской грамоте для невладеющих. В данных условиях необхо-
димо пересмотреть существующие традиционные методики 
обучения и применить современные достижения в области би-
лингвального, полилингвального образования. 
Цель статьи заключается в раскрытии сущности и особенностей 
обучения алтайской грамоте в условиях двуязычия в Республике 
Алтай и анализе современного состояния обучения алтайской 
грамоте для невладеющих, что позволит учителю выстроить эф-
фективную систему для курса.  
В статье раскрыты особенности двуязычия с социолингвистиче-
ского, психолингвистического, педагогического, этнокультурного 
аспектов и те факторы, на которые нужно обратить учителю вни-
мание при обучении алтайской грамоте как неродному, исполь-
зуя билингвальный подход. Также при сравнительном анализе 
учебно-методических комплектов по русскому и алтайскому язы-
кам выявлены основные трудности при восприятии материала 
учениками. 
Статья предназначена для учителей начальных классов, педа-
гогов и методистов по алтайскому языку.  
Ключевые слова: начальная школа; обучение грамоте; усло-
вия двуязычия; русский (родной) язык; алтайский язык для не-
владеющих; чтение; письмо. 
 
 

В условиях динамично развивающегося мира, в 
эпоху глобализации и цифровизации знание 
детьми нескольких языков является необходимо-
стью для общества. В связи с чем, все больше вни-
мания требуют вопросы билингвального, полилинг-
вального образования в регионах РФ, в том числе и 
в Республике Алтай, где сохранение и развитие 
национального алтайского языка и культуры явля-
ется первоочередной задачей.  

Проблема исследования заключается в проти-
воречии между потребностью в выработке специ-
фических билингвальных подходов к обучению ал-
тайской грамоте в начальной школе, и неразрабо-
танностью соответствующих научно обоснованных 
методик для начальных классов. Существующие 
модели обучения алтайской грамоте недостаточно 
учитывают билингвальные, психофизиологические 
особенности детей.  

Актуальность исследования обусловлена еже-
годным увеличением количества детей-алтайцев, 
поступающих в начальную школу на базе русского 
языка и выбирающих программу обучения алтай-
скому языку как государственному. Так по данным 
Министерства образования и науки РА в 2021-2022 
уч.г. всего по региону по программе “Алтайский 
язык как государственный язык РА” учились 4397 
детей - 36,7% (в 2020-2021 уч.г. - 4214 детей 36, 
3%). Таким образом, количество детей по про-
грамме для начинающих увеличилось на 183 (0,5 
%) ученика [Минобр РА]. 

В то время как в настоящее время очень мало 
теоретического научного материала по обучению 
грамоте алтайского языка для начинающих (от-
дельные методические статьи в сборниках конфе-
ренций, диссертация О.Н. Пустогачевой (1996), от-
сутствуют научные монографии и т.д.). Анализ 
учебно-методической литературы по алтайскому 
языку в начальной школе выявило наличие боль-
шинства литературы, посвященных обучению де-
тей, уже владеющим алтайским языком по основ-
ной программе, в то время как литературу для начи-
нающих обучаться неродному языку, нужно обнов-
лять, учитывая достижения современной науки. 

Целью исследования является раскрытие осо-
бенностей обучения алтайской грамоте в началь-
ной школе в условиях двуязычия и анализ совре-
менного состояния обучения алтайской грамоте 
для невладеющих, что позволит учителю выстро-
ить эффективную систему для курса. 

Теоретическая новизна исследования заключа-
ется в описании и выявлении сущности обучения 
алтайской грамоте и его особенности в начальной 
школе в условиях двуязычия Республики Алтай; 
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изучены и определены теоретико-методологиче-
ские основы и историко-педагогические предпо-
сылки обучения родному и неродному языкам во 
взаимосвязи в начальной школе. 

Практическая новизна работы состоит в разра-
ботке методических рекомендаций при обучении 
алтайской грамоте в условиях двуязычия. 

 
Материалы и методы исследования 
В Республике Алтай условия двуязычия, поли-

язычия обусловлены проживанием народов рус-
ского, алтайского, казахского и др. национально-
стей. Коренным народом являются алтайцы, кото-
рые составляют по Переписи населения 2020 г. 73 
242 чел. (34, 5 %) от всего населения. Насторажи-
вает тенденция увеличения поступающих в школу 
детей в РА, которые не владеют языком своей 
национальной принадлежности, хотя и принима-
ются все меры по сохранению языка [Интернет-ис-
точник]. Эти дети поступают в начальную школу на 
основе уже сформированного родного русского 
языка, поэтому алтайский язык является для них 
вторым, неродным языком, обучение которому 
имеет свою специфику, соотносимую с иностран-
ным языком. Согласно И.А. Зимней, овладение ино-
странным языком отличается: 1. направлением 
пути овладения (по Л.С. Выготскому); 2. плотностью 
общения; 3. включенностью языка в предметно-
коммуникативную деятельность человека; 4. сово-
купностью реализуемых им функций; 5. соотноси-
мостью с сензитивным периодом речевого разви-
тия ребенка (от 2 до 5 лет) [4, с. 28]. Основным от-
личием обучения неродному и иностранному языку 
является в первом случае наличие языковой среды 
и её отсутствие во втором случае. Для эффектив-
ности усвоения алтайского языка русскоязычными 
детьми необходимо знание теоретико-методологи-
ческих основ обучения как родному, так и иностран-
ному языку и применение методов и приёмов обу-
чения иностранному языку с активным использова-
нием окружающей алтайской языковой среды. 

Для достижения данной цели необходимо дать 
определение обучения алтайской грамоте и её 
структуры, сравнительно-сопоставительный ана-
лиз обучения русской и алтайской грамоте и рас-
крыть методологию вопроса. Так овладение язы-
ками в начальной школе начинается с обучения 
грамоте, где термин «грамота» определяется в 
лингвистическом словаре как 1. «умение читать и 
писать»; 2. письменный акт в России X - нач. XXв., 
свидетельство на пожалование лицу прав, владе-
ний, наград, отличий [10, с. 208]. Также и в алтай-
ских словарях определение понятия «грамота» 
(«бичик», «бичик-билик») рассматривается в более 
широком значении как 1. «искусство чтения и 
письма» [9, с. 384]; 2. «Письмо, письменность; 3. 
Учебное пособие, книга» [1, с. 267]. Опираясь на 
данные определения, алтайскую грамоту (АГ) с пе-
дагогической точки зрения можно рассматривать 
как «первоначальное умение читать и писать на ал-
тайском языке». Обучение грамоте, по определе-
нию С.В. Плотниковой, является «целенаправлен-
ным педагогическим процессом, направленным на 

формирование навыков чтения как «автоматизиро-
ванного умения правильно озвучить текст, записан-
ный в определенной графической системе» и 
письма как «автоматизированного компонента 
письменной речи, обеспечивающий перевод звуча-
щей речи в графические знаки» [6, с. 7].  

Обучение грамоте рассматривается такой 
наукой как букваристика и методикой обучения гра-
моте, теоретико-методологические основы которой 
по русскому языку рассматривали такие отече-
ственные ученые и педагоги как В.А. Богородицкий, 
В.П. Вахтеров, А.Н. Гвоздев, В.Г. Горецкий, В.А. Зо-
лотов, И.С. Ильинский, С.П. Редозубов, Д.И. Тихо-
миров, Л.В. Щерба, К.Д. Ушинский и др.  

Развитие методики обучения алтайской грамоте 
развивается с XIX в. и связано с членами Алтайской 
духовной миссии М. Глухарёвым, С.В. Ландыше-
вым, В.И. Вербицким, Н. И. Ильминским и др., пер-
выми алтайскими просветителями и учителями 
М.В. Чевалковым, Н.А. Каланаковым, К.А. Бедре-
евым, П.А. Чевалковым и др. Позднее неоценимый 
вклад в развитие алтайского языка внесли такие пе-
дагоги как Н.Н. Суразакова, М.А. Барантаева, З. С. 
Казагачева, Т.М. Тощакова, М.Ч. Чумакаева, О.Н. 
Пустогачева и др. 

В настоящее время продолжают свою работу по 
изданию алтайских букварей Н.Б. Тайборина, К.К. 
Пиянтинова, Н.И. Когунбаева и др. 

Обучение алтайской грамоте также как и русской 
распределяется на 3 этапа: добукварный, буквар-
ный и послебукварный. Добукварный период 
направлен на развитие алтайской устной речи и 
подготовку рук у первоклассников для каллиграфи-
ческого письма, а также знакомство с понятиями 
речь, предложение, слово, звук и т.д. Данному пе-
риоду уделяется в среднем по 20-30 часов, которые 
распределены на уроки чтения и письма. Основным 
этапом при обучении грамоте является букварный 
период, на котором первоклассники знакомятся с 
буквами и характеристикой их звуков, учатся их чи-
тать в сочетании с другими буквами и писать, т.е. 
овладевают навыками механизма чтения и письма. 
Именно на этом этапе обучающиеся осваивают зву-
ковую модель слова и учатся раскладывать слова 
по их звуковым обозначениям. Данный период за-
нимает от 98-120 часов. По окончании данного 
этапа обучающиеся овладевают навыками чтения 
и письма. Послебукварный период направлен на 
дальнейшее развитие полученных умений и навы-
ков и закрепление навыков чтения и письма путем 
чтения и письма литературных текстов. Он зани-
мает по времени 30-36 часов.  

В настоящее время в рамках предмета «Русский 
язык» обучение грамоте ведется по системе 
«Школа России» В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина и 
др. в 1 классе. Обучение алтайской грамоте реали-
зуется по учебнику Н.Б. Тайбориной «Бичиктӧс» 
(2021г.), предназначенному для детей, владеющих 
алтайским языком как родным. Учебник построен 
по традиционному системно-деятельностному под-
ходу, с порядком изучения букв по принципу частот-
ности. Автором учитываются особенности фоне-
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тики алтайского языка, которая отличается от рус-
ского языка наличием таких признаков у гласных 
звуков как твердость-мягкость, краткость-долгота, 
огубленность-неогубленность гласных звуков. 
Также особенность представляют буква ј, обозна-
чающая два звука [д’], [т’] и заимствованные буквы 
в, ф, х, ц, ш. Согласные алтайского языка не проти-
вопоставляются по твердости и мягкости. Твер-
дость или мягкость согласного зависит от сочетаю-
щегося с ним гласного (мягкого или твердого), и 
наличия смягчающих согласных ј, й, ч. В результате 
образуются мягкие и твердые варианты одного со-
гласного [7, с. 40].  

Наличие в содержании учебника этнокультур-
ных текстов и иллюстраций позволяет не только 
знакомить обучающихся с алтайской культурой и 
традициями, но и повышает мотивацию к изучению. 
Кроме того, в букваре используются не только пе-
чатные, но и прописные буквы, а также знаки тран-
скрипции для обозначения звуков, что помогает 
первоклассникам лучше запомнить и письменные 
обозначения букв.  

В то же время трудность представляет на наш 
взгляд различие условных обозначений в букварях 
по русскому и алтайскому языкам, которые во мно-
гом противоречат друг другу. Так, например, при 
сравнительно-сопоставительном анализе услов-
ных обозначений в букварях по алтайскому и рус-
скому языкам были выделены следующие особен-
ности (табл. 1):  

 
Таблица 1 

 
 
Представленные отличия в обоих учебниках за-

трудняют усвоение детьми учебного материала при 
обучении как русской, так и алтайской грамоте. Для 
решения данной трудности необходимо примене-
ние принципа взаимосвязанного обучения, которое 
включает и принцип опоры на родной язык. Таким 
образом, было бы эффективнее синхронизировать 
условные обозначения в алтайском букваре с азбу-
кой В.Г. Горецкого и др., учитывая особенности ал-
тайского языка. 

Также необходимо учитывать, что дети учатся 
читать и писать на уроках обучения грамоте то, что 
они понимают и воспроизводят устно на родном 
языке. В то время как при обучении алтайской гра-
моте как неродному, навыки чтения и письма 
должны основываться на уже приобретенных уме-
ниях по родному языку и учитывать лексический за-
пас алтайских слов у детей. Поэтому при обучении 
алтайской грамоте как неродному необходимо це-
ленаправленное распределение внимания учите-
лем как на форму слова, так и на его содержание, 
причем усвоение детьми смысла слова должно 
быть превалирующим. Также необходим устный 

курс по алтайскому языку, направленный на фор-
мирование устного коммуникативного ядра у перво-
классников, что в дальнейшем позволит лучше 
усвоить чтение и письмо на алтайском языке. О 
необходимости предварительного устного кура в 1 
классе при обучении иностранному языку в начале 
обучения на иностранном языке отмечали такие ис-
следователи как Н. И. Жинкин, И.А. Зимняя, Е.И. 
Негневицкая, М.Б. Успенский, М.В. Голованова, 
Н.Д. Гальскова, З. Н. Никитенко, Е. А. Хамраева и 
др. Как отмечает З.Н. Никитенко на основе трудов 
Н.И. Жинкина «формирование мысли во внутрен-
ней речи и написание слов невозможны без участия 
речедвигательного анализатора, а это означает, 
что продуктиное овладение детьми письмом воз-
можно на базе умений устной речи <…>Умения уст-
ной речи являются необходимым условием для эф-
фективного формирования технических навыков 
чтения и письма и способности к письменной речи 
в целом» [5, с. 125].  

Основным методом обучения грамоте в настоя-
щее время остается звуковой аналитико-синтети-
ческий метод, впервые примененный К.Д. Ушин-
ским в опубликованном им учебнике «Родное 
слово» (1864) и со временем усовершенствован-
ный другими педагогами. В основе данного метода 
лежит выделение звука в слове, его анализ, соче-
таемость с другими звуками и составление звуко-
вой схемы слова. На этой основе обучающиеся 
усваивают буквы и учатся читать и писать. Одной 
из сложностей прведения уроков обучения грамоте 
неродного языка является, как подчеркивал М. Б. 
Успенский, «их комплексный характер: на одном 
уроке должны найти место все виды речевой дея-
тельности, тогда как в ходе обучения грамоте род-
ного языка учитель имеет возможность на следую-
щих друг за другом уроках чтения и письма активи-
зировать эти важные при обучении языку элементы 
речи» [11, с. 56]. 

Как уже говорилось ранее, при обучении алтай-
ской грамоте необходимо учитывать особенности 
двуязычия, которые рассматриваются исследова-
телями с позиций различных аспектов. Так в социо-
логическом аспекте рассматриваются обще-
ственно-политические функции языка, которые 
необходимы для выстраивания языковой политики 
на территории. С данной позиции двуязычие оха-
рактеризовано в работах Т.А. Бертагаева, Л. Мар-
тине, Р.А. Будагов, В. А. Звенгинцев, Т. И. Илья-
шенко и др. В социологическом аспекте сохранение 
и развитие алтайского языка как государственного 
языка Республики Алтай с момента её образования 
регулируется нормативно-правовой базой. Языко-
вая политика регламентируется Конституцией РФ, 
Законом РФ «О языках народов РФ» (1991), Консти-
туцией РА (1997), Законом РА «О языках народов, 
проживающих на территории Республики Алтай» 
(1993), законом «Об образовании в Республике Ал-
тай» (2013). Но даже при равном статусе языков, 
доминирующим является русский язык, который яв-
ляется основным средством межнационального об-
щения. Все эти факторы влияют не только на обра-
зовательный процесс в школе, но и на этническое 
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самосознание ученика и его отношение к овладе-
нию алтайским языком в целом.  

С лингвистической точки зрения двуязычия 
важно изучение структурных особенностей рус-
ского, алтайского языков на всех уровнях – фоне-
тико-произносительном, лексико-семантическом, 
грамматическом (морфологическом и синтаксиче-
ском), стилистическом; установление соотношения 
их элементов; выявление типичных ошибок в ино-
язычной речи билингва и др. Рассмотрение двуязы-
чия с данной позиции выделено в работах отече-
ственных языковедов Л. В. Щербы, В. А. Виногра-
дова, Е. М. Верещагина, Г.В. Колшанского и др. При 
обучении алтайской грамоте лингвистическим ос-
нованием служат труды В.И. Вербицкого, Н.А. Бас-
какова, Т. М. Тощаковой, М.Ч. Чумакаевой, А. Т. Ты-
быковой, И. Я. Селютиной, С. Б. Сарбашевой, А. Э. 
Чумакаева, А.Н. Майзиной, Б. Б. Саналовой и др.  

С данной позиции при обучении алтайской гра-
моте как неродному необходимо учитывать такие 
лингвистические особенности алтайского языка 
как: 1. Агглютинативный тип формирования языка; 
2. Фонетический принцип чтения и письма; 3. Фоне-
тические особенности в произношении; 4. Закон 
сингармонизма как основной закон грамматики ал-
тайского языка и др. 

Многие ученые придерживаются определения 
двуязычия с социолингвистического аспекта, дан-
ного З.У. Блягозом, который характеризует его как 
«умение, навык, позволяющий человеку или народу 
в целом, или его части попеременно пользоваться 
(устно или письменно) двумя разными языками в 
зависимости от ситуации и добиваться взаимного 
понимания в процессе общения» [3, с. 44]. Данной 
точки зрения придерживаются и другие исследова-
тели (В.А. Аврорин, М.М. Михайлов, В.3. Панфилов, 
М.И. Исаев, Н.А. Баскаков, З.У. Блягоз, Н.В. Име-
дадзе и др). С точки зрения данного аспекта при 
обучении АГ важно овладение алтайским языком 
как родным в первую очередь связано с общением 
ребенка в семье, т.е. семейно-бытовые условия, ак-
тивность общения на родном алтайском или рус-
ском языках, т.к. именно в семье формируется род-
ной язык, в то время как в школе уже изучается вто-
рой, третий языки, а родной язык уже совершен-
ствуется. 

Особенно важными аспектами в ракурсе дан-
ного исследования являются труды исследовате-
лей в психолингвистическом (Л.С. Выготский, А.А. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Е.М. Верещагин, И.А. 
Зимняя, Н.И. Жинкин. Н.В. Имедадзе, А.А. Залев-
ская и др.) и педагогическом (Э. Г. Азимов, Н. В. Ба-
ранников, В.Н. Вагнер, В. Г. Горецкий, М.Р. Львов, 
Л.С. Сильченкова, К. Д. Ушинский. Е.А. Хамраева, 
Н, М. Шанский и др.) аспектах.  

Так, при обучении алтайской грамоте важно учи-
тывать такие психолингвистические особенности 
двуязычия как: 

1. активного, динамического психического фено-
мена, в котором основополагающую роль играет 
реализация речевой деятельности через сложный 
общий речевой механизм; 

2. условия формирования продуктивного, учеб-
ного двуязычия; 

3. особенности усвоения алтайского языка как 
неродного, базирующегося на методике иноязыч-
ного обучения с опорой на родной язык;  

4. возрастные особенности ученика-билингва 
начальной школы, включающие уровень владения 
языками, замедленность переключения кодов 
между языками по причине осмысления лексиче-
ской семантики слов, его закрепления во вторичной 
языковой системе;  

5. сложность усвоения двух родных языков, ко-
торая подразумевает обучение ребенка, не усвоив-
шего язык своего народа (алтайский), но с уже за-
ложенной базой языка другой национальности. 

Педагогический аспект двуязычия основывается 
на лингвистическом, психологическом и социолинг-
вистическом аспектах и подразумевает разработку 
методики обучения русскому и родному языкам как 
средству обучения и как учебному предмету в зави-
симости от типа образовательной организации.  

В данном аспекте при обучении АГ в условиях 
двуязычия необходимо учитывать такие особенно-
сти как: 

- целевые отличия обучения родному и нерод-
ному языкам и формируемые зун при обучении АГ; 

- специфика содержания обучения грамоте в 
обоих языках; 

- отличия в уровнях усвоения родного и нерод-
ного языков; 

- отличительные особенности планируемых ре-
зультатов и др; 

- организация и структура урока по обучению 
грамоте неродного языка. 

Ещё одним аспектом рассмотрения двуязычия 
является лингвокультурологический аспект, кото-
рый обусловливается языком как –инструментом 
познания и усвоения культуры народа, говорящего 
на данном языке. При обучении алтайской грамоте 
в условиях двуязычия необходимо уделять внима-
ние таким лингвокультурным особенностям как: 

- этнокультурные особенности оформления 
учебного материала; 

- лексико-семантическая специфика слов в ал-
тайском и русском языках; 

- традиции и обычаи алтайского народа в срав-
нительном плане с культурой русского народа и др. 

Основную роль в образовательном процессе иг-
рает учитель, от профессионализма которого зави-
сит основной успех усвоения детьми алтайского 
языка. Знание учителем основ русско-алтайского 
двуязычия, личностных особенностей ученика-би-
лингва и методики обучения грамоте алтайского 
языка как неродного поможет выстроить эффектив-
ную систему обучения грамоте. 

 
Выводы 
Таким образом, успешность обучения зависит от 

нескольких факторов: 
- учет особенностей русско-алтайского двуязы-

чия в социолингвистическом, психолингвистиче-
ском, педагогическом и этнокультурном аспектах; 
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- введение пропедевтического (устного) курса по 
алтайскому языку в 1 классе; 

- использование принципа взаимосвязанного 
обучения с опорой на опыт, накопленный учащи-
мися при обучении грамоте родного языка; 

- учет фонетико-графической интерференции; 
- взаимосвязь языкового и речевого содержания; 
- формирование системы упражнений, учитыва-

ющей и план выражения, и план содержания. 
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Features of teaching altai literacy in primary school as a 

foreign language in a bilingual environment 
Eredeeva F.L.  
Gorno-Altaisk State University 

The article is devoted to the issues of teaching Altai as a second 
language in the first grade of primary school. It reveals the 
features of teaching Altai literacy in the context of Russian-
Altai bilingualism. The relevance of the article is due to the 
development and preservation of the national (Altai) 
language during the period of globalization and the 
optimization of the educational process in Altai literacy 
lessons for those who do not speak it. In these conditions, it 
is necessary to revise the existing traditional teaching 
methods and apply modern achievements in the field of 
bilingual, multilingual education. 

The purpose of the article is to reveal the essence and features 
of teaching Altai literacy in the context of bilingualism in the 
Altai Republic and to analyze the current state of teaching 
Altai literacy for those who do not speak it, which will allow 
the teacher to build an effective system for the course. 

The article reveals the features of bilingualism from the 
sociolinguistic, psycholinguistic, pedagogical, 
ethnocultural aspects and those factors that the teacher 
needs to pay attention to when teaching Altai literacy as 
a second language, using a bilingual approach. Also, 
during the comparative analysis of the teaching and 
methodological kits for the Russian and Altai languages, 
the main difficulties in the perception of the material by 
students were identified. 

The article is intended for primary school teachers, educators 
and methodologists of the Altai language. 

Key words: primary school; literacy training; conditions of 
bilingualism; Russian (native) language; Altai language 
for those who do not speak it; reading; writing. 
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Проблема продвижения образовательных программ вуза 
среди школьников поколения Z и Альфа 
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Продвижение вузов в настоящее время происходит по уже из-
вестным всем каналам: сайты вузов или сайты с рейтингами, со-
циальные сети, опыт знакомых и т.д. Какие-то направления под-
готовки становятся более популярными, а какие-то с каждым го-
дом вызывают все меньший интерес у поступающих. Именно по-
этому для Высших учебных заведений актуален поиск новых ка-
налов продвижения своих образовательных программ. В статье 
представлены результаты опроса среди школьников. Выявлены 
характеристики и ожидания абитуриентов и их родителей. Опре-
делены популярные каналы получения информации. В резуль-
тате сравнительного анализа вузов выделены сильные и сла-
бые стороны Приемных кампаний.  
Ключевые слова: приемная кампания, опрос, продвижение, ка-
налы коммуникаций. 
 
 

Введение 
Чтобы увеличить число заявлений абитуриентов 

на определенные образовательные программы 
университета, нужно задействовать различные ка-
налы продвижения, а также внедрять различные 
практики повышения его бренда. Тенденции широ-
кого применения цифровых технологий в экономике 
и обществе привели к тому, что, к сожалению, у 
большей части школьников преобладает клиповое 
мышление. Это такой тип мышления, при котором 
человек воспринимает информацию фрагмен-
тарно, короткими кусками и яркими образами, не 
может сосредоточиться и постоянно перескакивает 
с одного на другое. Этот тип мышления наиболее 
распространен среди представителей так называе-
мых поколений «Z» и «Альфа». К этим группам от-
носятся люди, родившиеся в период с 1995 по 2024 
год. Отмечается, что дети и подростки этих поколе-
ний предпочитают потреблять все виды контента, а 
также проявляют больший интерес к брендам, кото-
рые предлагают игровые форматы взаимодей-
ствия.  

Также не стоит забывать, что существует конку-
ренция образовательных программ во время при-
емной кампании как между вузами, так и внутри. 
Например, абитуриенты, которые интересуются 
направлением экономической группы специально-
сти и ИТ, рассматривают возможность поступления 
как на 38.03.05 «Бизнес-информатика», так и на 
направления по смежному направления – «Эконо-
мика», «Бизнес-аналитика», «Прикладная инфор-
матика» и пр., на которые можно поступить с тем же 
набором экзаменов ЕГЭ. 

В рамках данной работы выдвинута проблема: 
оценить способы повышения интереса абитуриен-
тов как к направлению подготовки «Бизнес-инфор-
матика», так и к вузу в целом. 

 
1. Исследование целевой аудитории 

Авторами был проведен опрос среди целевой 
аудитории (ЦА) разрабатываемого игрового про-
дукта с целью выявления слабых сторон продвиже-
ния образовательных программ Финансового уни-
верситета. Проведен анализ конкурентов – ВУЗов, 
предоставляющих обучение по направлению «Биз-
нес-информатика» на бюджетной и платной ос-
нове. Оценена эффективность задействованных 
каналов коммуникаций вуза с абитуриентами, вы-
брана и исследована возможность перехода на но-
вые.  

В ходе исследования были выделены основные 
сегменты ЦА (табл. 1). 
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Согласно собранным данным, большую долю 
опрошенных (80,4%) составляет абитуриенты вы-
пускники школ, родители абитуриентов - 11,8%, а 
абитуриенты магистратуры всего 7,8%. 

 
Таблица 1 
Сегментация целевой аудитории. 

Сегмент ЦА Характеристика ЦА Ожидания ЦА 

Абитуриенты 
школьники 

Не знают чего хотят; 
Не имеют представ-
ления по каким фак-
торам будет лучше 
выбирать ВУЗ; 
На них больше всего 
будет действовать 
“ВАУ эффект” от ре-
кламы ВУЗа; 
Боятся общаться 
напрямую с приемной 
комиссией и задавать 
вопросы; 

Найти ВУЗ.  
Быстро и удобно 
получить инфор-
мацию о ВУЗах, 
которая интере-
сует именно их 

Родители аби-
туриентов 

Похожи на абитури-
ентов непониманием, 
что выбрать; 
Меньше знакомы с 
цифровыми каналами 
рекламы 
Хотят для своих де-
тей-абитуриентов 
лучшее, ВУЗ, кото-
рый даст возможно-
сти реализации их 
ребенку 

Найти хороший 
ВУЗ; 
Получить инфор-
мацию, по инте-
ресующим их 
сегментам; 
Получать акту-
альную инфор-
мацию о ДОДах и 
подобных меро-
приятиях 

Абитуриенты 
магистратуры 
и аспирантуры 

Люди понимают, что 
хотят от магистра-
туры; 
сразу интересуются 
определенными кри-
териями выбора 
ВУЗа: учебный план, 
время занятий и рас-
писание экзаменов 
Готовы сами зада-
вать вопросы прием-
ной комиссии или сту-
дентам/выпускникам 

Ожидают удобно 
получить всю не-
обходимую инфу; 
Хотят найти кон-
такты выпускни-
ков/студентов по 
интересующим 
направлениям 

 
 

 
Рисунок 1. Предпочтения респондентов в контенте 

 
Анализируя ответы респондентов, мы можем 

подтвердить факт растущей тенденции клипового 

мышления. Большая часть респондентов (39 чело-
век) предпочитает короткие видео, т.е. “быстрый 
контент” предпочтительнее развернутой информа-
ции (рис. 1). 

Самым актуальным источником участники 
опроса считают сайты с различными статьями и 
рейтингами ВУЗов. Что касается Финансового уни-
верситета, то большинство респондентов узнали о 
ВУЗе от знакомых. Это говорит о том, что Финуни-
верситет не так часто встречается в статьях и сай-
тах с рейтингами, которые посещают абитуриенты 
при поиске вуза.  

Если говорить о том, насколько известны среди 
школьников мероприятия, проводимые Финансо-
вым университетом, то самым распространенным 
ответом оказался «День открытых дверей» (ДОД), 
а вот более уникальные мероприятия известны 
меньшему количеству респондентов (почти вдвое) 
– рис. 2. 

 

 
Рисунок 2. Популярность каналов коммуникации среди абиту-
риентов 

 
2. Исследование конкурентов 

В качестве основных конкурентов для анализа 
были выбраны прмяые конкуренты: НИУ ВШЭ, 
МГТУ им. Баумана, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова. 
По итогам рейтинга вовлеченности аудитории вуза 
на собственных ресурсах за январь 2025 года Фи-
нансовый университет занимает 29 место среди 
всех российских вузов и 14 место среди московских 
вузов. 

Среди вузов, которые имеют направление обу-
чения бизнес-информатика с бюджетной основой 
Финуниверситет в этом рейтинге занимает 5 место. 

В ходе анализа были выявлены необычные 
стратегии и способы коммуникации с родителями 
абитуриентов и абитуриентами. Например, в НИУ 
ВШЭ есть группа соцсети «Вконтакте» - “Вышка ро-
дителям”, которая представляет собой навигатор 
при выборе образования, дает возможность жела-
ющим участвовать в онлайн родительском собра-
нии, где можно задать интересующие вопросы по 
поступлению. Кроме этого, в группе активно появ-
ляются посты и видео о поступлении. 

 
3. Идея предлагаемого креативного решения 

В качестве креативного решения предполага-
ется создание нового канала рекламы. Основная 
идея заключается в создании интерактивной мини-
игры с определенным сценарием, в котором будет 
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представлена основная интересующая абитуриен-
тов информация. В центре сюжета – действующий 
маскот Кафедры бизнес-информатики Финунивер-
ситета – кот Бишка. Игра может быть проведена 
для школьников на Дне открытых дверей. Она бу-
дет размещена в ближайшее время на платформах 
популярных социальных сетей.  

Финансовый университет реализует мероприя-
тия по своему развитию согласно Программе раз-
вития федерального государственного образова-
тельного бюджетного учреждения высшего образо-
вания “Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации” до 2030 года. Изучив 
ее, авторы выделили несколько моментов, на кото-
рые следует обратить внимание в рамках данной 
работы. В приложении 2 “Целевые индикаторы”, в 
которых с 2025 до 2030 года определенно фиксиру-
ется тенденция роста численности обучающихся по 
программам высшего образования, где в 2030 году 
определен следующий индикатор 16665 обучаю-
щихся. Опираясь на целевые индикаторы и основ-
ные мероприятия, определенные в стратегии, пред-
полагается, что разрабатываемое решение может 
стать актуально в рамках реализации маркетинго-
вой стратегии ВУЗа.  

 
Заключение 
Таким образом, решены следующие задачи: 
Исследована ЦА: потребности, используемые 

каналы коммуникаций (соц.сети, сайты и т.п.), уро-
вень осведомленности о Финансовом универси-
тете, включая мероприятия для абитуриентов. 

Дана оценка основных конкурентов (ВУЗы, реа-
лизующие программы обучения по направлению 
«Бизнес-информатика»), в т.ч. конкурс.  

Внедрение цифровых технологий в маркетинго-
вую стратегию образовательных учреждений поз-
волить повысить интерес абитуриентов к образова-
тельным программам. 
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Подходы к определению роли рефлексивной практики  
в развитии эмоционального интеллекта школьников  
и направления ее совершенствования 
 
 
 
 
Железняк Диана Михайловна 
академический ассистент, INX Academy, 
di.zhelezniak@gmail.com 
 
Эмоциональный интеллект закладывает в личности профессио-
нальные и личностные качества. Эмоциональное состояние ока-
зывает непосредственное влияние на ту сферу деятельности, 
которую человек выбирает. 
Эмоциональный интеллект - это важнейший набор навыков, ко-
торый позволяет современным детям самостоятельно управ-
лять своим эмоциональным состоянием. Он даёт им возмож-
ность распознавать, понимать и контролировать свои эмоции, а 
также сопереживать чувствам других людей. Точно так же, как 
академические знания необходимы для успеха, эмоциональный 
интеллект играет не менее важную роль в формировании пути 
ребёнка к полноценной и благополучной жизни. 
В статье рассматривается влияние эмоционального интеллекта 
на жизнь детей и осуществляется поиск эффективных направ-
лений, которые необходимо использовать для развития этого 
важнейшего навыка. 
Цель статьи – охарактеризовать подходы к определению роли 
рефлексивной практики в развитии эмоционального интеллекта 
школьников и определить направления ее совершенствования. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что пред-
ложенные подходы к определению роли рефлексивной практики 
в развитии эмоционального интеллекта школьников могут быть 
применены в педагогической деятельности. 
Ключевые слова: школьники, эмоциональный интеллект, раз-
витие, рефлексивная практика.  
 
 

Введение 
Эмоциональный интеллект можно охарактери-

зовать как образование, имеющее в своей основе 
два аспекта, один их которых показывает опреде-
ленные черты личности, а другой – ее когнитивные 
навыки. Эмоциональный интеллект на протяжении 
всей жизни человека проходит этапы формирова-
ния и развития, которые подвержены воздействию 
определенных условий, соответствующих уровню 
развития и индивидуальной составляющей лично-
сти [1]. 

Эмоциональный интеллект — это способность 
распознавать, понимать, контролировать и эффек-
тивно выражать эмоции как свои собственные, так 
и чужие. Он включает в себя осознание собствен-
ных эмоций, сочувствие к другим и использование 
эмоциональной информации для управления мыс-
лями и действиями. 

 
Материалы и методы исследования 
В этом исследовании были использованы теоре-

тические подходы и практические инструменты для 
изучения подходов к определению роли рефлек-
сивной практики в развитии эмоционального интел-
лекта школьников. Также был проведен анализ ли-
тературных источников для полного понимания со-
временных практических направлений развития 
эмоционального интеллекта школьников. 

 
Результаты и обсуждение 
В конце 20 века оформилось предположение, 

что существует некоторая совокупность способно-
стей, которые позволяют человеку продуктивно 
взаимодействовать с другими людьми, на основе 
понимания, интерпретации и контроля собственных 
эмоций и эмоций других людей. Система таких спо-
собностей получила название «эмоциональный ин-
теллект» (ЭИ или EQ). 

Развитие навыков понимания и управления эмо-
циями критически важно для различных категорий 
людей. Особую значимость эта способность приоб-
ретает в работе специалистов, чья деятельность 
связана с постоянным общением - педагогов, пси-
хологов и воспитателей.  

Не менее важным является развитие эмоцио-
нального интеллекта в семье - как для детей, так и 
для их родителей. Подростки особенно нуждаются 
в гармонизации своей эмоциональной сферы, 
чтобы научиться эффективно соединять чувства и 
разум [2]. 

Отдельного внимания заслуживает роль эмоци-
онального интеллекта для людей с ограниченными 
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возможностями здоровья. Развитые навыки эмоци-
онального взаимодействия могут стать для них 
важным инструментом социальной адаптации, по-
могая преодолевать физические ограничения че-
рез качественное межличностное общение. 

Развитие личности и установление гармоничных 
отношений с другими людьми возможно для каж-
дого индивидуума. 

Эмоциональный интеллект включает в себя раз-
личные навыки, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Навыки, характеризующие эмоциональный интел-
лект 

 
Таким образом, умение распознавать эмоции 

других и управлять своими собственными состоя-
ниями формирует то, что принято называть эмоци-
ональным интеллектом. Его ключевые составляю-
щие разнообразны и охватывают несколько важных 
аспектов человеческого поведения [3]. 

Прежде всего, это развитые социальные компе-
тенции - умение выстраивать диалог с окружаю-
щими, находить общий язык в команде и искусно 
разрешать возникающие противоречия. Не менее 
значима способность к сопереживанию - глубокое 
понимание чувств других людей, умение взглянуть 
на ситуацию их глазами. 

Важнейшими элементами также являются кон-
троль над собственными эмоциональными реакци-
ями и способность осознанно управлять своим по-
ведением в любых обстоятельствах. Фундаментом 
же всего этого служит глубокое понимание себя - 
своих внутренних состояний, личностных особенно-
стей и жизненных приоритетов. 

В период обучения в школе дети активно разви-
вают способность понимать чувства других и сопе-
реживать им. Глубокая эмоциональная палитра 
позволяет ребенку лучше осмысливать происходя-
щие события и формировать более точную картину 
мира. Становление личности школьника нераз-
рывно связано с его психоэмоциональным разви-
тием, которое делает внутренний мир ребенка бо-
гаче и привлекательнее как для него самого, так и 
для окружающих. В школьные годы особенно важно 
развивать эмоциональный интеллект, поскольку 
это время, когда дети учатся анализировать свои 
чувства, становятся более чуткими к потребностям 
других и совершенствуют навыки самопознания [4]. 

Поступление в школу становится переломным 
моментом в жизни ребенка, кардинально меняя его 

эмоциональный мир и распорядок дня. Новая учеб-
ная среда требует от школьника особой сдержанно-
сти и самоконтроля, что поначалу дается ему не-
легко. Взаимодействие с педагогами и однокласс-
никами, адаптация к учебному процессу - все это 
создает определенные трудности для школьника. В 
этот период активно формируется иное восприятие 
окружающей действительности, появляются совер-
шенно новые эмоциональные реакции, не свой-
ственные дошкольному возрасту. Параллельно с 
психологическими изменениями происходит и ин-
тенсивное физическое развитие организма, что де-
лает школьный период особенно важным этапом в 
жизни ребенка. 

В отличие от дошкольников, чьи эмоции в основ-
ном связаны с игровой деятельностью и общением 
со сверстниками, у учащихся школы эмоциональ-
ные реакции концентрируются вокруг учебного про-
цесса и его результатов. Для них важно получать 
положительные оценки и одобрение окружающих. 
В школьном возрасте происходит качественное из-
менение эмоциональной сферы - дети становятся 
более осознанными и уравновешенными в своих 
чувствах и поступках. Под влиянием требований пе-
дагога и школьного коллектива ученики осваивают 
навыки самоконтроля и учатся более сдержанно 
выполнять свои повседневные обязанности [5]. 

Практика показывает, что регулярное отслежи-
вание своих эмоциональных реакций позволяет 
учащимся не только лучше понимать себя, но и 
формировать более зрелые поведенческие пат-
терны. Особенно эффективным методом развития 
рефлексивных навыков является ведение личного 
дневника эмоций, где школьники могут фиксиро-
вать свои переживания и анализировать их при-
чины. 

Рефлексия играет важную роль в развитии эмо-
ционального интеллекта школьников. Она позво-
ляет учащимся анализировать свои эмоциональ-
ные реакции и поведение, делать выводы о том, ка-
кие ситуации вызывают у них стресс или негатив-
ные эмоции, и разрабатывать стратегии для более 
эффективного управления своими эмоциональ-
ными состояниями в будущем. 

Важно отметить, что через осознанное наблюде-
ние за своими эмоциональными состояниями уча-
щиеся учатся выявлять триггеры стресса и негатив-
ных эмоций. Это помогает им разрабатывать инди-
видуальные стратегии совладания с трудными си-
туациями и более эффективно управлять своим 
эмоциональным состоянием [6]. 

В долгосрочной перспективе развитые навыки 
рефлексии способствуют формированию эмоцио-
нальной устойчивости и психологической зрелости 
школьников. Это создает прочную основу для их 
успешной социальной адаптации и личностного ро-
ста в будущем. 

Развитие эмоциональной рефлексии играет 
важную роль в образовательном процессе и психо-
логическом развитии учащихся. Современные пе-
дагоги используют различные методики для фор-
мирования этого важного навыка у школьников. 
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Одним из эффективных инструментов является 
проведение специальных тренингов и групповых 
занятий под руководством школьного психолога. 
Такие занятия помогают детям лучше понимать 
свои эмоции, учиться ими управлять, и выражать их 
здоровым способом [6]. 

В рамках учебного процесса учителя могут инте-
грировать элементы эмоциональной рефлексии 
непосредственно в структуру урока. Это позволяет 
не только отслеживать эмоциональное состояние 
класса, но и помогает ученикам развивать навыки 
самоанализа и осознанного отношения к обучению. 

Существует множество практических способов 
проведения эмоциональной рефлексии в классе. 
Популярными методами являются использование 
карточек с эмоциональными символами, невер-
бальные сигналы (например, поднятие большого 
пальца вверх или вниз), применение цветовых сиг-
нальных карточек или специальных смайликов. 

Регулярное применение таких методик способ-
ствует созданию благоприятного психологического 
климата в классе и помогает учителю корректиро-
вать свой подход к подаче материала с учетом эмо-
ционального восприятия учеников [7]. 

Изучение иностранных языков открывает уни-
кальные возможности для развития эмоциональной 
сферы учащихся. На языковых занятиях дети могут 
погрузиться в разнообразные жизненные ситуации, 
выходящие за пределы школьной среды. Именно 
здесь ученики осваивают различные поведенче-
ские паттерны через моделирование реального об-
щения. Исследования демонстрируют, что среди 
всех школьных дисциплин именно иностранный 
язык наиболее результативен в формировании 
эмоционального интеллекта, поскольку предостав-
ляет широкое поле для отработки коммуникатив-
ных навыков [8]. Успешное общение на уроках ино-
странного языка создает идеальную среду для раз-
вития эмоциональной компетентности учащихся. 
Именно через межличностное взаимодействие про-
исходит формирование способности понимать чув-
ства других и управлять собственными эмоциями, 
что составляет основу эмоционального интеллекта. 
На рисунке 2 представлены подходы к развитию 
эмоционального интеллекта школьников с приме-
нением рефлексивной практики. 

 

 
Рисунок 2 - Подходы к развитию эмоционального интеллекта 
школьников с применением рефлексивной практики 

 
Игровые технологии основываются на раскры-

тии потенциала и развитии творческого мышления 

учащихся во время совместного рассмотрения и 
решения поставленных задач.  

Инновационные игровые технологии становятся 
ключевым инструментом в формировании эмоцио-
нального интеллекта школьников при изучении ино-
странных языков. Педагоги активно внедряют раз-
личные интерактивные методики, способствующие 
развитию эмпатии и социальных навыков уча-
щихся. 

Среди эффективных игровых практик особенно 
выделяются ролевые игры, где ученики примеряют 
на себя различные социальные роли, практикуя 
языковые навыки в эмоционально насыщенных си-
туациях. Театрализованные постановки на ино-
странном языке позволяют школьникам глубже по-
нять культурные особенности изучаемого языка и 
развить навыки эмоционального самовыражения 
[9]. 

Интерактивные диалоги, основанные на реаль-
ных жизненных ситуациях, помогают учащимся 
научиться распознавать и выражать различные 
эмоциональные состояния на изучаемом языке. Ис-
пользование мультимедийных технологий и игро-
вых приложений создает дополнительную мотива-
цию и вовлеченность в процесс обучения. 

Применение игровых технологий не только спо-
собствует улучшению языковых навыков, но и фор-
мирует важные социально-эмоциональные компе-
тенции, необходимые для успешной коммуникации 
в современном мире. 

Идея обучения в сотрудничестве (cooperative 
learning) зародилась в 20-е гг. прошлого столетия. 
Главная идея обучения в сотрудничестве — 
учиться вместе, а не просто что-то выполнять вме-
сте. Такая работа дает важные результаты: оказы-
вает положительное влияние на характер межлич-
ностного общения: повышается стремление к со-
трудничеству внутри группы, к поиску поддержки 
среди участников дискуссии; оказывает влияние и 
на психологическое здоровье учащихся: повыша-
ется самооценка, уровень коммуникабельности, 
умение противостоять стрессовым ситуациям. 

Возможны следующие варианты обучения в со-
трудничестве: think-pairshaге (подумай — обратись 
к партнеру), «пила», обучение в командах на ос-
нове игры (Student Teams — Achievement Division or 
STAD), индивидуальная работа в команде (Team 
Assisted Individualization, TAI). Ситуационный ана-
лиз, или кейс-стади (case-study), как педагогическая 
технология также может представлять интерес для 
учителя иностранного языка. Это один из действен-
ных способов, стимулирующих учащихся к активной 
речевой деятельности, самостоятельному мышле-
нию. 

Моделирование коммуникативных ситуаций че-
рез кейс-методы позволяет ученикам развивать 
эмоциональный интеллект и чуткость к пережива-
ниям окружающих. В процессе решения практиче-
ских задач школьники учатся не только контролиро-
вать собственные эмоции, но и считывать невер-
бальные сигналы собеседников разных культур, 
принимая взвешенные решения с пониманием эмо-
ционального контекста. 
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Практические примеры использования кейсов 
могут включать разбор конфликтных ситуаций в 
международной среде, анализ культурных разли-
чий в проявлении эмоций, решение коммуникатив-
ных задач с эмоциональной составляющей. При 
этом важно подбирать материал, соответствующий 
возрастным особенностям и интересам учащихся 
[10]. 

Интеграция кейс-метода в процесс изучения 
иностранного языка способствует также развитию 
критического мышления, навыков принятия реше-
ний и командной работы. Это создает прочную ос-
нову для формирования эмоционально зрелой лич-
ности, способной эффективно взаимодействовать 
в современном многокультурном мире. 

Технология проектного обучения (метод проек-
тов, проектное обучение) представляет собой раз-
витие идей проблемного обучения, когда оно осно-
вывается на разработке и создании учащимся под 
контролем учителя новых продуктов, обладающих 
субъективной или объективной новизной, имеющих 
практическую значимость. 

Среди них особое место занимают творческие 
проекты, направленные на создание театральных 
постановок на изучаемом языке. Такие проекты 
позволяют учащимся погрузиться в различные эмо-
циональные состояния и научиться их выражать. 

Мультимедийные проекты, включающие созда-
ние видеороликов и презентаций, помогают школь-
никам развивать навыки эмпатии через визуализа-
цию и озвучивание различных жизненных ситуаций. 
Исследовательские проекты, связанные с изуче-
нием культурных особенностей стран изучаемого 
языка, способствуют формированию межкультур-
ной компетенции и эмоционального понимания 
представителей других культур. 

Социальные проекты, предполагающие взаимо-
действие с носителями языка через современные 
средства коммуникации, развивают способность 
распознавать и правильно интерпретировать эмо-
циональные сигналы собеседника. Групповые про-
екты-дискуссии учат школьников выражать и аргу-
ментировать свою позицию, уважительно отно-
ситься к мнению других. 

Важным элементом является использование ро-
левых игр и симуляций, где учащиеся могут практи-
ковать различные модели эмоционального поведе-
ния в безопасной среде. Создание проектов-днев-
ников эмоций на изучаемом языке помогает разви-
вать навыки самоанализа и эмоциональной ре-
флексии. 

Рефлексивная практика выступает эффектив-
ным механизмом развития эмоциональной компе-
тентности школьников, позволяя им лучше пони-
мать собственные чувства и эмоции окружающих. 
Интеграция различных форм рефлексии в образо-
вательный процесс создает благоприятную среду 
для развития эмоционального интеллекта уча-
щихся. 

Современные исследования показывают необ-
ходимость комплексного подхода к совершенство-
ванию рефлексивных методик. Это включает внед-
рение групповых практик, индивидуальных техник 

самоанализа, креативных упражнений и интерак-
тивных форм работы. Особое внимание следует 
уделять адаптации рефлексивных практик под раз-
личные возрастные группы и индивидуальные осо-
бенности учащихся. 

Успешная реализация данного направления 
требует системного подхода, включающего подго-
товку педагогов, создание методических материа-
лов и регулярный мониторинг эффективности при-
меняемых практик. Важно также учитывать совре-
менные технологические возможности и цифровые 
инструменты в организации рефлексивной дея-
тельности. 

 
Выводы 
Уроки иностранного языка как нельзя лучше под-

ходят для интеграции эмоций в процесс преподава-
ния, а привнесение эмоционального компонента 
способствует более успешному его изучению.  

Применение современных методик обучения, 
таких как рефлексия, проектная деятельность, иг-
ровые методы и совместное обучение, помогает 
ученикам легче переключаться между задачами и 
концентрироваться на главных аспектах урока ино-
странного языка. Это значительно уменьшает 
стресс во время занятий.  

Более того, грамотное внедрение инновацион-
ных педагогических подходов не только помогает 
всем учащимся эффективно усваивать материал, 
но и развивает их способность понимать эмоции и 
управлять ими. Когда преподаватель использует 
кейс-стади и другие интерактивные методы, это со-
здает комфортную среду для обучения и позволяет 
разнообразить учебную деятельность [11]. 

Эти технологии помогают установлению эмоци-
ональных контактов между учащимися, приучают 
работать в команде, прислушиваться к мнению 
своих товарищей, устанавливают более тесный 
контакт между учащимися и учителем, улучшают 
социальные навыки и самооценку учащихся, спо-
собствуют развитию эмпатии, повышают мотива-
цию. 
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Approaches to determining the role of reflective practice 

in the development of emotional intelligence of 
schoolchildren and directions of its improvement 

Zhelezniak D.M. 
INX Academy San DiegoEmotional intelligence lays 

professional and personal qualities in a person. Emotional 
state has a direct impact on the sphere of activity that a 
person chooses. 

Emotional intelligence is the most important set of skills that 
allows modern children to independently manage their 
emotional state. It gives them the opportunity to 
recognize, understand and control their emotions, as well 
as empathize with the feelings of others. Just as 
academic knowledge is necessary for success, emotional 
intelligence plays an equally important role in shaping a 
child's path to a full and prosperous life. 

The article examines the impact of emotional intelligence on 
the lives of children and searches for effective directions 
that need to be used to develop this essential skill. 

The purpose of the article is to characterize approaches to 
determining the role of reflective practice in the 
development of emotional intelligence of schoolchildren 
and to determine the directions for its improvement. 

The practical significance of the study is that the proposed 
approaches to determining the role of reflective practice 
in the development of emotional intelligence of 
schoolchildren can be applied in pedagogical activities. 

Keywords: schoolchildren, emotional intelligence, 
development, reflective practice. 
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Познавательные ресурсы младших школьников  
как педагогический феномен современного образования 
 
 
 
Королева Мария Владимировна 
аспирант, Московский социально-педагогический институт, 
marisham@bk.ru 
 
В статье рассматриваются познавательные ресурсы младших 
школьников как педагогический феномен современного образо-
вания. Определено, что в качестве возможностей для реализа-
ции целей и задач обучения выступают познавательные ре-
сурсы младших школьников, которым уделяется достаточно 
много внимания. Выявлено, что познавательная деятельность 
есть процесс активного взаимодействия младшего школьника с 
окружающим миром, что предполагает не только усвоение но-
вых знаний, но и применение их на практике посредством тех 
или иных способов. Отмечено, что к познавательным ресурсам 
младших школьников целесообразно отнести: социально-психо-
логические (познавательная активность, познавательный инте-
рес), индивидуально-личностные (познавательные способности, 
творческая активность, познавательная самостоятельность). 
Выявлено, что основными принципами организации деятельно-
сти по развитию познавательных ресурсов младших школьников 
являются: организация условий продуктивной работы, планиро-
вание активной и самостоятельной познавательной деятельно-
сти, построение деятельности по закреплению результатов про-
деланной работы. 
Ключевые слова: познавательные ресурсы, младшие школь-
ники, познавательная активность, познавательный интерес, по-
знавательная самостоятельность 
 
 

Современное образование ориентировано не на 
репродуктивный уровень развития ребенка, а на 
деятельностный, направленный на развитие и вос-
питание творческой личности, обладающей важ-
ным психологическим качеством – познавательной 
активностью, которая обеспечивает усвоение учеб-
ного материала, овладение способами учебной де-
ятельности посредством реализации потребно-
стей, интересов и способностей [1].  

Тем не менее наблюдается доминирование тен-
денции к наращиванию знаний, накапливанию ин-
формации, что приводит к несформированности 
познавательного интереса. Результатом стано-
вится недостаточная познавательная активность и 
самостоятельность младших школьников, что, в 
свою очередь, приводит к сниженной творческой 
активности и познавательной самостоятельности. 
Соответственно, в данной ситуации важнейшее 
значение приобретает необходимость развития по-
знавательных ресурсов, направленных на достиже-
ние положительных результатов.  

С этой целью необходимым представляется ак-
тивизация когнитивной деятельности путем форми-
рования положительных мотивов к обучению, внут-
ренней мотивации учения, что предполагает стиму-
лирование познавательной активности.  

В младшем школьном возрасте учебная дея-
тельность становится ведущей, однако по-преж-
нему большое значение имеет игровая деятель-
ность. Познавательная деятельность младшего 
школьника тем самым представляет собой динами-
ческую систему взаимодействия ребенка с окружа-
ющей действительностью (семья, школа, друзья, 
окружение ребенка, образовательные и досуговые 
учреждения), в рамках которых формируется, раз-
вивается и реализуется образ своего Я, психиче-
ский образ, предметная деятельность [3].  

В качестве возможностей для реализации целей 
и задач обучения выступают познавательные ре-
сурсы младших школьников, которым уделяется 
достаточно много внимания.  

В своих исследованиях многие авторы на пер-
вое место выдвигают, прежде всего, познаватель-
ные способности как совокупность умений, навы-
ков, которые позволяют в начальной школе эффек-
тивно воспринимать информацию, анализировать 
ее, решать учебные задачи и использовать полу-
ченные знания на практике [5]. При этом познание 
как процесс в младшем школьном возрасте позво-
ляет не только сформировать умения критические 
мыслить, давать самооценку своим действиям, но и 
самостоятельно обучаться, решать в последующем 
не только учебные, но и жизненные задачи. Кроме 
того, одной из важнейших особенностей познава-
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тельной деятельности следует считать возмож-
ность проявлять индивидуальность и творческий 
потенциал. Соответственно, в качестве познава-
тельных ресурсов младших школьников могут фи-
гурировать не только познавательные способности, 
но и познавательная и творческая активность, по-
знавательный интерес, познавательная самостоя-
тельность.  

К познавательным способностям относятся: 
мышление, восприятие, внимание, память, вообра-
жение и речь [9]. Соответственно, эффективная ор-
ганизация условий учебной деятельности дает воз-
можность сформировать систему необходимых 
знаний и умений, обеспечить комплексное развитие 
всех психических механизмов, лежащих в основе 
познавательных способностей, познавательную 
мотивацию и познавательный интерес, а также 
направленности личности младшего школьника на 
самостоятельное решение познавательных задач. 

Познавательная активность основана на по-
требности младшего школьника к получению новых 
знаний, устойчивом настрое на учебный процесс, 
проявлении волевых качеств, стремлении к дости-
жению хороших результатов и успешности в обуче-
нии [4].  

Познавательный интерес представляет собой 
побуждение индивида к получению новых знаний и 
актуализации ранее полученных, в том числе сти-
мулирование к поиску новых способов решения за-
дач при наличии удовлетворенности от собствен-
ной работы.  

Ряд исследователей выделяют следующие 
направления стимулирования познавательного ин-
тереса: 

1. Содержание учебного материала: новизна, 
иллюстративность, актуальность, практическая 
применимость, культурно-историческая основа. 

2. Условия обучения, предполагающие активи-
зацию познавательной деятельности: проблемное, 
развивающее обучение, творческие, практические, 
исследовательские задачи. 

3. Психологические условия, обеспечивающие 
активизацию познавательной деятельности: дове-
рительность, уважением, совместная вовлечен-
ность в процесс, эмоциональная насыщенность в 
процессе взаимодействия.  

С точки зрения методики формирование позна-
вательного интереса предполагает: 

а) обучение младших школьников, направлен-
ное на получение запаса знаний и умений, средств, 
необходимых для реализации познавательной дея-
тельности;  

б) создание положительного эмоционального 
отношения к предмету и к деятельности;  

в) организация творческой деятельности, 
направленная на стимулирование познавательных 
потребностей и их активизация в процессе самосто-
ятельной работы;  

г) самостоятельная поисковая активность педа-
гога, направленная на развитие устойчивости по-
знавательного интереса младших школьников по-
средством эффективного выбора форм, методов, 
приемов и средств обучения [8].  

Познавательная самостоятельность как фено-
мен достаточно хорошо изучена в трудах исследо-
вателей (Н.Ф. Виноградова, А. С. Коротеева, Т. В. 
Челпаченко, Т.А. Макаров и др.). [7]. С одной сто-
роны, данное понятие представлено как отдельная 
характеристика личности, подразумевающая 
стремление личности рассуждать, действовать 
независимо от окружающих, в том числе проявлять 
инициативу. С другой стороны, познавательная са-
мостоятельность рассматривается как компонент 
познавательных способностей и в качестве психо-
логического качества, обеспечивающего способ-
ность к полноценной независимой деятельности.  

Анализ исследований по познавательной само-
стоятельности позволяет выделить следующие 
критерии сформированности познавательной само-
стоятельности и факторы ее развития (Рис.1.). 

 

 
Рисунок 1 – Критерии сформированности познавательной са-
мостоятельности и факторы ее развития  

 
В рамках современного образования познава-

тельная самостоятельность формируется посред-
ством организации проблемного, исследователь-
ского, развивающего вида деятельности. При этом 
важными направлениями работы над ее формиро-
ванием становятся: 

- вовлечение младшего школьника в познава-
тельную деятельность; 

- ориентация на развитие познавательного инте-
реса к получению нового знания; 

- направленность на выполнение посильных за-
дач, в дальнейшем с постепенным усложнением. 

Тем самым проводится работа над такими этапа 
формирования познавательной самостоятельно-
сти, как «хочу», «надо» и «могу», когда младшие 
школьники вовлекаются в познавательную дея-
тельность на основе интереса, проявляя актив-
ность, инициативность, творческие способности и 
самостоятельность.  

Таким образом, целесообразно определить сле-
дующие познавательные ресурсы младших школь-
ников (Рис.2.). 
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Рисунок 2 – Структура познавательных ресурсов младших 
школьников в современном образовании (составлено авто-
ром) 

 
Выделенные познавательные ресурсы можно 

распределить в две группы:  
1. Социально- психологические. Данная группа 

ресурсов формируется и развивается под влия-
нием социальных и психологических условий, кото-
рые окружают младшего школьника. В частности: 

- познавательная активность как деятельность 
(Л.М. Лисина), личностное качество (К.А. Абульха-
нова-Славская), как цель, результат и способ дея-
тельности (Т.И. Шаманова) [2]; 

- познавательный интерес представляет собой 
отношение к миру через познание а) в зависимости 
от ситуации (в этом случае интерес неустойчивый) 
и б) инициативный, когда познание становится це-
лью и деятельность носит преобразующий харак-
тер [6].  

2. Индивидуально-личностные. К данной группе 
стоит отнести.  

- познавательные способности как характери-
стика младшего школьного возраста;  

- познавательная самостоятельность как каче-
ство личности, с одной стороны, и цель обучения, - 
с другой;  

- творческая активность ка наиболее высокий 
вид познавательной активности, предполагающий 
стремление понять не только взаимосвязи между 
процессами, явлениями, но найти новый способ 
сделать, при этом у ребенка имеется накопленный 
ранее опыт, позволяющий усваивать образцы, вос-
производить их на практике в той или иной ситуа-
ции, самостоятельно искать способы выполнения 
задачи [10]. 

Что касается творческой активности, то здесь 
важными критериями ее сформированности стано-
вятся познавательный интерес, удерживание це-
лей и этапов учебной деятельности, выбор спосо-
бов и средств решения учебных задач, анализ их 
содержания, а также оценка собственных результа-
тов достижения цели.  

Следует выделить основные принципы органи-
зации деятельности для развития познавательных 
ресурсов младших школьников (табл.1.). 

 

Таблица 1  
Принципы организации деятельности по развитию познава-
тельных ресурсов младших школьников 

Принцип Содержание Методы и приемы 
Организация 
условий продук-
тивной работы  

- развитие мышления 
и воображения 
- планирование дей-
ствий для восприятия 
изучаемых объектов и 
явлений с последую-
щим их осмыслением 
- формирование 
устойчивой сосредо-
точенности 
- актуализация, повто-
рение ранее получен-
ных знаний 

- индивидуальные за-
дания 
- работа в группах, 
мини-группах 
- беседа, дискуссия 
- повторение изучен-
ного материала 
- задания на планиро-
вание учебных дей-
ствий, при работе с 
текстом, задачей 
- представление учеб-
ного материала в раз-
ных формах (текст, 
иллюстрация, видео / 
аудио, интерактивные 
и игровые элементы) 
 

Планирование 
активной и са-
мостоятельной 
познавательной 
деятельности  

- диагностика уровня 
сформированности 
знаний и умений 
- планирование позна-
вательной деятельно-
сти детей 
- выбор оптимальных 
форм, методов и при-
емов работы 
- формирование но-
вых знаний и умений 
на основе ранее усво-
енных 

- проблемные ситуа-
ции 
- исследовательские 
задачи 
- самостоятельные за-
дания 
- творческие задания 
и работы с последую-
щей презентацией и 
обсуждением 
- дидактические игры 
- задания на анализ, 
систематизацию учеб-
ного материала, 
оформление работы 
- самостоятельное 
выполнение презен-
таций  
- задания разной сте-
пени сложности  

Построение дея-
тельности по за-
креплению ре-
зультатов про-
деланной ра-
боты 

- закрепление полу-
ченных умений и 
навыков и перенос их  
на новую ситуацию 

- практические и ис-
следовательские за-
дания 
- проблемные зада-
ния 
- творческие задания 

 
Таким образом, на основе проведенного иссле-

дования целесообразно сделать следующие вы-
воды: 

1. Познавательная деятельность есть процесс 
активного взаимодействия младшего школьника с 
окружающим миром, что предполагает не только 
усвоение новых знаний, но и применение их на 
практике посредством тех или иных способов. 

2. В современном образовании особое внима-
ние уделяется развитию познавательных ресурсов 
с целью обеспечения достижения целей обучения. 

3. К познавательным ресурсам младших школь-
ников целесообразно отнести: социально- психоло-
гические (познавательная активность, познава-
тельный интерес), индивидуально-личностные (по-
знавательные способности, творческая активность, 
познавательная самостоятельность). 

4. Основными принципами организации дея-
тельности по развитию познавательных ресурсов 
младших школьников являются: организация усло-
вий продуктивной работы, планирование активной 
и самостоятельной познавательной деятельности, 
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построение деятельности по закреплению резуль-
татов проделанной работы.  
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Cognitive resources of primary school children as a 

pedagogical phenomenon of modern education 
Koroleva M.V. 
Moscow social and pedagogical institute  
The article examines the cognitive resources of primary 

school students as a pedagogical phenomenon of modern 

education. It is determined that the cognitive resources of 
primary school students act as opportunities for the 
implementation of the goals and objectives of education, 
which are given quite a lot of attention. It is revealed that 
cognitive activity is a process of active interaction of a 
primary school student with the surrounding world, which 
involves not only the acquisition of new knowledge, but 
also its application in practice through certain methods. It 
is noted that it is advisable to include the following 
cognitive resources of primary school students: social and 
psychological (cognitive activity, cognitive interest), 
individual and personal (cognitive abilities, creative 
activity, cognitive independence). It was revealed that the 
main principles of organizing activities to develop the 
cognitive resources of primary school students are: 
organizing conditions for productive work, planning active 
and independent cognitive activity, building activities to 
consolidate the results of the work done. 

Keywords: cognitive resources, primary school students, 
cognitive activity, cognitive interest, cognitive 
independence 
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Функциональные умения как основа успешной социализации 
детей старшего дошкольного возраста 
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Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-
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В статье рассмотрено понятие «функциональные умения» и 
смежные с ним. Перечислены конкретные функциональные уме-
ния в старшем дошкольном возрасте. Сделан вывод о том, что 
многие функциональные умения затрагивают сферу взаимодей-
ствия ребенка с окружающими людьми. Связь между функцио-
нальными навыками и социализацией дошкольника является 
взаимодополняющей: функциональные умения обеспечивают 
предпосылки для успешного включения ребёнка в социальную 
среду, а процессы социализации, в свою очередь, способствуют 
развитию функциональных умений. Представлено содержание 
процесса социализации дошкольника и обозначена роль комму-
никации в процессе развития ребенка старшего дошкольного 
возраста.  
Ключевые слова: дошкольный возраст, функциональные уме-
ния, функциональная грамотность, школьная зрелость, социали-
зация, коммуникация 
 

Современные реалии предъявляют повышенные 
требования к уровню готовности ребёнка дошколь-
ного возраста к успешному вхождению в социум, 
что обусловливает необходимость всестороннего 
изучения факторов, способствующих его эффек-
тивной социализации. Одним из ключевых факто-
ров, обеспечивающих полноценное включение ре-
бёнка в систему межличностных отношений, явля-
ется сформированность функциональных умений. 

Анализ отечественных исследований демон-
стрирует устойчивую взаимосвязь между уровнем 
развития функциональных умений и успешностью 
социализации. При этом дефицит функциональных 
умений у детей нередко становится причиной труд-
ностей в общении, адаптации к требованиям обра-
зовательной среды и построении адекватных соци-
альных взаимодействий. В данной связи изучение 
взаимосвязи между функциональными навыками и 
социализацией представляется нам особенно ак-
туальным. 

 
Категория «функциональные умения» как 

индикатор перехода к практикоориентиро-
ванному подходу в воспитании и обучении. В 
последние десятилетия дидактическая наука и 
практика существенно видоизменяются. Можно го-
ворить о смене педагогической парадигмы, направ-
ленной на смещение акцента со знаний на практи-
ческие навыки, умения и компетенции. Как отме-
чает М. Ю. Балюра, ранее педагоги и воспитатели 
дошкольных учреждений, школ и вузов стремились 
передать обширные знания, «надеясь на безгра-
ничные пределы памяти» обучающегося, тогда как 
сегодня основной целью выступает развитие прак-
тических навыков и умений, которые позволят лич-
ности успешно адаптироваться в окружающем их 
мире [1, c. 15]. 

Сами по себе предметные знания едва ли спо-
собны развить такие качества, как самостоятель-
ность и ответственность, креативность и коммуни-
кативность, умение ставить задачи и достигать их, 
получать новые знания и т. д. В данной связи зна-
ния должны иметь функциональную направлен-
ность. Понятие «функциональные знания» предпо-
лагает полезность знания, его применимость в 
жизни, причем в зависимости от возраста и потреб-
ностей личности функциональный набор знаний 
может изменяться [11]. 

Схожий тезис выражают Л. М. Захарова и Н. Ю. 
Майданкина: ключевой тенденцией зарубежной и 
отечественной педагогики выступает переход к 
практико-ориентированным моделям, которые 
обеспечат подрастающему поколению возможно-
сти в плане приобретения умений, успешную соци-
ализацию, адаптивность. Эти возможности авторы 
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именуют функциональной грамотностью [6, с. 115]. 
Проблемы, связанные с формированием у до-
школьников функциональных умений, в целом от-
ражают ведущие тенденции в развитии системы об-
разования. Так, если проанализировать ФГОС ДО, 
можно сделать вывод о том, что деятельность до-
школьных учреждений должна быть направлена не 
столько на формирование у дошкольников знаний и 
представлений в области коммуникации, матема-
тики, естествознания, родного языка, сколько на со-
здание ситуаций для развития у детей способности 
самостоятельно применять полученные умения и 
навыки [6, с. 115]. 

М. Ю. Балюра, в свою очередь, называет подоб-
ные навыки метапредметными и включает в них ор-
ганизационные, интеллектуальные, оценочные, 
коммуникативные аспекты – все, что является ба-
зисом для осуществления различных видов дея-
тельности. Современное общество нуждается в 
личностях, которые способы использовать приоб-
ретаемые знания, умения и навыки для решения 
максимально широкого диапазона жизненных за-
дач в различных сферах деятельности и социаль-
ных отношений [1, с. 16]. 

В современной научной литературе до сих пор 
не наблюдается единства мнений по вопросу тер-
минологического аппарата в рассматриваемой 
нами области. Исследователи используют такие 
термины, как «функциональные умения», «функци-
ональная грамотность», «метапредметные 
навыки», «надпредметные компетенции» и т. п. 
Анализ существующих дефиниций позволяет пред-
положить, что российские специалисты употреб-
ляют эти и другие категории в качестве тождествен-
ных или, по крайней мере, синонимичных.  

Н. В. Винокурова с соавт. предлагает использо-
вать термин «функциональная грамотность» и 
определяет его с разных позиций: как «интегратив-
ное образование, состав и содержание которого за-
висит от развивающихся потребностей человека и 
общества в целом», как «владение инструмента-
рием универсальных видов деятельности человека 
независимо от области их применения», а также как 
способность использовать знания для решения ши-
рокого диапазона жизненных задач. По мнению ав-
торов, данная категория применима и к дошкольни-
кам. Применительно к дошкольному возрасту функ-
циональная грамотность обозначает «базовое об-
разование личности, характеризующееся готовно-
стью успешно взаимодействовать с изменяющимся 
окружающим миром» и способность дошкольника 
применять полученные знания и навыки в условиях 
реального общения [2, c. 68]. 

В. А. Захарова с соавт. говорит о том, что в от-
ношении разных стадий развития личности целесо-
образно применять разные понятия: элементарная 
грамотность (умение решать базовые задачи), 
функциональная грамотность (умение решать прак-
тические задачи с использованием полученных 
знаний), компетентность (умение решать профес-
сиональные задачи) [5, с. 189]. Каждый из этих 
уровней формируется на основе предыдущего, что, 

собственно, коррелирует с идеей о преемственно-
сти разных уровней систем образования – до-
школьного, школьного, профессионального.  

Можно также сказать, что некоторые исследова-
тели, обращаясь к навыкам и умениям дошкольни-
ков, оперируют термином «школьная зрелость». 
Данное понятие также неразрывно связано с функ-
циональными умениями и по сущности обозначает 
одну из стадий их формирования.  

По мнению Е. М. Омельченко, школьная зре-
лость – это определенный уровень сформирован-
ности умениями, знаниями, способностями и моти-
вами, требуемыми для усвоения школьной про-
граммы. Школьная зрелость представляет собой 
проявление функциональной зрелости в старшем 
дошкольном возрасте. Школьная зрелость прояв-
ляется на трех уровнях: интеллектуальном (диф-
ференцированное восприятие, перцептивная зре-
лость, концентрированное внимание, аналитиче-
ское мышление); эмоциональном (саморегуляция, 
воля); социальном (потребность в общении, умение 
следовать социальным правилам и коммуникатив-
ным ритуалам) [9, с. 69].  

В российской науке первым исследователем, 
кто употребил термин «функциональная грамот-
ность», стал А. А. Леонтьев. Согласно дефиниции 
автора, функциональная грамотность представ-
ляет собой умение взаимодействовать с информа-
цией, искать её, усваивать, перерабатывать. Функ-
ционально грамотным человеком можно считать 
того, кто способен применять знания в жизненных 
контекстах, в профессии, в коммуникации [8, с. 35]. 
Л. М. Захарова и Н. Ю. Майданкина говорят о том, 
что семантический спектр понятия «функциональ-
ная грамотность» на сегодняшний день суще-
ственно расширился: если ранее в перечень функ-
циональных умений было принято включать лишь 
умение читать и писать, то сегодня в него включают 
разнообразные способности, позволяющие функ-
ционировать в современном обществе, применять 
усвоенные знания в реальной жизни, формировать 
субъектный опыт взаимодействия с окружающим 
миром [5, с. 115]. 

Функциональные умения дошкольника (в воз-
расте от 3 до 7 лет) охватывают широкий спектр 
навыков, необходимых для успешной адаптации в 
социуме, последующего школьного обучения и пол-
ноценного психофизического развития. Они фор-
мируются в ходе сенсомоторной, когнитивной, ком-
муникативной, физической и игровой активности. 
Обобщив имеющиеся в научной литературе вы-
воды о компонентах, составляющих категорию 
«функциональные умения», можно представить 
следующую классификацию (Рисунок 1). 

Как представлено на схеме выше, многие функ-
циональные умения затрагивают сферу взаимодей-
ствия ребенка с окружающими людьми. Следова-
тельно, функциональная грамотность, формируе-
мая в дошкольном возрасте, ускоряет социализа-
цию, обеспечивая гибкость и адаптацию человека к 
любым условиям. Функциональные умения позво-
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ляют самостоятельно мыслить, развивать социаль-
ные отношения, реализовывать личностный потен-
циал [11]. 

 
 

 
Рисунок 1 – Функциональные умения в старшем дошколь-
ном возрасте 
Примечание: источник – составлено автором 

 
 
Социализация и функциональные умения: 

диалектическая взаимосвязь. Как следует из 
представленных выше дефиниций, формирование 
функциональных умений дошкольников во многом 
происходит в социальной среде. Можно предполо-
жить, что процессы социализации дошкольника 
протекают в тесной взаимосвязи с процессами раз-
вития функциональных умений. Можно также гово-
рить о том, что функциональные умения во многом 
создают базис для успешной социализации.  

В дошкольном возрасте ребенок сталкивается с 
потребностью в социализации. Вхождение в кол-
лектив сверстников, педагогов и воспитателей и 
расширение коммуникативного пространства по-
рождает множество трудностей и проблем. В реше-
нии этих проблем ребенок должен учиться соотно-
сить свои потребности и эмоции с интересами окру-
жающих. В дошкольном возрасте н первый план 
выходит общение со сверстниками, без чего невоз-
можно представить процесс личностного становле-
ния и развития.  

Горизонтальное направление коммуникации 
становится доминирующим в старшем дошкольном 
возрасте – ранее ребенок общался преимуще-
ственно со взрослыми. Отношения между детьми 
становятся все более разноплановыми и функцио-
нальными, и группа сверстников начинает играть 
ключевую роль в развитии и социализации лично-
сти. Нередко воспитатели и родители отмечают, 
что отношение ребенка к окружающему миру (и к 
дошкольному учреждению – в частности) зависит 
от характера взаимоотношений, которые ему уда-
лось сформировать [4, с. 55]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о 
том, что социальные и коммуникативные навыки 

выступают важнейшим компонентом функциональ-
ной грамотности. В контексте функциональной гра-
мотности социальные и коммуникативные умения 
связаны с решением жизненных, практических за-
дач [5, c. 189]. 

Связь между функциональными навыками и со-
циализацией дошкольника является взаимодопол-
няющей: функциональные умения обеспечивают 
предпосылки для успешного включения ребёнка в 
социальную среду, а процессы социализации, в 
свою очередь, способствуют развитию функцио-
нальных умений. Совместная деятельность и взаи-
модействие со сверстниками способствуют разви-
тию речевых навыков, механизмов саморегуляции, 
способности к сотрудничеству и разрешению кон-
фликтов. В условиях группы развивается способ-
ность к адаптации, перспективному принятию соци-
альной роли, формируется опыт сотрудничества и 
совместного познания. 

Общение становится для ребенка средой, где он 
усваивает моральные и нравственные принципы, 
устанавливает избирательные привязанности, удо-
влетворяет потребность во внимании, проявляет 
познавательную активность. А. В. Смагина говорит 
о том, что развитие коммуникативных качеств лич-
ности выступает главным компонентом социализа-
ции детей. В дошкольном возрасте происходит ин-
тенсивное развитие способности к общению, навы-
ков социальной адаптации [10, c. 85]. 

По мнению О. В. Гребенниковой, содержание 
процесса социализации дошкольника можно пред-
ставить в виде четырехкомпонентной структуры: (1) 
социальная компетентность (знание, принятие и го-
товность реализовывать основные социальные 
нормы); (2) эмоциональная компетентность (выра-
жение собственных эмоциональных состояний и 
понимание состояний коммуникативных партне-
ров); (3) когнитивная компетентность (распознание 
целей и типов коммуникации, причины и предпо-
сылки конфликтов и т.п.); (4) личностная компетент-
ность (способность к саморегуляции, рефлексии, 
осознанию и переживания) [4, с. 56]. Данные 
направления социализации, как можно видеть, 
также обнаруживают взаимосвязь с выделенными 
на Рис. 1 умениями. Из вышеизложенного следует, 
что в состав категории «функциональная грамот-
ность» входят категории «социальная грамот-
ность» и «коммуникативная грамотность». 

Коммуникативная грамотность, пишет Е. В. Ко-
четова с соавт., в старшем дошкольном возрасте 
проявляется в наличии следующих умений: (1) 
вступать в контакт со сверстниками и со взрослыми; 
(2) воспринимать и понимать информацию; (3) ра-
ботать в группе, команде; (4) расположить к себе 
других людей; (5) не поддаваться нежелательным 
эмоциональным колебаниям; (6) «слушать и слы-
шать» [7, с. 94]. 

К. А. Гаврилова, в свою очередь, применяет тер-
мин «коммуникативная культура» и определяет его 
применительно к детям старшего дошкольного воз-
раста как «личностное новообразование, интегри-
рующее в себе следующие элементы: потребность 
в общении, самостоятельный выбор партнера по 
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общению, эмоционально положительное отноше-
ние к партнеру, способность к компромиссу при вза-
имодействии» [3, с. 222].  

В заключение отметим: для того, чтобы взаимо-
связанные процессы развития функциональных 
умений и социализации протекали без осложнений, 
требуется проводить систематическую диагно-
стику, которая позволит специалистам понимать, 
какие условия необходимы для успешной социали-
зации и личностного роста ребенка и какие пробелы 
в функциональных умениях и социальных навыках 
имеются у него на момент диагностики. 

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
 На современном этапе происходит смена 

педагогической парадигмы, в основе которой – сме-
щение акцента с теоретических знаний на практи-
ческие навыки, умения и компетенции. Знания 
должны иметь функциональную направленность и 
реализовываться в конкретных умениях.  

 В отношении разных стадий развития лич-
ности целесообразно применять разные понятия: 
элементарная грамотность, функциональная гра-
мотность, компетентность. Каждый из этих уровней 
формируется на основе предыдущего, на разных 
уровнях образования – дошкольного, школьного, 
профессионального. 

 Многие функциональные умения затраги-
вают сферу взаимодействия ребенка с окружаю-
щими людьми. Следовательно, функциональная 
грамотность, формируемая в дошкольном воз-
расте, ускоряет социализацию. 

 Связь между функциональными навыками и 
социализацией дошкольника является взаимодо-
полняющей: функциональные умения обеспечи-
вают предпосылки для успешного включения ре-
бёнка в социальную среду, а процессы социализа-
ции, в свою очередь, способствуют развитию функ-
циональных умений. 
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Functional skills as a basis for successful socialization 

of senior preschool children 
Legeza L.N. 
South ural state humanitarian and pedagogical university 
The article examines the concept of functional skills and 

related ones. Specific functional skills in senior preschool 
age are listed. It is concluded that many functional skills 
affect the sphere of interaction of the child with the people 
around him. The relationship between functional skills and 
socialization of a preschooler is complementary: 
functional skills provide prerequisites for the successful 
inclusion of the child in the social environment, and the 
processes of socialization, in turn, contribute to the 
development of functional skills. The content of the 
process of socialization of a preschooler is presented and 
the role of communication in the process of development 
of a senior preschool child is outlined. 

Keywords: preschool age, functional skills, functional literacy, 
school maturity, socialization, communication 
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Диагностика и оценка развития универсальных компетенций 
у дошкольников в условиях дополнительного образования 
 
 
 
Нурканова Шолпан Бакчановна 
к.э.н, социальный предприниматель, h.nurkanova@mail.ru 
 
В современных условиях модернизации образовательной си-
стемы особое значение приобретает проблема формирования и 
оценки универсальных компетенций у дошкольников. В статье 
рассмотрены теоретико-методологические основы диагностики 
универсальных компетенций в системе дополнительного обра-
зования, проведен анализ современных подходов и методов их 
оценки. Представлены эмпирические данные исследования, в 
рамках которого разработаны критерии и показатели диагно-
стики, а также апробированы методы оценки уровня сформиро-
ванности универсальных компетенций у дошкольников. Подгото-
вительный этап – анализ научных источников, определение кон-
цептуальных оснований диагностики универсальных компетен-
ций, разработка диагностического инструментария. Методоло-
гия включала констатирующий эксперимент – диагностику 
уровня развития универсальных компетенций у 75 дошкольни-
ков с применением различных методов оценки (наблюдение, ан-
кетирование, тестирование, экспертная оценка). Формирующий 
эксперимент – разработку и апробацию методик педагогического 
воздействия, направленных на развитие компетенций, их внед-
рение в образовательный процесс учреждений дополнительного 
образования. Контрольный этап – повторная диагностика, ана-
лиз полученных данных, оценка эффективности предложенных 
методик. В ходе исследования выявлены основные факторы, 
влияющие на развитие компетенций, сформулированы практи-
ческие рекомендации по совершенствованию педагогической 
диагностики и организации образовательного процесса в учре-
ждениях дополнительного образования. Полученные резуль-
таты могут быть использованы в практике дошкольного и допол-
нительного образования для повышения эффективности фор-
мирования универсальных компетенций у детей дошкольного 
возраста. 
Ключевые слова: диагностика, универсальные компетенции, 
дошкольники, дополнительное образование, педагогическая 
оценка, когнитивное развитие, методики диагностики, социали-
зация. 
 
 

Введение. Современные образовательные стан-
дарты ориентированы не только на передачу зна-
ний, но и на развитие личностных характеристик, 
необходимых для успешной адаптации ребенка к 
постоянно изменяющейся социальной и культурной 
среде. В связи с этим особую актуальность приоб-
ретает проблема диагностики и оценки универсаль-
ных компетенций, которые представляют собой 
комплекс знаний, умений, навыков и личностных ка-
честв, обеспечивающих эффективное взаимодей-
ствие ребенка с окружающим миром, успешную со-
циализацию и готовность к дальнейшему обуче-
нию. 

Дополнительное образование предоставляет 
широкие возможности для формирования универ-
сальных компетенций, поскольку его содержание, 
методы и формы организации образовательного 
процесса ориентированы на активное включение 
ребенка в творческую, познавательную, коммуника-
тивную и социально значимую деятельность. Од-
нако диагностика уровня их развития в дошкольном 
возрасте остается сложной задачей, так как тради-
ционные методы оценки преимущественно направ-
лены на измерение академических знаний и навы-
ков, в то время как универсальные компетенции 
имеют комплексный характер и включают когнитив-
ный, поведенческий, эмоциональный и социальный 
компоненты [1,8]. 

 
Методологическая основа исследования. Ис-

следование опирается на основные положения 
компетентностного подхода (И.А. Зимняя, В.И. Бай-
денко, А.В. Хуторской), культурно-историческую 
теорию развития личности (Л.С. Выготский), тео-
рию игровой деятельности (Д.Б. Эльконин) и совре-
менные концепции формирования универсальных 
компетенций у детей дошкольного возраста. Мето-
дологическую основу составляют системный, дея-
тельностный и личностно-ориентированный под-
ходы, позволяющие рассматривать развитие ком-
петенций в контексте целостного формирования 
личности ребенка [3.4,9,10]. 

 
Литературный обзор. Анализ научной литера-

туры показывает, что проблема формирования и 
диагностики универсальных компетенций является 
предметом изучения многих отечественных и зару-
бежных исследователей. В педагогической психо-
логии и возрастной педагогике особое внимание 
уделяется вопросам социализации ребенка, его 
эмоционального интеллекта, формирования ком-
муникативных навыков и когнитивного развития 
(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев). Со-
временные исследования в области компетент-
ностного подхода (И.А. Зимняя, Е.В. Бондаревская) 
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подтверждают значимость комплексного подхода к 
оценке компетенций, включающего наблюдение, 
анкетирование, экспертные оценки и анализ про-
дуктов деятельности детей [2-5,10]. 

Современные исследования подтверждают 
необходимость использования мультидисципли-
нарных подходов к диагностике, включающих педа-
гогическую, психологическую и социологическую 
методологии. В частности, интеграция психометри-
ческих инструментов, методов наблюдения и игро-
вых методик позволяет повысить объективность 
результатов диагностики. 

Современные образовательные стандарты все 
чаще ориентируются не только на передачу базо-
вых знаний, но и на формирование универсальных 
компетенций, обеспечивающих детям успешную 
социализацию, развитие критического мышления, 
адаптацию к изменяющимся условиям жизни. В 
условиях глобальной цифровизации, изменяю-
щихся требований к рынку труда и социальных 
трансформаций, формирование универсальных 
компетенций становится ключевым аспектом обра-
зовательного процесса. Согласно данным между-
народного консорциума, проведенного Институтом 
образования НИУ ВШЭ, универсальные компетен-
ции являются основой новой грамотности, необхо-
димой для успешной адаптации человека в XXI 
веке. 

Для изучения процесса формирования универ-
сальных компетенций в условиях дополнительного 
образования было проведено трехлетнее экспери-
ментальное исследование на базе центра дополни-
тельного образования. В исследовании приняли 
участие 75 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Основная 
цель эксперимента заключалась в выявлении вли-
яния театральных постановок, коллективных шоу-
программ и проектной деятельности на уровень 
развития универсальных компетенций у дошколь-
ников [7,11,12]. 

Первый год эксперимента: выявление труд-
ностей и адаптация методик 

На первом этапе исследования была проведена 
исходная диагностика уровня развития универсаль-
ных компетенций у детей. Данные показали, что 
18% дошкольников демонстрировали высокий уро-
вень компетенций, 50% – средний, а у 32% детей 
уровень компетенций был низким. Основные за-
труднения, выявленные в ходе диагностики, вклю-
чали: 

Низкий уровень коммуникативных навыков – 
дети испытывали трудности в выражении своих 
мыслей, не могли выстраивать эффективную ком-
муникацию с взрослыми и сверстниками. 

Затруднения в командной работе – дошколь-
ники часто предпочитали индивидуальные виды де-
ятельности и с трудом включались в коллективные 
задания. 

Недостаточный уровень саморегуляции – у 
значительной части детей наблюдалась высокая 
импульсивность, трудности в контроле эмоций, не-
способность сосредотачиваться на заданиях. 

На данном этапе был разработан комплекс ме-
роприятий, включающий: 

Игровые упражнения на развитие коммуни-
кации, такие как ролевые игры и диалоги, позволя-
ющие детям учиться выражать эмоции и взаимо-
действовать с окружающими. 

Постановочные спектакли, в которых детям 
предлагалось распределять роли, разыгрывать 
диалоги, взаимодействовать с партнерами по 
сцене. 

Групповые квесты и командные задания, 
направленные на развитие кооперации, осознание 
своей роли в коллективе. 

Несмотря на активное участие детей, в течение 
первого года эксперимента возникли определен-
ные сложности. Часть детей испытывала страх пуб-
личных выступлений, некоторые не могли запом-
нить свои роли и взаимодействовать с партнерами, 
а также наблюдались трудности в адаптации детей 
с низким уровнем коммуникации к коллективным 
видам деятельности. В связи с этим было решено 
расширить предварительную подготовку детей, 
включив в нее релаксационные упражнения, ритми-
ческие тренировки и развивающие беседы, направ-
ленные на снижение тревожности. 

Второй год эксперимента: рост показателей 
и адаптация детей 

Во втором году исследования наблюдалась по-
ложительная динамика. Дети, ранее испытывавшие 
затруднения, стали более уверенно участвовать в 
театрализованных постановках, проявлять инициа-
тиву, активнее общаться друг с другом. К концу вто-
рого года доля детей с высоким уровнем компетен-
ций выросла до 42%, тогда как количество до-
школьников с низким уровнем снизилось до 18%. 

На данном этапе были внесены корректировки в 
образовательную программу: 

Включены мини-исследовательские проекты, 
в которых дети изучали окружающий мир, а затем в 
игровой форме представляли свои открытия 
сверстникам. 

Активно использовались дискуссионные фор-
маты, в которых дети учились выражать свое мне-
ние и аргументировать точку зрения. 

Повышенное внимание уделялось групповым 
ролевым играм, где дети учились распределять 
обязанности и приходить к совместным решениям. 

Дети стали проявлять самостоятельность, бо-
лее активно включаться в диалог, у них формиро-
вались навыки рефлексии – они начали анализиро-
вать свои поступки, корректировать поведение в за-
висимости от ситуации. 

Третий год эксперимента: закрепление ре-
зультатов и долгосрочное влияние. 

Третий год стал завершающим этапом экспери-
мента и показал устойчивые результаты. Количе-
ство детей с высоким уровнем компетенций увели-
чилось до 63%, а доля дошкольников с низкими 
компетенциями снизилась до 8%. Дети демонстри-
ровали уверенность в коллективном взаимодей-
ствии, стали инициативнее, освоили навыки само-
регуляции и начали осознавать роль эмоций в про-
цессе общения. 
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На завершающем этапе исследования была 
проведена работа с родителями, которым предо-
ставили рекомендации по поддержке развития уни-
версальных компетенций дома. Включение родите-
лей в процесс позволило укрепить положительные 
изменения, так как дети продолжали применять но-
вые навыки в семейной среде. 

Долгосрочные результаты: влияние универ-
сальных компетенций на дальнейшее обучение. 

После завершения эксперимента были прове-
дены наблюдения за выпускниками первого и вто-
рого года эксперимента, поступившими в началь-
ную школу. Полученные данные показали, что дети, 
участвовавшие в программе, демонстрировали: 

Более высокую адаптацию к школьной среде 
– они быстрее привыкали к новым условиям, легче 
находили контакт с одноклассниками и учителями. 

Высокий уровень самостоятельности – дети 
умели организовывать учебный процесс, планиро-
вать свои действия, задавать вопросы и анализиро-
вать полученную информацию. 

Повышенную мотивацию к обучению – прояв-
ляли инициативу в выполнении заданий, были от-
крыты к экспериментированию, не боялись ошибок. 

Таким образом, проведенное исследование под-
твердило, что раннее развитие универсальных ком-
петенций в рамках дополнительного образования 
оказывает долгосрочный положительный эффект, 
способствуя успешности ребенка в учебной и соци-
альной среде. 

 
Заключение. 
Диагностика и развитие универсальных компе-

тенций у дошкольников становятся важнейшими за-
дачами современной образовательной системы. 
Использование современных методик диагностики 
позволяет не только объективно оценивать уровень 
компетенций, но и разрабатывать индивидуальные 
образовательные траектории. Дополнительное об-
разование, являясь важной составляющей системы 
обучения, открывает широкие возможности для 
развития ключевых компетенций, обеспечивая де-
тям успешность в будущем. 

Перспективным направлением исследований 
является разработка цифровых инструментов диа-
гностики компетенций, создание адаптивных обра-
зовательных программ, ориентированных на инди-
видуальные потребности каждого ребенка. Такой 
комплексный подход обеспечит высокий уровень 
подготовки дошкольников к будущей учебной и со-
циальной деятельности. 

Разработка системы диагностики универсаль-
ных компетенций дошкольников в условиях допол-
нительного образования является важной задачей 
современной педагогической науки. В ходе иссле-
дования установлено, что комплексная оценка ком-
петенций позволяет педагогам корректировать об-
разовательные программы, обеспечивать индиви-
дуализацию обучения и создавать условия для 
успешной социализации ребенка. 

Практическая значимость исследования заклю-
чается в разработке диагностического инструмен-
тария и методических рекомендаций для педагогов, 

направленных на совершенствование диагностики 
и оценки компетенций. Полученные результаты мо-
гут быть использованы в практике дошкольного и 
дополнительного образования. 
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Diagnosis and assessment of the development of 

universal competencies in preschoolers in the 
context of additional education 

Nurkanova Sh.B. 
In modern conditions of modernization of the educational 

system, the problem of formation and assessment of 
universal competencies among preschoolers is of 
particular importance. The article examines the 
theoretical and methodological foundations of the 
diagnosis of universal competencies in the system of 
additional education, analyzes modern approaches and 
methods of their assessment. The empirical data of the 
study are presented, within the framework of which 
diagnostic criteria and indicators have been developed, 
as well as methods for assessing the level of formation of 
universal competencies in preschoolers have been 
tested. The preparatory stage is the analysis of scientific 
sources, the definition of the conceptual foundations for 
the diagnosis of universal competencies, and the 
development of diagnostic tools. The methodology 
included a ascertaining experiment – diagnostics of the 
level of development of universal competencies in 75 
preschoolers using various assessment methods 
(observation, questionnaire, testing, expert assessment). 
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The formative experiment is the development and testing 
of methods of pedagogical influence aimed at the 
development of competencies, their implementation in the 
educational process of institutions of additional education. 
The control stage is a re–diagnosis, analysis of the data 
obtained, and evaluation of the effectiveness of the 
proposed methods. The study identified the main factors 
influencing the development of competencies, formulated 
practical recommendations for improving pedagogical 
diagnostics and the organization of the educational 
process in institutions of additional education. The results 
obtained can be used in the practice of preschool and 
additional education to increase the effectiveness of the 
formation of universal competencies in preschool 
children. 

Keywords: diagnostics, universal competencies, 
preschoolers, additional education, pedagogical 
assessment, cognitive development, diagnostic methods, 
socialization. 
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Влияние игровой деятельности на формирование 
универсальных компетенций у дошкольников в контексте 
дополнительного образования 
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Категория универсальных компетенций достаточно 
активно обсуждается в современной научной пери-
одике. При этом в абсолютном большинстве слу-
чаев речь идет о формировании и развитии универ-
сальных компетенций подростков, студентов и 
взрослых людей. Дошкольный возраст в подобном 
контексте остается, можно сказать, на периферии 
внимания исследователей. Тем не менее, универ-
сальные компетенции начинают формироваться 
еще в детстве, и образовательные учреждения 
должны играть в этом критически важную роль. В 
данной связи особую актуальность представляет 
рассмотрение конкретных способов формирования 
универсальных компетенций дошкольников. 

В связи с тем, что категория «универсальные 
компетенции» рассматривается чаще всего приме-
нительно к лицам подросткового и юношеского воз-
раста, предлагаемые авторами дефиниции преиму-
щественно раскрывают это понятие в контексте 
среднего или высшего образования. Так, стандарт 
ФГОС ВО 3++ определяет универсальные компе-
тенции посредством дифференциации трех групп 
компетенций: (1) когнитивный (компетенции мыш-
ления); (2) личностный (компетенции взаимодей-
ствия с собой); (3) социальный (компетенции взаи-
модействия с другими людьми) [2, c. 43]. В целом 
данную классификацию можно применять и в целях 
анализа универсальных компетенций дошкольни-
ков, так как она дает представление о трех ключе-
вых векторах развития личности человека, вне за-
висимости от возраста. 

О. В. Баяндина предлагает определять универ-
сальные компетенции человека посредством пере-
числения сфер, в которых они реализуются: физи-
ческое благополучие, социальная и эмоциональная 
сфера, культура и искусство, грамотность и комму-
никация, счет и математика, методы научения и ко-
гнитивная деятельность, наука и технология. По 
мнению автора, данные сферы деятельности охва-
тывают все уровни образования: дошкольное, 
начальное и послешкольное образование, так как 
универсальные компетенции сопровождают жизне-
деятельность человека на всех стадиях личност-
ного развития [1, c. 38]. 

В публикации Н. В. Машинистовой отсутствует 
понятие «универсальные компетенции»; вместо 
него автор использует два термина – «универсаль-
ные учебные действия» и «личностные свойства», 
которые в совокупности, на наш взгляд, представ-
ляют собой спектр универсальных компетенций. 
Так, Н. В. Машинистова пишет о том, что в дошколь-
ной среде развитие личности должно происходить 



 128 

№
 3

 2
02

5 
[С
П
рО

] 

по двум направлениям: (1) развитие универсаль-
ных учебных действий – формирование умения 
учиться; (2) развитие личностных компетенций – 
коммуникативных навыков, развитие психических 
процессов: внимания, памяти, восприятия, вообра-
жения, мышления; развитие эмоционально-воле-
вой сферы; развитие чувства коллективизма, раз-
витие творческой, поисковой активности, самостоя-
тельности [10, с. 80]. 

В общем виде универсальные компетенции до-
школьников можно определить как базовые компе-
тенции, которые обеспечивают успешную адапта-
цию ребенка в обществе, формируют его готов-
ность к обучению в школе и дальнейшему разви-
тию. Обобщив имеющиеся в российской науке раз-
работки по исследуемой нами тематике, можно 
представить следующие группы универсальных 
компетенций дошкольников (Таблица 1): 
 
Таблица 1 
Группы универсальных компетенций дошкольников 

Тип компетен-
ций 

Направления развития компетенций 

 
Когнитивные 

Развитие внимания, памяти, мышления 
(логического и образного); умения сравни-
вать, анализировать, обобщать, формиро-
вание элементарных пространственных и 
математических представлений, развитие 
речи. 

 
Коммуникатив-
ные 

Развитие умения взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми, культуры рече-
вого общения, ведения диалога, эмпатии, 
ориентации на позитивное коммуникатив-
ное межличностное взаимодействие. 

 
Саморегуляция 

Развитие умения управлять своими эмоци-
ями и поведением, формирование навыка 
следования социальным правилам.  

Самообслужива-
ние 

Овладение базовыми навыками гигиены и 
самообслуживания. 

Физические и мо-
торные 

Координация движений и развитие мото-
рики, развитие навыков работы с предме-
тами, развитие ловкости, силы и выносли-
вости.  

Примечание: источник – составлено автором 
 
Особый интерес представляет формирование 

универсальных компетенций дошкольников в рам-
ках образовательных учреждений как особого типа 
управляемого социального пространства.  

Как следует из вышеизложенных дефиниций, 
большинство универсальных компетенций форми-
руется в социальном пространстве. Социальное 
пространство дошкольников М. С. Краковская опре-
деляет как «систему социально-ролевых и межлич-
ностных отношений ребенка, формирующуюся в 
результате восприятия объективных связей, взаи-
модействий со сверстниками, возникающих в под-
системе «ребенок – детская общность» [8, с. 280]. 
Важность социального пространства подчеркива-
ется и в стандартах дошкольного образования, где 
приоритетными целями воспитания дошкольников 
называются формирование позитивных установок 
отношения к окружающему миру, к труду, к другим 
людям и к самому себе. 

Социальное окружение дошкольников формиру-
ется, как правило, на базисе воспитательных инсти-
туций, в т. ч. структур дополнительного образова-
ния. Дополнительное образование дошкольников – 

это система образовательных программ и образо-
вательных организаций, направленных на развитие 
интеллектуальных, творческих, физических и соци-
альных способностей детей в возрасте до 7 лет. До-
полнительное образование призвано дополнить ос-
новную дошкольную программу и стимулировать 
всестороннее развитие личности ребенка. 

Как правило, программы дополнительного обра-
зования в нашей стране реализуются по следую-
щим направлениям: (1) художественно-эстетиче-
ское развитие – изобразительное искусство, му-
зыка, театр, хореография и т.п.; (2) физическое раз-
витие – спортивные секции, оздоровительная гим-
настика, плавание; (3) интеллектуальное развитие 
– логика, математика, развитие речи, изучение ино-
странных языков; (4) техническое творчество – ро-
бототехника, конструирование, программирование; 
(5) социально-коммуникативное развитие – группо-
вые занятия, театральные кружки и т.п. 

Дополнительное образование обладает некото-
рыми чертами, которые отличают его от «основ-
ного» (получаемого на базе детского сада): (1) от-
сутствие привязки к ФГОС ДО, и, как следствие, 
большая свобода в выборе направлений деятель-
ности, оказываемых услуг, педагогических техноло-
гий, более широкая специализация; (2) преоблада-
ние игровой мотивации в вовлечении детей в раз-
ные виды деятельности; (3) выбор направлений до-
полнительного образования осуществляют роди-
тели [6, с. 190]. 

Нахождение ребенка в структуре дополнитель-
ного образования, безусловно, обладает положи-
тельным эффектом, в т. ч. с точки зрения формиро-
вания универсальных навыков. По мнению М. М. 
Сабировой, нахождение в учреждении дополни-
тельного образования способствует адаптации к 
условиям пребывания в социуме, развивает комму-
никационную и эмоциональную сферу личности ре-
бенка, способствует усвоению социальных форм и 
правил поведения [11, c. 238]. 

Все отмеченные в Таблице 1 компетенции могут 
быть успешно развиты в контексте игровой дея-
тельности, которая, как отмечено выше, выступает 
важным компонентом программ учреждений допол-
нительного образования. Как отмечает В. А. Яки-
менко, в дошкольном возрасте игра является веду-
щим видом деятельности. Игра обладает колос-
сальным потенциалом в плане разностороннего 
развития, социализации, самореализации, воспи-
тания и оздоровления детей дошкольного возраста. 
В данной связи в учреждениях дошкольного обра-
зования игровые практики применятся в качестве 
формы обучения, диагностики и коррекции наруше-
ний развития [12, с. 40].  

Н. Е. Веракса определяет детскую игру как уни-
кальный феномен, сущность которого заключается 
в создании воображаемой, иллюзорной реализа-
ции определенных сценариев. Игровое простран-
ство формируется на стыке между рецепцией (вос-
приятием) факторов окружающей действительно-
сти и воображением (тем, чем окружающая реаль-
ность дополняется в сознании ребенка). Следова-
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тельно, с психологической точки зрения игру сле-
дует понимать как объединение перцептивного и 
репрезентативного полей: в единое целое [3, с. 6-
7]. 

Именно на стыке этих полей, по нашему мнению, 
реализуется воспитательный и образовательный 
потенциал игры: будучи, с одной стороны, скован-
ными рамками правил игры, дети, с другой, полу-
чают при этом возможность совершения самостоя-
тельных действий, проигрывания желаемых сцена-
риев, выражения индивидуальных эмоций. Игра, в 
особенности ее сюжетно-ролевая разновидность, 
являет собой модель окружающей действительно-
сти или ее сегмента и, следовательно, выступает 
источником познания действительности и самого 
себя. Схожий тезис выражают С. А. Ильичева и Н. 
М. Хохулина: «игра – отражение жизни. Здесь все 
«как будто», но в этой условной обстановке, кото-
рая создается воображением ребенка, много насто-
ящего; действия играющих всегда реальны, их чув-
ства, переживания подлинны, искренни» [7, с. 56].  

Игра способствует формированию познаватель-
ных компетенций, помогает детям осваивать новые 
понятия, анализировать, сравнивать и делать вы-
воды. Даже элементарные игры – такие как игра в 
«покупателя» и «продавца» – развивает элемен-
тарные математические навыки, учит планировать 
действия, устанавливать причинно-следственные 
связи, учит коллективному взаимодействию, выра-
жению своего мнения. Не менее важно, что игровая 
деятельность способствует развитию эмоциональ-
ной саморегуляции – важного компонента универ-
сальных компетенций. В процессе игры ребенок 
сталкивается с различными эмоциональными пере-
живаниями, учится управлять своим поведением, 
справляться с неудачами и находить выход из 
сложных ситуаций.  

В современной научной литературе выработано 
множество типологий игр дошкольников. Так, по 
критерию самостоятельности ученые выделяют са-
мостоятельные игры (инициируемые самими 
детьми), управляемые (организуемые и управляе-
мые воспитателями). Можно предположить также 
наличие некоего промежуточного типа – когда 
взрослый инициирует игру и обозначает ее пра-
вила, а далее дети играют самостоятельно. По кри-
терию типа развиваемых компетенций игры можно 
разделить на спортивные и подвижные (физиче-
ские навыки), дидактические (обучение новому зна-
нию), сюжетно-ролевые (коммуникативные компе-
тенции), эстетические (музыкальные и иные твор-
ческие компетенции). 

Как отмечено выше, сюжетно-ролевая игра 
представляется нам особенно важным видом дея-
тельности для развития универсальных компетен-
ций дошкольников. По мнению Х. А. Евлоевой, сю-
жетно-ролевая игра является наиболее естествен-
ным и закономерным видом деятельности детей 
дошкольного возраста. В большинстве сюжетно-ро-
левых игр дети перевоплощаются во взрослых и 
выполняют определенные функции, свойствен-
ными тому или иному типажу, параллельно с этим 
выстраивая коммуникацию с другими участниками 

игры [11:42 5, с. 31]. Дети сопоставляют свои по-
ступки и поступки взрослых людей, подражают им 
или же пытаются найти более эффективные, по их 
мнению, модели реализации заданной функции. 

Пользу сюжетно-ролевых игр подчеркивает, по-
мимо прочих, Н. Ю. Горлова: сюжетно-ролевая игра 
выступает эффективным воспитательным сред-
ством развития гармонически развитой личности 
ребенка. По мнению автора, ролевая игра учит до-
школьников разрешать конфликты, проявлять ини-
циативу, проявлять личных качества, учитывать 
мнение других [4, с. 291] – все это во многом согла-
суется с перечнем универсальных компетенций, 
описанных нами в рамках Таблицы 1.  

По мнению Н. Ю. Горловой, особую важность 
имеют сюжетно-ролевые игры, инициируемые и мо-
дерируемые воспитателями. В такой ситуации со-
храняется баланс между управляемостью воспита-
тельного процесса и самостоятельной инициативой 
детей [4, с. 291].  

Г. А. Макаренко дополняет вышеотмеченные 
умозаключения тезисом о сочетании подвижных и 
малоподвижных ролевых игр. Дошкольник имеет 
ощутимую потребность в физической активности, и 
именно подвижная игра способна удовлетворить 
данную потребность. При этом после выполнения 
интенсивных действий дошкольники «долгое время 
не могут успокоиться и здесь на помощь приходят 
малоподвижные игры, осуществляющие своеоб-
разный переход от возбуждения к успокоению» [9, 
с. 34].  

В последнее время в образовательных учрежде-
ниях, в том числе учреждениях дополнительного 
образования дошкольников, наблюдается тенден-
ция к сокращению времени, уделяемого игре. Все 
чаще государственные и частные центры дополни-
тельного образования смещают акцент в воспита-
тельной работе на процесс обучения, а игра все 
реже воспринимается как полезная для ребенка ак-
тивность. Сокращение времени, отведенного на иг-
ровую активность в учреждениях дополнительного 
образования дошкольников, представляется нам 
довольно тревожной тенденцией, поскольку игра 
является ведущей деятельностью в этом возрасте. 
Ограничение игровой деятельности может нега-
тивно сказаться на когнитивном, социальном и эмо-
циональном развитии ребенка и отрицательно по-
влиять на темпы и качество развития универсаль-
ных компетенций. 

Можно предположить, что сокращение времени, 
отводимого на игру, приводит к снижению темпов 
формирования представлений о социальных нор-
мах и правилах взаимодействия, к ограничению 
коммуникативного опыта, к повышению уровня тре-
вожности из-за недостатка эмоциональной раз-
рядки, а сопутствующее увеличение учебного вре-
мени – в росту утомляемости и стресса из-за высо-
кой учебной нагрузки. 

При этом современные родители также не счи-
тают игру полезным времяпрепровождением, отда-
вая предпочтение более «серьезным» видам до-
полнительного образования. Все это приводит к 
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формированию противоречия между потребно-
стями ребенка в формировании универсальных 
компетенций и стремлением взрослых обучить его 
максимальному количеству навыков до поступле-
ния в школу. В качестве решения для данного про-
тиворечия можно предложить: (1) интеграцию игро-
вых методик в образовательные программы допол-
нительного образования; (2) чередование познава-
тельной и игровой деятельности. Таким образом, 
необходимо обеспечить баланс между обучением и 
игрой, учитывая возрастные особенности дошколь-
ников и их потребность в игровой деятельности. 
Полное исключение игры из распорядка дня до-
школьника недопустимо, так как игровая деятель-
ность является ведущей в дошкольном возрасте и 
способствует всестороннему развитию ребенка. 

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
1. Универсальные компетенции дошкольников 

можно определить как базовые, внепредметные 
компетенции, которые обеспечивают успешную 
адаптацию ребенка в обществе, формируют его го-
товность к обучению в школе и дальнейшему раз-
витию. Универсальные компетенции дошкольников 
реализуются в трех направлениях: когнитивном, 
личностном и социальном. Можно выделить следу-
ющие группы универсальных компетенций до-
школьников: когнитивные, коммуникативные, само-
регуляция, самообслуживание, физические и мо-
торные. 

2. Большинство универсальных компетенций 
формируется в социальном пространстве. Социаль-
ное пространство дошкольников представляет собой 
систему социально-ролевых и межличностных отно-
шений ребенка, формирующуюся в результате взаи-
модействий со сверстниками и взрослыми.  

3. Дополнительное образование дошкольни-
ков представляет собой среду, в которой формиру-
ются универсальные компетенции. Дополнитель-
ное образование призвано дополнить основную до-
школьную программу и стимулировать всесторон-
нее развитие личности ребенка. 

4. Универсальные компетенции могут быть 
развиты в контексте игровой деятельности, которая 
выступает важным компонентом программ учре-
ждений дополнительного образования.  

5. Сюжетно-ролевая игра представляется нам 
особенно важным видом деятельности для разви-
тия универсальных компетенций дошкольников.  

6. В последнее время в образовательных 
учреждениях, в том числе учреждениях дополни-
тельного образования дошкольников, наблюдается 
тенденция к сокращению времени, уделяемого 
игре. Ограничение игровой деятельности может 
негативно сказаться на когнитивном, социальном и 
эмоциональном развитии ребенка, что, в свою оче-
редь, отрицательно влияет на темпы и качество 
развития универсальных компетенций. 
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Influence of game activities on the formation of universal 

competences in preschool children in the context of 
additional education 

Nurkanova Sh.B. 
Chelyabinsk State Institute of Culture 
The article presents the definitions of the concept of universal 

competencies. The essence and types of universal 
competencies of preschoolers are designated. It is 
concluded that most universal competencies are formed 
in the social space. The social environment of 
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preschoolers is formed, as a rule, on the basis of 
educational institutions, including additional education 
structures. The role of game activities as a component of 
the programs of additional education institutions is 
emphasized. It is noted that the game has enormous 
potential in terms of the development of universal 
competencies. The characteristic features of a role-
playing game are noted. 

Keywords: additional education, game, game activities, 
universal competences, preschool age 
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Актуальные направления инновационного развития 
дошкольных образовательных организаций  
в современных социокультурных условиях 
 
 
 
Ревягина Татьяна Александровна 
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры методики преподава-
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Колледжа НГЛУ  
 
В статье раскрывается алгоритм деятельности образовательной 
организации в инновационном режиме. Обозначаются актуаль-
ные направления инновационного развития дошкольных обра-
зовательных организаций в современных социокультурных 
условиях. Изучаются законодательные основы инновационного 
развития образовательных организаций. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, законодатель-
ная база, дошкольное образование, федеральные образова-
тельные программы, образовательная организация. 
 

Документом стратегического планирования дея-
тельности образовательных организаций является 
Программа развития. Инновационная деятель-
ность образовательных организаций в настоящее 
время регламентируются статьей 20 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [9]. 

Вопрос о начале работы образовательной орга-
низации (далее – Организация, ОО) в инновацион-
ном режиме рассматривается на заседании колле-
гиального органа управления – педагогическом со-
вете. Определяется состав инновационной группы 
из числа педагогических работников Организации. 
Подается заявка на участие Организации в иннова-
ционной деятельности, заключается договор о со-
трудничестве с научным руководителем. Формули-
руется тема инновационной деятельности, опреде-
ляется перечень продуктов инновационной дея-
тельности, разрабатывается календарный план ин-
новационной деятельности. 

Инновационная площадка на базе образова-
тельной организации может открываться на разный 
срок – как правило, от 1 года до 3-хл лет. Как пока-
зывает опыт, открытие инновационной площадки 
сроком на 1 год не представляется целесообраз-
ным. Оптимальный срок функционирования Орга-
низации в инновационном режиме – 3 года, так как 
это логически соотносится с тремя этапами внедре-
ния инноваций в образовательную деятельность 
Организации:  

1 этап. Аналитико-проектировочный:  
- Анализ актуального состояния развития ОО. 
- Определение инновационной идеи как вектора 

развития ОО. 
- Разработка и утверждение Программы разви-

тия ОО. 
2 этап. Практический: 
- реализация системы управленческих, образо-

вательных, социально-значимых проектов (подпро-
грамм) в соответствии с целью и задачами иннова-
ционной деятельности ОО. 

3 этап. Итоговый (обобщающий):  
- Анализ эффективности и экспертиза результа-

тов реализации календарного пана инновационной 
деятельности. 

- Обобщение и распространение инновацион-
ного опыта.  

Актуальные направления инновационного раз-
вития дошкольных образовательных организаций в 
современных социокультурных условиях представ-
ляется возможным обозначить следующим обра-
зом. 
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1.Разработка и апробация парциальных про-
грамм по разным образовательным областям в со-
ответствии с требованиями федеральных образо-
вательных программ дошкольного образования 
[7,8]. 

2.Разработка и апробация организационно-со-
держательного обеспечения образовательной дея-
тельности Организации в соответствии с требова-
ниями федеральных образовательных программ 
[7,8]. 

3.Разработка и апробация дополнительных об-
щеобразовательных программ различной направ-
ленности (социально-гуманитарной, художествен-
ной, физкультурно-спортивной, естественно-науч-
ной, технической, туристко-краеведческой), в соот-
ветствии с законодательными требованиями 
[5,6,9]. 

4. Внедрение новых форм организации взаимо-
действия ОО с родителями (законными представи-
телями) обучающихся (родительские и семейные 
клубы, семейные гостиные, творческие объедине-
ния, медиастудии, театральные коллективы, ан-
самбли, исследовательские лаборатории, творче-
ские мастерские и др.). 

5.Разработка апробация образовательных тех-
нологий, обеспечивающих: формирование финан-
совой грамотности и развитие бережливого мышле-
ния дошкольников, поликультурное воспитание де-
тей, знакомство дошкольников с профессиями 
взрослых, формирование информационной без-
опасности, полихудожественное воспитание и дру-
гие актуальные аспекты образовательной деятель-
ности, предусмотренные федеральными образова-
тельными программами. 

6.Разработка дополнительных общеобразова-
тельных программ и программно-методических ма-
териалов для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) [ 2]. 

7.Разработка и апробация дополнительных об-
щеобразовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий [3]. 

8.Разработки и апробация дополнительных об-
щеобразовательных программ с использованием 
сетевых форм реализации [1,4]. 

9.Разработка компонентов развивающей пред-
метно-пространственной среды в соответствии с 
инновационной идеей развития ОО, содержанием 
образовательных программ, законодательными и 
санитарно-гигиеническими требованиями. 

Функции координации деятельности и контроля 
по реализации Программы развития и календар-
ного плана инновационной деятельности возлага-
ется на администрацию Организации с ежегодным 
обсуждением результатов на итоговым Педагогиче-
ском совете, публикацией на официальном сайте 
Организации, на заседаниях Наблюдательного со-
вета (в автономных образовательных учрежде-
ниях). Ежегодный отчет руководителя Организации 
о результатах реализации Программы развития и 
календарного плана инновационной деятельности 
на итоговом совещании руководителей управления 
образования муниципалитета, посвященном под-
ведению итогов работы в инновационном режиме. 

Позиционирование деятельности Организации в 
статусе инновационной площадки осуществляется 
за счет задействования разных информационных 
ресурсов:  

- размещение на официальном сайте Организа-
ции; ВКонтакте; 

- обсуждение в профессиональном и обществен-
ном сообществах; в рамках работы коллегиальных 
органов управления ОО;  

- представление результатов инновационного 
развития Учреждения в публичных отчетах; 

- презентация инновационного опыта в ходе 
научно-практических мероприятий (конференций, 
семинаров, круглых столов и т.д.) 
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Методические рекомендации по формированию и развитию 
познавательных универсальных учебных действий младших 
школьников посредством включения их в самостоятельную 
проектную деятельность на уроках и во внеурочное время 
 
 
 
 
Серикова Ольга Сергеевна 
учитель начальных классов, ОГБОУ «Шебекинская СОШ с 
УИОП» Белгородской области 
 
В данной исследовательской статье рассматриваются методи-
ческие рекомендации по формированию и развитию универ-
сальных учебных действий у учащихся начальной школы. Целью 
данной работы является показать важность развития у учеников 
младших классов интереса к познавательной, исследователь-
ской и проектной деятельности, которая является залогом пол-
ноценного и многогранного развития личности, раскрытия инди-
видуальных творческих и интеллектуальных способностей каж-
дого ребенка, а также оказать методическую помощь педагогам 
в формировании учебной программы. В процессе написания 
статьи были применены два основных метода исследования: 
теоретический (осуществление анализа особенностей самосто-
ятельной познавательной и проектной деятельности младших 
школьников в урочное и внеурочное время, направленной на 
развитие их творческих и исследовательских способностей) и 
практический (демонстрация конкретных методических рекомен-
даций по развитию познавательных способностей учеников 
начальных классов). В ходе работы рассмотрены ключевые ис-
следования по теме – научные статьи ученых из рецензируемых 
журналов и сборников конференций, монографии и учебно-ме-
тодические пособия педагогов и психологов. Автором отобраны 
наиболее значимые мнения исследователей и различных специ-
алистов, на основе которых можно составить представление о 
самых актуальных тенденциях в современном образовательном 
процессе младшей школы.  
Ключевые слова: проектная деятельность, познавательный 
интерес, ученики начальных классов, образовательный процесс, 
методические рекомендации. 
 
 

Введение 
С 2021 года образовательные учреждения внед-

ряют обновленный федеральный государственный 
стандарт, где исследовательская деятельность 
становится неотъемлемой частью обучения во всех 
школах [10]. Это обуславливает потребность в со-
временных методических инновациях. 

Белгородская область реализует масштабные 
образовательные инициативы: развитие цифровых 
компетенций будущего и вовлечение учащихся в 
социально значимые проекты. Представленная ме-
тодическая разработка служит практическим ин-
струментом для воплощения этих региональных 
проектов на уровне школы, помогая сформировать 
выпускника, в совершенстве владеющего проектно-
исследовательскими компетенциями. 

Оригинальность методических рекомендаций 
проявляется в уникальном сочетании образова-
тельных технологий, формирующих исследова-
тельское мышление у младших школьников. Автор-
ский комплекс предлагает инновационный подход к 
организации проектной работы как на уроках, так и 
во внеурочное время. Особое внимание уделяется 
оптимизации демонстрационных материалов, спо-
собствующих развитию познавательных способно-
стей учеников. 

Данные рекомендации универсальны для педа-
гогов начальной школы и применимы в рамках раз-
личных образовательных программ, включая си-
стемы Л.В. Занкова, «Школу России» А.А. Плеша-
кова и программу «Я - исследователь» А.И. Савен-
кова. 

Методическая разработка полностью соответ-
ствует современным образовательным стандар-
там, где исследовательская деятельность является 
обязательным компонентом обучения [10]. Ее глав-
ное назначение - вооружить учителей эффектив-
ным алгоритмом действий для развития познава-
тельных универсальных учебных действий через 
проектную деятельность младших школьников.  

К достоинствам этой разработки можно отнести 
простоту ее использования в образовательном про-
цессе. Применение технических средств привет-
ствуется, но не играет решающей роли. Недостатки 
рассматриваемого вопроса в рекомендациях в том, 
что автор приводит примеры проектно-исследова-
тельской деятельности только в начальной школе, 
хотя говорит и об успехах своих выпускников и в 
среднем звене. Но все-таки описанные приемы уни-
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версальны, имеют инновационную направлен-
ность, поэтому настоящие рекомендации окажут 
методическую помощь учителями не только 
начальной, но и старшей школы. Тем более, что ме-
тодическая разработка и приложения к ней нахо-
дятся в открытом доступе на сайте учителя. 

Автор подробно описал, как вовлечь учащихся в 
проектно-исследовательскую деятельность, рас-
крыл свой опыт проведения таких занятий, по-
дробно описал виды деятельности педагога и уча-
щихся. Поэтому методические рекомендации осо-
бенно полезны для начинающих педагогов. 

Описание подкреплено технологическими кар-
тами уроков и внеурочной деятельности, показыва-
ющие, что проектную деятельность можно осу-
ществлять практически на каждом уроке. Разра-
ботки уроков имеют региональное признание. Урок-
проект литературного чтения о стихотворном пере-
воде учащимися английских народных песенок 
опубликован в пособии «Читаем с увлечением: не-
которые методологические основы формирования 
литературной грамотности в школе» под руковод-
ством С.Е. Тереховой, кандидата педагогических 
наук, доцента ОГАОУ ДПО «БелИРО», информаци-
онно-библиотечный центр «Компас». 

Урок-проект математики по составлению сбор-
ника задач о здоровом образе жизни получил высо-
кую оценку на региональном информационно-прак-
тическом семинаре «Многовекторное развитие 
младшего школьника в условиях современного об-
разования». 

Автор ежегодно публикует инновационные мето-
дические разработки по этому вопросу в региональ-
ном сборнике из опыта работы педагогов Белгород-
ской области «Секреты мастерства», ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», и во всероссийских сборниках россий-
ской научной электронной библиотеки 
(eLIBRARY.RU), интегрированной с Российским ин-
дексом научного цитирования (РИНЦ). 

Ожидаемый результат – овладение учителями 
опытом организации проектно-исследовательской 
деятельности младших школьников. Разработка 
может стать основой для начинающего педагога, 
способствовать повышению мотивации и педагога 
и учащегося к проектно-исследовательской дея-
тельности 

Автор заметил противоречие между готовно-
стью учителя и учащихся участвовать в проектно-
исследовательской деятельности и недостаточным 
использованием методических средств для вовле-
чения обучающихся в эту деятельность. Это позво-
ляет говорить об актуальности методических реко-
мендаций. 

 
Материал и методы 
При подготовке статьи автором были приме-

нены следующие методы исследования: теорети-
ческий (осуществление анализа особенностей са-
мостоятельной познавательной и проектной дея-
тельности младших школьников в урочное и вне-
урочное время, направленной на развитие их твор-
ческих и исследовательских способностей) и прак-
тический (демонстрация конкретных методических 

рекомендаций по развитию познавательных спо-
собностей учеников начальных классов). 

В ходе и исследования рассмотрены наиболее 
актуальные источники по теме: статьи в научных 
журналах и сборниках конференций, учебно-мето-
дические пособия, монографии.  

 
Литературный обзор 
К настоящему моменту по теме исследования 

опубликовано довольно много исследовательских и 
методических работ, которые рассматривают раз-
ные аспекты развития учеников начальной школы. 
Научные статьи А.А. Гуцко, Н.В. Нечаевой, Н.Е. Бе-
лой и Л.А. Ксензовой посвящены развитию инте-
реса к познавательной и проектной деятельности у 
младших школьников [4, 6, 3]. Актуальные тенден-
ции в образовательном процессе начальной 
школы, основанном на развитии в учениках иссле-
довательских качеств, пытливости ума, творческих 
способностей, освещаются в ряде монографий – 
А.Г. Асмолова, Г. Данаилова, А.А. Смирнова, Т.Е. 
Соколовой [2, 5, 8, 9]. Интерес представляют и 
учебно-методическое пособия – Т.К. Александро-
вой и А.И. Савенкова – предлагающие конкретные 
программы по обучению младших школьников ис-
следовательской деятельности [1, 9]. 

 
Результаты 
Условия реализации методических рекоменда-

ций 
Вопрос организации проектно-исследователь-

ской деятельности особенно актуален для начина-
ющих педагогов. Опираясь на 36-летний педагоги-
ческий опыт и впечатляющие достижения учеников 
в конкурсах различного уровня, автор создал уни-
кальную образовательную модель. Эта модель 
представляет собой четкий алгоритм педагогиче-
ских действий, направленный на развитие познава-
тельных универсальных учебных действий через 
проектную деятельность с использованием специ-
альных экспозиций. 

Ключевая особенность методики заключается в 
создании тематических выставок в учебном про-
странстве, которые пробуждают естественное лю-
бопытство младших школьников. Учитывая воз-
растные особенности детей, методика делает упор 
на тактильный опыт и практическое взаимодей-
ствие с экспонатами - возможность эксперименти-
ровать, исследовать, проверять гипотезы. 

Реализация подхода не требует сложного обо-
рудования - достаточно имеющихся в классе стен-
дов, магнитных досок и тумбочек. Важным элемен-
том является наличие достаточного количества 
магнитов для создания динамичных экспозиций, 
где каждый ученик может разместить результаты 
своего творчества. 

Данная методика органично интегрируется в 
учебный процесс по всем основным предметам 
начальной школы и внеурочную деятельность. За-
интересовавшись определенной экспозицией, уче-
ники самостоятельно инициируют исследователь-
ские проекты, формируют рабочие группы и под 
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чутким руководством педагога воплощают свои 
идеи. 

Наглядные примеры действующих экспозиций и 
успешных проектов учащихся доступны в приложе-
нии 3. 

 
Образовательная модель организации образо-

вательной деятельности по организации про-
ектно-исследовательской деятельности млад-
ших школьников 

Алгоритм осуществления педагогических дей-
ствий 

В методических рекомендациях детально пред-
ставлен комплексный инструментарий, включаю-
щий разнообразные педагогические методы, техно-
логии и формы работы, которые интегрированы в 
единый алгоритм педагогических действий (Рис. 1) 

 
 
Рис. 1. Алгоритм осуществления педагогиче-

ских действий. 
 
Процесс начинается с создания проблемной си-

туации или организации мини-диалога, пробуждаю-
щего интерес учащихся. После выявления заинте-
ресованных детей запускаются долгосрочные кол-
лективные творческие проекты-игры, стимулирую-
щие исследовательскую активность. Важным эта-
пом становится публичная презентация результа-
тов исследования перед сверстниками, за которой 
следует оформление работы и проектного про-
дукта, в том числе в цифровом формате, для уча-
стия в различных конкурсных мероприятиях. Завер-
шающей фазой выступает рефлексия и обновле-
ние классных экспозиций новыми исследователь-
скими материалами. 

Такой системный подход способствует форми-
рованию у школьников познавательных универ-
сальных учебных действий, развивая их способно-
сти к самостоятельному поиску и анализу информа-
ции, выдвижению гипотез и их проверке, обобще-
нию результатов и формулированию выводов.  

Познавательные универсальные учебные дей-
ствия представляют собой комплексный инстру-
ментарий познания мира, позволяющий учащимся 
самостоятельно исследовать, обрабатывать и при-
менять полученные знания. Эта система включает 
несколько взаимосвязанных компонентов. 

В основе лежат базовые логические операции, 
позволяющие ученикам систематизировать инфор-
мацию через классификацию, обобщение и сравне-
ние. Школьники учатся находить закономерности, 
выявлять противоречия и разрабатывать решения 
согласно самостоятельно определенным крите-
риям. 

Исследовательский компонент развивает спо-
собность формулировать точные вопросы, выдви-
гать гипотезы и проверять их состоятельность. Осо-
бое внимание уделяется умению оценивать полу-
ченные данные и аргументированно отстаивать 
свою позицию. 

Критически важным элементом выступает ком-
петенция работы с информацией. Она включает 

навыки отбора, анализа и систематизации данных, 
а также оценку их достоверности и надежности ис-
точников. 

В результате освоения познавательных УУД 
учащиеся овладевают научным методом познания: 
от выдвижения гипотез через построение при-
чинно-следственных связей к формулированию и 
доказательству выводов. Это создает прочный 
фундамент для дальнейшего интеллектуального 
развития.  

 
Описание и советы по каждому пункту алго-

ритма 
Автор подробно описывает приемы формирова-

ния и развития познавательных универсальных 
учебных действий у младших школьников посред-
ством включения их в проектную деятельность че-
рез использование экспозиций учебно-наглядных 
пособий и работ учащихся в учебном кабинете 
начальных классов. 

Создание ситуации актуального активизирую-
щего затруднения или проблемного учебного мини-
диалога 

Эффективным инструментом вовлечения детей 
в исследовательскую деятельность служит методи-
ческий прием «Интересное увлечение», который 
опирается на естественный интерес учащихся к по-
пулярным явлениям и трендам. Показательным 
примером стала ситуация с повальным увлечением 
первоклассников спиннерами в 2021 году. 

Чуткий педагог, заметив неподдельный интерес 
детей к этой игрушке, не стал запрещать или игно-
рировать данное явление, а мудро использовал его 
в образовательных целях. Организовав в классе те-
матическую экспозицию спиннеров и серию игро-
вых состязаний, учитель направил детское увлече-
ние в русло исследовательской работы «Что рас-
скажет спиннер?» 

Ценность данного методического приема заклю-
чается в его естественности и простоте реализа-
ции. От педагога требуется лишь внимательное от-
ношение к детским интересам и играм, готовность 
поддержать инициативу учеников и умение транс-
формировать их увлечения в познавательную дея-
тельность. Такой подход позволяет органично со-
единить игровую активность первоклассников с 
элементами научного исследования. 

 
Выявление желающих заниматься исследова-

нием по той или иной теме 
Процесс вовлечения учащихся в исследова-

тельскую деятельность начинается с организации 
учебного диалога, после которого дети знакомятся 
с проектными работами своих предшественников. 
Это позволяет им сделать осознанный выбор: при-
соединиться к существующей исследовательской 
группе или инициировать собственный проект. При 
этом педагог деликатно направляет нерешитель-
ных учеников, но не навязывает свое мнение. Прак-
тика показывает: наиболее успешными становятся 
исследования, затрагивающие эмоциональную 
сферу ребенка. 
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Эффективным инструментом пробуждения ис-
следовательского интереса служит прием «случай-
ного интереса». Например, изучая тему полезных 
ископаемых, учитель организовал импровизиро-
ванные археологические раскопки из принесенных 
детьми образцов. Это привело к глубокому иссле-
дованию «Стрелы Перуна», где ученица не только 
изучила природу «чертовых пальцев», но и создала 
из них оригинальные украшения, добившись при-
знания на региональном конкурсе. 

Особого внимания заслуживают инициативы са-
мих учащихся. Показателен случай с исследова-
нием «Какое мороженое вкуснее?». Несмотря на 
кажущуюся простоту темы, искренний интерес уче-
ницы к предмету исследования сделал работу за-
поминающейся для всего класса. 

Ключевая задача педагога на этом этапе - рас-
познать и поддержать искренний интерес ребенка к 
исследованию. Как отмечено в источнике [5], навя-
зывание темы может навсегда отвратить ученика от 
исследовательской деятельности. Важно не упу-
стить момент зарождения исследовательского та-
ланта, образно говоря, «не убить Моцарта». 

 
Организация долгосрочных коллективных 

творческих игр-проектов как воздействие на ак-
тивацию мыслительной, познавательной, поис-
ковой и исследовательской деятельности 

Деловая игра зарекомендовала себя как один из 
самых эффективных методических приемов для 
развития исследовательских навыков и организа-
ции проектной деятельности младших школьников. 

Яркой иллюстрацией служит проект «Звуки рус-
ского языка», который органично встраивается в 
уроки обучения грамоте первоклассников. Вместо 
использования стандартной статичной ленты букв, 
учащиеся создают интерактивную классную мо-
дель, отражающую фонетическую систему языка. 
Такой подход не только делает обучение увлека-
тельным, но и открывает широкие возможности для 
создания разнообразных языковых игр и упражне-
ний. 

Практически любой урок в начальной школе мо-
жет трансформироваться в проектное занятие. 
Будь то составление математических сборников, 
создание памяток или коллективных поэтических 
альманахов - все это становится частью живого об-
разовательного процесса. Конкретные примеры та-
ких творческих уроков-проектов доступны на персо-
нальном сайте педагога. 

Прием «Участие в общеклассном проекте» 
В рамках учебной программы и внеурочной дея-

тельности существует обширное поле для реализа-
ции коллективных долговременных исследователь-
ских проектов с творческим уклоном. Подобные 
инициативы вызывают живой отклик у школьников, 
поскольку предоставляют каждому возможность 
проявить свои способности и внести личный вклад 
в общее дело. Особенно успешными оказались две 
инициативы: «Безопасный вес портфеля» и «Вы-
боры командира класса». 

Реализация первого проекта требует минималь-
ного оснащения: достаточно организовать уголок с 

напольными весами, безменом и ростомером для 
измерений. Примечательно, что дети проявляют 
неподдельный энтузиазм: самостоятельно выстра-
иваются для взвешивания, производят необходи-
мые расчеты по формуле оптимального веса ранца 
и помогают одноклассникам оптимизировать со-
держимое портфелей. Впоследствии инициатива 
учащихся привела к созданию увлекательных со-
ревнований: они придумали номинации для самого 
легкого, тяжелого и оптимального портфеля, а 
также определяли дни недели с максимальной и 
минимальной нагрузкой. Такой игровой формат 
способствует ежедневному вовлечению детей, сти-
мулирует учебные дискуссии и раскрывает индиви-
дуальные способности учеников. 

Проект по выбору классного лидера оказался не 
менее увлекательным. Ученики самостоятельно 
определяли кандидатуры, создавали атрибуты го-
лосования - избирательную урну и бюллетени. Впо-
следствии эта инициатива переросла в масштаб-
ное исследование природы выборов, которое было 
успешно представлено на региональном конкурсе 
«Я-исследователь». 

Прием «Изготовление учебного пособия своими 
руками» 

Всем учителям известно, что дети стремятся все 
попробовать сделать своими руками. Научные тек-
сты и диалоги не очень захватывают их внимание, 
поэтому предложить ребенку самому изготовить 
учебное пособие – это правильная идея. Так на за-
нятии внеурочной деятельности учитель продемон-
стрировал обучающимся получение хлорофилла из 
листьев растений. Также показал, как в листьях об-
разуются и другие краски: оранжевая, желтая, крас-
ная, малиновая и фиолетовая. А вот почему и при 
каких условиях дерево образует ту или иную краску 
заинтересовало двух девочек. Одна из них сделала 
с помощью родителей учебный демонстрационный 
тренажер «Осенние краски деревьев». Этот иссле-
довательский проект был представлен на регио-
нальном конкурсе «Мои исследования родному 
краю». 

 
Демонстрация результатов успешного иссле-

дования перед одноклассниками 
Наиболее активные дети с удовольствием де-

монстрируют результаты исследований однокласс-
никам. Они рассказывают свои проекты на уроках 
по созвучной теме, на семинарах, на внеурочной 
деятельности, на школьных этапах конкурсах. Ино-
гда именно желание выступить перед классом, при-
влечь к себе внимание заставляет некоторых уча-
щихся заниматься проектно-исследовательской де-
ятельностью. Это тоже надо учитывать.  

Важным моментом выступления перед одно-
классниками является ответы на вопросы. Дети лю-
бят задавать вопросы, а вот чтобы отвечать на них, 
нужна тренировка. Этот этап выступления очень 
важен и пренебрегать им нельзя. Здесь нужно дей-
ствовать по формуле: «Чем больше вопросов, тем 
лучше тренировка». 

Далее учащиеся сами или по рекомендации учи-
теля могут принимать участие в муниципальных, 
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региональных и всероссийских конкурсах и фести-
валях проектно-исследовательских работ. Наибо-
лее популярными из них являются: региональный 
симпозиум «Мои исследования родному краю», 
всероссийский конкурс имени Д.И. Менделеева и 
фестиваль «Леонардо», а также, «Первые шаги в 
науку», «Я – исследователь». 

 
Оформление исследовательской работы и 

проектного продукта (в том числе и в электрон-
ном виде) для участия в конкурсе или фестивале 

В контексте реализации регионального проекта 
по формированию перспективных навыков для 
цифровой экономики в Белгородской области уча-
щиеся достигли значительных успехов в освоении 
цифровых технологий. При поддержке педагогов 
они успешно трансформируют итоги своих иссле-
дований и проектной деятельности в цифровой 
формат. 

Спектр создаваемых цифровых материалов 
весьма разнообразен: от фотоматериалов и элек-
тронных стендов до видеоконтента различных фор-
матов, включая интерактивные постеры и публика-
ции в социальной сети ВКонтакте на персональных 
страницах преподавателей. Цифровизация проект-
ных результатов не только отвечает современным 
тенденциям, но и обеспечивает длительное хране-
ние и широкую доступность материалов. 

Современная проектно-исследовательская дея-
тельность немыслима без использования электрон-
ных инструментов, таких как QR-кодирование, 
опросные формы Google и образовательная плат-
форма Сферум. Неотъемлемой частью работы 
стали онлайн-анкетирование, персональные веб-
ресурсы педагогов и активное ведение контента в 
социальной сети ВКонтакте. Такой подход позво-
ляет эффективно использовать современные тех-
нологии в образовательном процессе и соответ-
ствовать актуальным требованиям цифровой 
эпохи. 

 
Рефлексия и модернизация экспозиций учебно-

наглядных пособий в учебном классе новыми ис-
следовательскими продуктами 

Практикоориентированные проекты должны 
стать отправной точкой в исследовательской дея-
тельности учащихся, поскольку они сочетают в 
себе актуальность, практическую пользу и высокую 
востребованность. Результаты таких исследований 
нередко превращаются в ценные учебные матери-
алы, обогащающие образовательное пространство 
классного кабинета. 

Яркими примерами служат работы учеников, 
внесших значительный вклад в оснащение каби-
нета: самодельный электронный микроскоп «Глаза-
стик» от Владислава Чернова, вдохновляющий 
сверстников на изучение микромира; фотографиче-
ская карта природных зон и городских объектов Ше-
бекино, созданная Алиной Гаплевской; оригиналь-
ный картинный словарь с применением эйдетики от 
Ангелины Потрясаевой; гербарий местной флоры 
Шебекинского района, составленный Анной Силки-

ной; обучающие макеты Марии Бочарниковой, де-
монстрирующие осеннюю окраску листьев и струк-
туру бассейна реки Нежеголь. Все эти материалы 
доступны для ознакомления на персональном 
сайте преподавателя. 

В кабинете также сформирован обширный архив 
ученических достижений прошлых лет, включаю-
щий исследовательские проекты, разнообразные 
модели, методические материалы, развивающие 
игры, наглядные пособия, видеоматериалы, тема-
тические коллекции, фотоэкспозиции и печатные 
издания различных форматов. 

Описанные педагогические инструменты инте-
грированы в единый методический комплекс (Рис. 
2), нацеленный на развитие познавательных уни-
версальных учебных действий и исследователь-
ского потенциала младших школьников через их во-
влечение в проектную деятельность с использова-
нием накопленного фонда учебно-наглядных посо-
бий и ученических работ. 

 

 
Рис. 1. Методический комплекс учителя по формированию и 
развитию познавательных УУД. 

 
Обсуждения 
Вопрос об организации проектно-исследова-

тельской работы в школе хорошо изучен и имеет 
достаточное методическое сопровождение. Напри-
мер, психолог А.А. Смирнов отмечает, что мышле-
ние младшего школьника – это «обобщенное, осу-
ществляемое посредством слова и опосредован-
ное имеющимися знаниями отражение действи-
тельности, тесно связанное с чувственным позна-
нием мира» [8, с. 37]. 

По словам профессора А.И. Савенкова, разра-
ботчика программы внеурочной деятельности «Я – 
исследователь»: «Постоянно проявляемая иссле-
довательская активность – нормальное, естествен-
ное состояние ребенка» [7, с. 4]. По словам ученого, 
в ходе проектной работы главной задачей стано-
вится не усвоение готовых знаний, а творческая 
проработка и самостоятельное использование ин-
формации, развитие способности оценивать свою 
деятельность, что способствует формированию це-
лостности, ответственности, развитию и обогаще-
нию собственного опыта [7, с. 4]. 

Автор ряда методических пособий по проектной 
деятельности для младших школьников Т.Е. Соко-
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лова утверждает, что ученик должен быть соавто-
ром (субъектом) учебного процесса, необходимо 
привлекать его к целеполаганию, т.е. самостоя-
тельному инициированию познавательных дей-
ствий. Поэтому в младшем школьном возрасте сле-
дует уделять внимание целенаправленной работе 
по обучению детей основным приемам исследова-
тельских навыков [9]. 

Ученые Н.Е. Белая и Л.А. Ксензова видят основу 
современного образования младших школьников в 
проектной деятельности, которая, по их мнению, 
служит мощным стимулом для формирования по-
знавательных устремлений [3, с. 425]. Авторы упо-
минают об особом методе проектов, который пред-
ставляет собой совокупность учебно-познаватель-
ных приемов, позволяющих учащимся приобретать 
знания и умения в процессе планирования и само-
стоятельного выполнения заданий [3, с. 425]. 

Исследователь АА. Гуцко также говорит о важ-
ности формирования у младших школьников позна-
вательных учебных действий. Автор доказывает, 
что познавательные действия не подчиняются 
строгим тренировкам, а формируются через разви-
тие мыслительных операций на основе постановки 
и решения учебной проблемы [4, с. 26]. 

Т.Е. Александрова в своем учебном пособии пи-
шет об огромном значении исследовательской дея-
тельности у школьников с самых юных лет. Автор 
дает конкретные методические рекомендации по 
развитию исследовательских навыков у учеников 
начальных классов [1].  

О важности стимулирования исследователь-
ского подхода у школьников говорит и Н.В. Неча-
ева. Она обосновывает, что исследовательская де-
ятельность позволяет ученикам не только разви-
вать познавательный интерес, но и совершенство-
вать коммуникативные связи, основанные на вы-
слушивании учениками друг друга, совместном по-
иске решения задач, умении выражать свое мнение 
и выслушивать чужое [6].  

А.Г. Асмолов в своем учебном пособии дает ре-
комендации по развитию универсальных учебных 
действий, включающих в себя личностный, позна-
вательный, регулятивный и коммуникативный фак-
торы, направленные на формирование у детей уме-
ния учиться [2]. 

Г. Данаилов в книге «Не убить Моцарта!» подни-
мает очень значимые для современного образова-
ния и педагогической психологии проблемы, кото-
рые актуальны не только для учителей, но и для ро-
дителей. Он пишет, что каждый взрослый несет от-
ветственность за воспитание и становление лично-
сти ребенка, за развитие и обогащение его духовно-
нравственного мира. По мнению автора, крайне 
важно бережно и тактично относится к процессу 
воспитания и обучения детей, проявлять индивиду-
альный подход, учитывать личные интересы и осо-
бенности каждого ребенка, чтобы не зарыть его да-
рование в землю, а, наоборот, раскрыть [5].  

 
Заключение 
Представленная методика демонстрирует высо-

кую результативность: учащиеся, вовлеченные в 

проектно-исследовательскую работу, успешно 
осваивают весь спектр познавательных универ-
сальных учебных действий - от этапа планирования 
до формулирования выводов, одновременно раз-
вивая исследовательские компетенции. 

Практика показывает, что выпускники начальной 
школы, имеющие активный опыт исследователь-
ской деятельности, демонстрируют уверенное вла-
дение универсальными учебными действиями и ис-
следовательскими навыками по всем дисциплинам 
при переходе в среднее звено. Это значительно об-
легчает их адаптацию к новым учебным условиям и 
мотивирует к дальнейшему участию в проектно-ис-
следовательской работе. 

В современном высокотехнологичном обществе 
познавательные универсальные учебные дей-
ствия, особенно исследовательские компетенции, 
становятся фундаментальным инструментом по-
знания уже на начальном этапе образования. Для 
педагогического состава данный подход служит эф-
фективным средством мониторинга и организации 
образовательного процесса. Учащиеся же полу-
чают универсальный инструментарий для успеш-
ного обучения в рамках обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов.  
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Methodological recommendations on the formation and 

development of cognitive universal learning activities 
of younger schoolchildren by including them in 
independent project activities in the classroom and 
during extracurricular hours 

Serikova O.S. 
OGBOU «Shebekinskaya secondary school with UIOP» of 

the Belgorod region 
This research article discusses methodological 

recommendations for the formation and development of 
universal learning activities among elementary school 
students. The purpose of this work is to show the 
importance of developing interest in cognitive, research 
and project activities among elementary school students, 
which is the key to the full and multifaceted development 
of personality, the disclosure of individual creative and 
intellectual abilities of each child, as well as to provide 
methodological assistance to teachers in shaping the 
curriculum. In the process of writing the article, two main 
research methods were applied: theoretical (analyzing 
the features of independent cognitive and project 
activities of primary school students during regular and 
extracurricular hours aimed at developing their creative 
and research abilities) and practical (demonstrating 
specific methodological recommendations for the 
development of cognitive abilities of primary school 
students). In the course of the work, key research on the 
topic was considered – scientific articles by scientists from 
peer-reviewed journals and conference collections, 
monographs and teaching aids by teachers and 
psychologists. The author has selected the most 
significant opinions of researchers and various 
specialists, on the basis of which it is possible to get an 
idea of the most relevant trends in the modern educational 
process of primary schools. 

Keywords: project activity, cognitive interest, primary school 
students, educational process, methodological 
recommendations. 
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В современной системе дошкольного образования ключевое ме-
сто занимает не только передача детям знаний, умений и навы-
ков, но и воспитание в них моральных принципов. Это необхо-
димо для их успешной адаптации в будущем, освоения социаль-
ных и этических норм, а также безопасного взаимодействия с 
окружающим миром. Социальное поведение, формируясь и раз-
виваясь в социуме, отражает влияние общественной среды. Оно 
является индикатором социальных качеств ребёнка, его воспи-
тания, культурного развития, темперамента и характера. В пове-
дении отражаются потребности, убеждения, мировоззрение и 
предпочтения ребёнка. Через него реализуется его отношение к 
природе, обществу, другим людям и самому себе. У детей с 
нарушением интеллекта процесс формирования навыков соци-
ального поведения осложнен в связи с органическим пораже-
нием коры головного мозга и индивидуальными особенностями 
психофизического развития.  
Ключевые слова: навыки социального поведения, дошколь-
ники, нарушения интеллекта. 
 

Введение. Одними из самых важных навыков в со-
временном обществе являются навыки социаль-
ного поведения. В психолого-педагогической лите-
ратуре мы нашли несколько трактовок данного 
определения. Г.И. Козырев трактует «социальное 
поведение» как качественную характеристику соци-
ального действия и взаимодействия, т.е. это то, как 
человек ведет себя в той или иной ситуации, в той 
или иной социальной среде [5, с. 125]. П. А. Кисля-
ков, В. Н. Феофанов, А. Г. Удодов считают, что со-
циальное поведение - это поведение человека, ко-
торое формируется, развивается и проявляется в 
условиях общественной жизни, а поэтому носит со-
циально обусловленный характер [4, с. 21]. А. А. 
Беспалова, Е. Ю. Колесникова отмечают, что соци-
альное поведение дошкольников - это ориенти-
ровка на общение в социуме, учитывая интересы, 
установки, требования общества [7, с. 60]. 

Обобщив взгляды разных ученых, мы опреде-
лили социальное поведение как поведение чело-
века, выражающееся в совокупности поступков и 
действий индивида или группы в обществе, завися-
щее от социальных факторов и принятых норм. Че-
рез социальное поведение его субъекты (индивиды 
и группы) проявляют свои установки и предпочте-
ния, способности и возможности. 

По мнению О. А. Силаевой существует две ос-
новные формы социального поведения: 

1) «естественное» поведение - это поведение, 
направленное на достижение индивидуальных це-
лей, которое носит природный характер, поскольку 
обращено к обеспечению органических потребно-
стей (например, употребление пищи при голоде; 
сон в конце дня и т.д.); 

2) ритуальное поведение («церемонное») — 
индивидуально- неестественное поведение, выра-
ботанное человеком самостоятельно, в зависимо-
сти от ситуации, времени и прочих факторов 
(например, утренние бытовые надобности перед 
походом в школу (заправить постель, почистить 
зубы, умыться и т.д.)) [9, с. 12]. 

Указанные выше модели поведения обычно счи-
таются нормативными, однако в патопсихологии 
выделяют концепцию нарушения социального по-
ведения, также известную как девиантное поведе-
ние. А. Ю. Новожилова утверждает, что девиант-
ным является любое поведение, которое в различ-
ной степени, направленности или мотивации откло-
няется от общепринятых социальных норм. Эти 
нормы включают в себя соблюдение правовых тре-
бований и правил (законопослушание), моральные 
и этические принципы (общечеловеческие ценно-
сти), а также этикет и стиль [8, с. 236]. 
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А. В. Чевтаева классифицирует девиантное по-
ведение на пять типов, основываясь на способах 
взаимодействия с окружающей средой и наруше-
ниях общественных норм: делинквентное, аддик-
тивное, патохарактерологическое, психопатологи-
ческое и гиперспособное [2, с. 146; 11, с. 34]. Рас-
смотрим каждый из этих типов подробнее. 

Делинквентное поведение: нарушение соци-
ально-нравственных норм, не являющееся уго-
ловно наказуемым (в отличие от криминального по-
ведения) - это своего рода балансирование ре-
бёнка на грани закона. 

Аддиктивное поведение: выражается в стремле-
нии к уходу от реальности путем изменения своего 
психического состояния посредством приема неко-
торых веществ или постоянной фиксации внимания 
на определенных предметах или активностях, что 
сопровождается развитием интенсивных эмоций. 
Изменение психического состояния начинает 
управлять жизнью человека, делает его беспомощ-
ным, лишает воли к противодействию (токсикома-
ния, алкоголизм, наркомания, тяга к азартным иг-
рам, компьютерная зависимость). 

Патологическое девиантное поведение, возни-
кающее из-за аномалий характера, сформировав-
шихся в течение жизни, определяется как патоха-
рактерологическое. В эту категорию входят рас-
стройства личности (психопатии) и ярко выражен-
ные акцентуации характера. 

Психопатологический тип девиаций возникает 
вследствие психических заболеваний, часто остаю-
щихся недиагностированными. Это проявляется в 
виде поведенческих отклонений, основанных на 
нарушениях мышления и восприятия, таких как 
бред, галлюцинации, навязчивые идеи и страхи. 

Гиперспособный тип девиантного поведения ха-
рактеризуется поведенческими способностями, 
превосходящими обычные нормы. Это проявляется 
как одаренность, талант или гениальность в опре-
деленной области. Отклонение в сторону выдаю-
щихся способностей часто сопровождается девиа-
циями в повседневной жизни. Такие люди могут 
быть не приспособлены к обычной жизни, испыты-
вая трудности в понимании других, проявляя наив-
ность и зависимость, оказываясь неподготовлен-
ными к жизненным трудностям [11, с. 34]. 

Согласно исследованиям Я. И. Гостунской, А. В. 
Трущелёвой, Е. А. Шеховцовой в дошкольном воз-
расте у детей наблюдаются следующие поведенче-
ские отклонения: 

– повышенная двигательная активность или ги-
перактивность. У детей наблюдается острая по-
требность в постоянном движении. Если их актив-
ность ограничивается жесткими рамками, это про-
воцирует мышечное напряжение и ухудшает кон-
центрацию внимания, что в свою очередь ведет к 
утомлению и снижению эффективности. Зачастую 
это сопровождается непроизвольным двигатель-
ным беспокойством и импульсивностью; 

– провокационное или демонстративное поведе-
ние. Дети умышленно и осознанно нарушают уста-
новленные в обществе нормы, стремясь таким об-
разом обратить на себя внимание окружающих; 

– негативизм – несогласие ребенка выполнять 
просьбы просто из-за самого факта обращения к 
нему. Выражается необоснованной плаксивостью, 
дерзостью, отчужденностью, ранимостью. Нередко 
является результатом ошибок в воспитании; 

– упрямство – настойчивость ребенка, обуслов-
ленная не столько сильным желанием, сколько 
стремлением настоять на своем после требования 
взрослого; 

– агрессия – деструктивные действия, нарушаю-
щие социальные нормы. Ребенок причиняет психо-
логический дискомфорт окружающим, физический 
вред. Возможны вспышки гнева, злости, импульсив-
ные движения, драки, разрушение предметов [12, с. 
336]. 

Е. С. Федосеева, Е. П. Хвастунова выделяют не-
сколько иные типы нарушений поведения у до-
школьников: непослушание (нежелание ребенка 
выполнять просьбы или требования взрослого); 
шалость, озорство (проступок ребенка ради за-
бавы); проступок (действие, либо бездействие, по-
сягающее на установленные законами или подза-
конными актами общественные отношения, отлича-
ющееся небольшой общественной опасностью); 
негативизм (бессмысленное сопротивление внеш-
ним воздействиям, отказ выполнять любые 
просьбы (пассивный негативизм) или делают все 
наоборот (активный негативизм)); упрямство (пове-
дение, характеризующееся активным отвержением 
требований других взрослых, обращенных к нему); 
каприз (необоснованное или неаргументированное 
ребенком требование чего-либо); своеволие (пове-
дение, свидетельствующее о склонности действо-
вать по своей воле, прихоти); грубость (различное 
проявление неуважительного отношения к окружа-
ющим, несоблюдения социальных норм или эти-
кета); недисциплинированность (поведение, выра-
жающееся как непризнание и нарушение принятых 
в обществе норм поведения); агрессия (мотивиро-
ванное поведение, противоречащее нормам сосу-
ществования людей, приносящее физический, мо-
ральный ущерб людям или вызывающее у них пси-
хологический дискомфорт); правонарушения (про-
тивоправное общественно опасное деяние ребенка 
(действие или бездействие), противоречащее тре-
бованиям правовых норм) [10, с. 44]. 

Развитие поведенческих расстройств определя-
ется реализацией биологических задатков и влия-
нием социальной среды, т.е. причины возникнове-
ния данного феномена весьма многообразны. Я. И. 
Гостунская, Е. А. Шеховцова выделяют несколько 
групп причин, которые можно разделить на не-
сколько групп. 

Первая группа – медико-биологические фак-
торы.  

Вторая группа – наследственные причины, обу-
словленные генетическими нарушениями, заболе-
ваниями, влияющими на развитие мозга и переда-
ющимися по наследству. Например, задержка пси-
хического развития или нарушения слуха. Врождён-
ные факторы включают внутриутробные поражения 
плода (гипоксия, резус-конфликт), а приобретённые 
– травмы, болезни. 
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Третья группа – социально-психологические 
причины, где ключевым фактором является небла-
гополучие в семье. Различают неполные, кон-
фликтные, "алкогольные", асоциальные и фор-
мально-благополучные семьи. Несмотря на разную 
психологическую картину, стили воспитания могут 
быть схожи: от безнадзорности до гиперопеки и 
неприятия ребёнка. Неблагоприятная обстановка, 
ошибки воспитания, отсутствие взаимопонимания – 
всё это провоцирует девиантное поведение. 

Четвёртая группа – психолого-педагогические 
причины: недостаточное развитие эмоциональной 
сферы, искажённые представления о нормах, все-
дозволенность, плохой пример взрослых, злоупо-
требление запретами, игнорирование возрастных 
особенностей, педагогическая запущенность [1, с. 
376]. 

При взрослении ребенка потребность в общении 
с окружающими людьми становится его основной 
социальной потребностью. В период дошкольного 
детства взаимодействие и общение со взрослыми 
и сверстниками играет ведущую роль в его разви-
тии, но в связи с поведенческими отклонениями, у 
ребенка нарушается и процесс овладения необхо-
димыми социальными навыками. Учеными выделя-
ются следующие навыки социального поведения, 
которыми должен владеть в норме ребенок до-
школьного возраста: 

- навык соблюдать правила этикета (нормы 
поведения за столом, этикет общения со взрос-
лыми и сверстниками, правила поведения в обще-
ственных местах и т.д.); 

- навык соблюдать правила безопасности 
(правила поведения на дороге, правила пожарной 
безопасности и др.); 

- навык сотрудничества и взаимодействия с 
окружающими (уметь помогать, просить о помощи, 
совместно с кем-то выполнять работу); 

- навык применения позитивных способов ре-
шения конфликтных ситуаций (умение правильно 
выходить из разного рода конфликта) [5, с. 127]. 

Данные навыки являются базовыми и дают 
начало формированию более сложных, которыми 
будет овладевать ребенок в процессе взросления 
по мере необходимости. 

Итак, в современных исследованиях процесс 
формирования навыков социального поведения у 
дошкольников рассматривается во взаимосвязи с 
обществом, в котором находится ребенок. Самым 
первым и главным социальным институтом, с кото-
рым встречается ребенок, является семья. Отно-
шения и обстановка в семье становятся для ре-
бенка примером подражания, поскольку дети в 
этом возрасте все впитывают, а другого пока не 
знают. Овладение ребенком навыками социального 
поведения также зависит от того, научили ли его 
этому в семье. Даже не смотря на то, что у ребенка 
уже биологически заложены поведенческие нару-
шения, это не значит, что все неисправимо. Если 
любой навык, по мнению ученых, это результат 
многократных повторений и упражнений, доведен-

ный до автоматизма, то и навыки социального по-
ведения можно выработать таким же способом. В 
таком случае нужно проработать каждый компо-
нент: и навык соблюдать правила этикета, и навык 
соблюдать правила безопасности, и навык сотруд-
ничества и взаимодействия с окружающими, а 
также навык применения позитивных способов ре-
шения конфликтных ситуаций [3, с. 77; 6, с. 112].  

 
Материалы и методы. В исследовании прини-

мали участие 40 детей старшего дошкольного воз-
раста с нарушением интеллекта. На констатирую-
щем этапе эксперимента было организовано иссле-
дование уровня сформированности навыков соци-
ального поведения. Диагностическую работу с 
детьми проводили по следующим показателям: 
навык использования речевого этикета; навык со-
блюдения правил безопасности; навык сотрудниче-
ства и взаимодействия с окружающими; навык при-
менения позитивных способов решения конфликт-
ных ситуаций. 

Методика №1. Модифицированная методика ди-
агностики речевого этикета «Сюжетные картинки» 
(М. В. Полякова). 

Цель: выявить знания детей о речевых этикет-
ных формах, уместных в ситуации, изображенной 
на картинке. 

Материал: сюжетные картинки (1/2 листа А4). 
Процедура проведения: ребенку показывается 

картинка с изображением определенной ситуации. 
Ребенку задают вопросы, касаемо этой ситуации на 
картинке. И так с каждой картинкой. 

Инструкция (на примере одной картинки): сейчас 
мы с тобой рассмотрим эту картинку, потом я буду 
задавать тебе вопросы по этой картинке, а ты мне 
будешь отвечать. Что происходит на этой кар-
тинке? (Если ребенок не может ответить, то нужно 
ему подсказать) Девочка дает мальчику мороже-
ное. Как ты думаешь, что нужно сказать мальчику? 
А что нужно ответить девочке? (Если ребенок не 
может ответить, нужно привести ситуацию из его 
жизни). 

Обработка результатов: 
- высокий уровень (3 балла) - ребенок знает 

и употребляет в речи все знакомые ему формы ре-
чевого этикета (Здравствуйте/До свидания, Спа-
сибо/Пожалуйста и др.), отвечает на все вопросы 
по картинкам; 

- средний уровень (2 балла) - ребенок знает 
формы речевого этикета, но использует их только 
после напоминания; отвечает на вопросы с под-
сказками; 

- низкий уровень (1 балл) - ребенок знает 
только основные формы речевого этикета (Здрав-
ствуйте/До свидания); не понимает различия между 
употреблением слова «Привет» и «Здравствуйте»; 
если не знает ответа на вопрос, отвечает наугад. 

 
Результаты исследования. По результатам 

обследования в группе наблюдается 26 дошкольни-
ков с интеллектуальными нарушениями, что соот-
ветствует 65% с низким уровнем сформированно-
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сти навыков использования речевого этикета, кото-
рые испытывали трудности в выполнении задания, 
в силу не знания большинства речевых этикетных 
форм и поэтому в некоторых случаях отвечали 
наугад. 14 дошкольников с интеллектуальными 
нарушениями, что соответствует 35%, показали 
средний уровень, так как дети отвечали на боль-
шинство вопросов с подсказками, но при этом знали 
большинство речевых этикетных форм.  

Количественные данные по результатам прове-
дения задания №1 представлены на рисунке 1. 

 
 

 
Рис. 1. Исследование уровня сформированности навыка ис-
пользования речевого этикета у дошкольников с нарушением 
интеллекта (констатирующий эксперимент) 

 
Методика №2. Модифицированная методика по 

программе «Основы безопасности детей дошколь-
ного возраста» (Н. Н.Авдеева, О. Л.Князева, Р. Б. 
Стёркина). 

Цель: определить знания и соблюдение правил 
безопасного поведения детей в повседневной 
жизни. 

Материал: сюжетные картинки (1/2 листа А4). 
Процедура проведения: каждому ребенку пока-

зываются сюжетные картинки с правильным и не-
правильным поведением, дается время на рас-
смотрение. Ребенка просят выбрать правильные 
картинки, затем задают вопросы по ним. И так с 
каждой картинкой. 

Инструкция (на примере одной картинки): давай 
посмотрим вместе на картинки, которые ты выбрал. 
Расскажи, что на ней изображено? Как нужно вести 
себя с острыми предметами? Почему нельзя иг-
раться с острыми предметами? (Если ребенок не 
может ответить на вопросы, привести ему пример 
из жизни). 

Обработка результатов: 
- высокий уровень (3 балла) - ребенок без 

подсказки находит картинки с правильным поведе-
нием; может ответить на вопросы как правильно по-
ступать и что будет, если не соблюдать правила 
безопасности; ребенок знает правила безопасно-
сти на дороге, в быту и т.д.; 

- средний уровень (2 балла) - ребенок нахо-
дит картинки с правильным поведением; не по всем 
плохим картинкам может ответить на вопрос «по-
чему нельзя так делать?» (говорит просто 
«нельзя»); не достаточно уверен в своих знаниях 
правил безопасного поведения; 

- низкий уровень (1 балл) - ребенок наугад 
пытается выбрать правильные картинки (может вы-
брать плохие); не аргументирует свой выбор; ребе-
нок плохо усвоил правила безопасности. 

По результатам применения методики №2 в 
группе наблюдается 32 дошкольника (80%) до-
школьников с интеллектуальными нарушениями с 
низким уровнем сформированности навыка соблю-
дения правил безопасности, которые, в силу недо-
статочных знаний правил безопасности, наугад вы-
брали картинки с правильным поведением (могли 
выбрать плохие), не аргументируя свой выбор. 8 
респондентов (20%) показали средний уровень, так 
как хоть они и находили картинки с правильным по-
ведением, но не по всем плохим картинкам могли 
ответить на вопрос, «почему нельзя так делать?» 
Дети знают не все правила безопасного поведения. 
Высокий уровень не выявлен ни у одного ребенка 
(0%). 

Количественные данные по результатам прове-
дения задания №2 представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Исследование уровня сформированности навыка со-
блюдения правил безопасности у дошкольников с нарушением 
интеллекта (констатирующий эксперимент) 

 
Методика №3. Методика «Ковер» (Р. В. Овча-

рова). 
Цель: изучение сформированности навыков 

группового взаимодействия детей в ситуации 
предъявленной учебной задачи. 

Материал: пять прямоугольников из картона 
(«ковер») (10х12); разноцветные фигурки из кар-
тона: четыре треугольника, один круг, два квадрата 
(для составления узора); образец готового ковра с 
наклеенными фигурками. Процедура проведения: 
педагог делит детей на команды по два человека, 
которые работают за отдельными столами. Далее 
раздает на пару по одному «ковру» и раздает фи-
гурки для составления узора. Демонстрирует обра-
зец готового ковра и дает инструкцию. Затем дети 
приступают к созданию «ковра». 

Инструкция: предложить детям вместе делать 
ковер, разделить на пары и раздать ковры и узоры 
для них. Дать задание: в паре друг с другом укра-
сить ковер, чтобы он стал ярким и красивым. Затем 
показывается образец «ковра» с наклеенными фи-
гурками. Вам нужно обязательно наклеить фигурку 
по центру (обязательно указать пальцем, если дети 
плохо ориентируются), по уголкам (тоже указать), а 
вокруг наклеить те узоры, какие у вас останутся 
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(обязательно показать свободные места). Образец 
можно повесить на доску, чтобы детям было легче 
ориентироваться. 

Обработка результатов: 
- высокий уровень (3 балла) - наличие трёх из 

оцениваемых критериев, т.е. задание считается 
полностью выполненным; дети помогали друг другу 
в процессе работы; задание выполняли все участ-
ники группы; 

- средний уровень (2 балла) - на ковре при-
сутствуют два из оцениваемых признаков, задание 
выполнено наполовину; дети частично взаимодей-
ствовали друг с другом в процессе работы; 

- низкий уровень (1 балл) - на ковре нет ни 
одного, либо отмечается только один оцениваемый 
признак, т.е. задание не выполнено; дети не взаи-
модействовали друг с другом. 

По результатам применения методики №3 мы 
выявили, что в группе старших дошкольников с 
нарушением интеллекта наблюдается 16 респон-
дентов (40%) с низким уровнем сформированности 
навыка сотрудничества и взаимодействия с окружа-
ющими. На ковре нет ни одного либо отмечается 
только один оцениваемый признак, т.е. задание не 
выполнено и дети не взаимодействовали друг с 
другом. 24 респондента (60%) показали средний 
уровень, так как учебную задачу дети выполнили 
только на половину и при этом частично взаимодей-
ствовали друг с другом в процессе работы. Высокий 
уровень не был выявлен (0%). Результат исследо-
вания говорит о том, что большинство детей не 
умеют взаимодействовать друг с другом. 

Количественные данные по результатам прове-
дения задания №3 представлены на рисунке 3. 

 
 

 
Рис. 3. Исследование уровня сформированности навыка со-
трудничества и взаимодействия с окружающими у дошколь-
ников с нарушением интеллекта (констатирующий экспери-
мент) 

 
Методика №4. Модифицированная методика 

«Картинки» (Е. О. Смирнова, Е. В. Калягина). 
Цель: выявить умение ребенка находить выход 

из проблемной ситуации. 
Материал: 4 картинки (1/2 листа А4). 
Процедура проведения: ребенку дают картинки 

со сценками из повседневной жизни детей в дет-
ском саду, изображающие ситуации. Затем предла-
гают найти выход из проблемной ситуации. Ответы 
ребенка фиксируются. 

Инструкция: у ребенка спрашивают: «Как ты ду-
маешь, что нарисовано на этой картинке?» Если ре-
бёнок понял, что на рисунке изображена конфликт-
ная ситуация, следует вопрос: «Что бы ты сделал 
на месте этого обиженного мальчика (или обижен-
ной девочки)?» 

Обработка результатов: 
- высокий уровень (2 балла) - ребенок само-

стоятельно и конструктивно разрешает конфликт-
ные ситуации; 

- средний уровень (1 балл) - ребенок разре-
шает конфликт вместе со взрослым (или исполь-
зует подсказки); 

- низкий уровень (0 баллов) - отсутствие от-
ветов на вопросы; ребенок не может разрешить 
конфликт. 

Допустимые варианты ответов: 
1) уход от ситуации или жалоба взрослому 

(убегу, заплачу, пожалуюсь маме) - 1 балл (сред-
ний), разрешает ситуацию несамостоятельно; 

2) агрессивное решение (побью, дам по го-
лове палкой и т. п.) - 0 баллов (низкий), неадекват-
ное поведение; 

3) адекватное решение (объясню, что так 
плохо, что так нельзя делать; попрошу его изви-
ниться; починю куклу) - 2 балла (высокий), полное 
разрешение конфликта. 

По результатам обследования в группе наблю-
дается 22 респондента (55%) с низким уровнем 
сформированности навыка применения позитив-
ных способов решения конфликтных ситуаций. Че-
тыре ребенка не смогли разрешить ситуации, изоб-
раженные на картинках, один ребенок неадекватно 
разрешал проблемные ситуации (сказал, что нужно 
побить обидчика). 18 респондентов (45%) показали 
средний уровень, так как дошкольники, в силу сво-
его возраста и имеющегося нарушения, не умеют 
самостоятельно находить выход из проблемной си-
туации, поэтому прибегают к помощи взрослого. 
Высокий уровень не выявлен ни у одного ребенка 
(0%). 

Количественные данные по результатам прове-
дения задания №4 представлены на рисунке 4. 

 
 

 
Рис. 4. Исследование уровня сформированности навыка при-
менения позитивных способов решения конфликтных ситуа-
ций у дошкольников с нарушением интеллекта (констатиру-
ющий эксперимент) 

 



 147

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

  

Сводные итоговые показатели уровня сформи-
рованности навыков социального поведения у до-
школьников с нарушением интеллекта по заданиям 
констатирующего этапа представлены на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Итоговые показатели уровня сформированности 
навыков социального поведения у дошкольников с нарушением 
интеллекта (констатирующий эксперимент) 

 
Выводы. Итоговые данные, полученные по ре-

зультатам констатирующего этапа, показали следу-
ющее. Низкий уровень сформированности навыка 
использования речевого этикета, соблюдения пра-
вил безопасности, навыка сотрудничества и взаи-
модействия с окружающими, навыка применения 
позитивных способов решения конфликтных ситуа-
ций показали 60% дошкольников с нарушением ин-
теллекта, которые испытывали большие трудности 
в выполнении заданий. Дети не знают нормы эти-
кета, правила безопасности, отвечают наугад или 
не отвечают вовсе, при совместном выполнении 
учебной задачи не взаимодействуют с напарником. 
У некоторых детей замечено неадекватное поведе-
ние при решении конфликтных ситуаций. Средний 
уровень сформированности навыка использования 
речевого этикета, соблюдения правил безопасно-
сти, навыка сотрудничества и взаимодействия с 
окружающими, навыка применения позитивных 
способов решения конфликтных ситуаций показали 
40% дошкольников с нарушением интеллекта. Пра-
вила этикета и безопасного поведения знают ча-
стично, поэтому задания выполняли с подсказками 
или наводящими вопросами. Дети не могут решать 
конфликтные ситуации самостоятельно, находят 
выход из ситуации - позвать взрослого. При сов-
местном выполнении задания взаимодействовали 
редко, поскольку больше всего нравится делать 
что-то отдельно от сверстника. Высокий уровень 
(0%) не выявлен ни у кого из детей. У дошкольников 
с интеллектуальными нарушениями отмечается 
ряд типологических нарушений: малый объем па-
мяти (большой объем информации не усваивают), 
низкая концентрация внимания, эмоционально-во-
левая нестабильность (быстро теряют интерес за-
даниям), в большей степени снижена аналитико-
синтетическая деятельность (анализ, синтез, обоб-
щение), страдает слуховое восприятие (плохо вос-
принимают задания на слух), нарушения поведения 
(замкнутость, неадекватная реакция на задание).  

Таким образом, по результатам констатирую-
щего эксперимента можно заключить, что дошколь-

ники с нарушением интеллекта имеют явные нару-
шения навыков социального поведения, поэтому 
требуется продолжение исследования на формиру-
ющем этапе эксперимента и в качестве направле-
ний коррекционной работы предполагается вы-
брать следующие: формирование навыка исполь-
зования речевого этикета; формирование навыка 
соблюдения правил безопасности; формирование 
навыка сотрудничества и взаимодействия с окружа-
ющими; формирование навыка применения пози-
тивных способов решения конфликтных ситуаций. 
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Study of the development of social behavior skills in 

preschool children with intellectual disabilities 
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Social and Pedagogical University, Volgograd State 
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In the modern system of preschool education, the key place 
is occupied not only by the transfer of knowledge, skills 
and abilities to children, but also by the education of moral 
principles in them. This is necessary for their successful 
adaptation in the future, the development of social and 
ethical norms, as well as safe interaction with the outside 
world. Social behavior, forming and developing in society, 
reflects the influence of the social environment. It is an 
indicator of the social qualities of the child, his upbringing, 
cultural development, temperament and character. 
Behavior reflects the needs, beliefs, worldview and 
preferences of the child. Through it, his attitude to nature, 
society, other people and himself is realized. In children 
with intellectual disabilities, the process of forming social 
behavior skills is complicated due to organic damage to 
the cerebral cortex and individual characteristics of 
psychophysical development. The study presents the 
results of studying the level of formation of social behavior 
skills in preschoolers with intellectual disabilities. The 
characteristics of the formation of these skills are given. 

Keywords: social behavior skills, preschoolers, intellectual 
disabilities. 
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Методика обучения переводу национально-маркированной 
лексики 
 
 
 
 
Бабаскина Екатерина Геннадиевна  
канд. пед. наук, доцент кафедры перевода и межкультурной ком-
муникации, Курский государственный университет, 
katerina_babaskina@bk.ru 
 
В статье рассматриваются теоретические и практические ас-
пекты методики обучения переводу национально-маркирован-
ной лексики. Анализируются ключевые трудности, возникающие 
при передаче культурно-специфических элементов текста, и 
предлагаются эффективные стратегии их перевода. Представ-
лены рекомендации по обучению студентов навыкам работы с 
национально-маркированной лексикой на примере различных 
языковых пар. 
Ключевые слова: перевод, национально-маркированная лек-
сика, методика обучения, культурные реалии, переводческие 
стратегии. 
 
 

Актуальность темы данного исследования обуслов-
лена сложностью перевода национально-маркиро-
ванной лексики (НМЛ), представляющей собой 
слова и выражения, несущие в себе культурно-
национальную специфику. В условиях глобализа-
ции и межкультурной коммуникации умение пра-
вильно переводить такие единицы приобретает 
особую значимость. Цель исследования – выявле-
ние наиболее эффективных методик обучения пе-
реводу НМЛ и формирование навыков работы с 
данной лексикой у студентов-лингвистов. 

Национально-маркированная лексика представ-
ляет собой пласт слов и выражений, обладающих 
культурно-специфическим значением, характер-
ным для определённой языковой среды. Данная 
лексика отражает исторические, социальные, рели-
гиозные, бытовые и другие аспекты жизни обще-
ства. НМЛ часто не имеет прямых аналогов в дру-
гих языках, что усложняет её передачу в процессе 
перевода. 

В зависимости от типа словарного соответствия 
НМЛ можно разделить на: 

 Эквивалентные единицы – слова, имею-
щие точные соответствия в других языках (напри-
мер, «президент» – «president»). 

 Частично эквивалентные единицы – 
слова, передача которых требует пояснений или 
адаптации (например, «дума» – «parliament» или 
«State Duma»). 

 Безэквивалентные единицы – слова и вы-
ражения, не имеющие точного аналога в другом 
языке и требующие использования специальных 
стратегий перевода (например, «блин» – 
«pancake», но с утратой культурной окраски). 

Национально-маркированная лексика подразде-
ляется на несколько групп: 

1. Реалии – слова, обозначающие предметы, 
явления, характерные для определённой культуры 
(например, «самовар», «икона», «cottage», 
«sushi»). 

2. Культурные коннотации – слова, несущие 
в себе культурную значимость, например, «красный 
угол» в русском языке или «Big Ben» в английском. 

3. Историзмы и архаизмы – слова, относя-
щиеся к прошлым историческим эпохам и вышед-
шие из активного употребления (например, «оприч-
нина» – «oprichnina», «схоластика» – 
«scholasticism»). 

4. Этнонимы и топонимы – национальные и 
географические названия, требующие особого под-
хода при передаче (например, «Сибирь» – 
«Siberia», «Гренландия» – «Greenland»). 
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5. Безэквивалентная лексика – лексические 
единицы, не имеющие аналогов в другом языке и 
передающиеся через транскрипцию, калькирова-
ние или пояснительный перевод (например, 
«тройка» – «troika» или «traditional Russian three-
horse carriage»). 

Таким образом, национально-маркированная 
лексика представляет собой сложный и многогран-
ный феномен, требующий особого подхода в про-
цессе перевода и обучения студентов её интерпре-
тации и адекватной передачи на другой язык. 

Трудности перевода НМЛ связаны с отсут-
ствием аналогов в языке перевода, различиями в 
культурных контекстах и традициях. Основные 
стратегии перевода включают: 

 Транскрипция и транслитерация – пере-
дача звукового или графического облика слова: 
«borscht» (борщ), «samurai» (самурай); 

 Калькирование – пословный перевод эле-
ментов слова: «white house» – «Белый дом»; 

 Адаптация – приведение слова в соответ-
ствие с нормами языка перевода: «French fries» – 
«картофель фри»; 

 Разъяснительный перевод – подробное 
объяснение значения: «tsar» – «Russian emperor 
before 1917»; 

 Комментарий – добавление пояснений в 
сносках или скобках. 

Практические примеры: 
1. Русское слово «боярин» можно перевести 

как «boyar» (транслитерация) или «Russian 
nobleman» (разъяснительный перевод). 

2. Английское «pub» переводится как «паб», 
но в некоторых случаях может требовать разъясне-
ния: «традиционный английский бар». 

3. Японское «kimono» в английском языке 
остаётся без изменений, а в русском может требо-
вать комментария: «традиционная японская 
одежда». 

4. Русское «самовар» переводится как 
«samovar» (транскрипция) или «Russian tea-making 
device» (разъяснительный перевод). 

5. Американское «Thanksgiving» можно пере-
дать как «День благодарения» с добавлением пояс-
нения в примечании: «традиционный американский 
праздник». 

Исследованием методики обучения переводу 
национально-маркированной лексики занимались 
такие ученые, как: 

 В.Н. Комиссаров, который рассматривал 
проблемы перевода и формирование переводче-
ских компетенций, включая работу с безэквива-
лентной лексикой. 

 И.С. Алексеева, предложившая структури-
рованный подход к обучению переводу и разрабо-
тавшая концепцию профессиональной подготовки 
переводчиков. 

 Л.К. Латышев, изучавший когнитивные и 
лингвокультурные аспекты перевода, а также прин-
ципы обучения студентов работе с национально-
специфической лексикой. 

 С. Влахов и С. Флорин, внесшие значи-
тельный вклад в изучение безэквивалентной лек-
сики и методов её передачи на другой язык. 

 А.Д. Швейцер, исследовавший перевод в 
межкультурной коммуникации и выделивший ос-
новные принципы работы с культурно обусловлен-
ными единицами. 

Среди существующих подходов к обучению пе-
реводу национально-маркированной лексики выде-
ляются коммуникативный, когнитивный, линг-
вокультурологический и сравнительно-анали-
тический. 

 Коммуникативный подход ориентирован 
на практическое применение перевода в реальных 
ситуациях общения. Основное внимание уделяется 
развитию навыков межкультурной коммуникации и 
использованию перевода как средства взаимодей-
ствия между носителями различных языков. 

 Когнитивный подход акцентирует внима-
ние на процессе восприятия и обработки информа-
ции. Студенты учатся анализировать структуру 
национально-маркированной лексики, выявлять её 
ключевые особенности и подбирать наиболее адек-
ватные переводческие стратегии. 

 Лингвокультурологический подход 
направлен на изучение связи языка и культуры. При 
его применении студенты изучают историю, тради-
ции, обычаи носителей языка, что помогает более 
точно передавать смысл национально-маркирован-
ных единиц. 

 Сравнительно-аналитический подход ос-
нован на сопоставлении языковых систем и выяв-
лении соответствий и расхождений между ними. 
Данный подход способствует формированию у сту-
дентов аналитического мышления и навыков точ-
ного перевода. 

Применение комплексного подхода позволяет 
сформировать у студентов прочные навыки работы 
с национально-маркированной лексикой и развить 
гибкость в выборе переводческих стратегий. 

Методика обучения переводу НМЛ состоит из 
несколько этапов: 

 Ознакомительный этап включает анализ 
национально-маркированных единиц, выявление 
их особенностей и изучение соответствующих пе-
реводческих стратегий. На этом этапе рекоменду-
ется использовать теоретические материалы, при-
меры из переводов художественной литературы и 
новостных текстов. 

 Практический этап предполагает активную 
работу с текстами, содержащими НМЛ, выполнение 
переводческих упражнений и обсуждение возмож-
ных вариантов передачи значений. Особое внима-
ние уделяется сравнительному анализу различных 
переводческих решений. 

 Контрольный этап заключается в анализе 
переведенных текстов, выявлении ошибок и обсуж-
дении трудностей, с которыми столкнулись сту-
денты. На этом этапе важно проводить рефлексию, 
позволяющую учащимся осознать собственные 
пробелы в знаниях и усовершенствовать перевод-
ческие навыки. 
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Применение поэтапного подхода к обучению 
позволяет студентам постепенно осваивать слож-
ные аспекты перевода НМЛ и вырабатывать устой-
чивые профессиональные компетенции. 

Методика обучения переводу НМЛ включает в 
себя следующие виды переводческих упражнений 
для обучения переводу национально-маркирован-
ной лексики: 

1. Сопоставление переводов. Определить 
наиболее подходящий перевод слов: «изба» 
(cottage, peasant house, izba), «самовар» (samovar, 
traditional tea boiler), «кафтан» (kaftan, long coat). 

2. Перевод с комментариями. Перевести 
фрагменты текста, содержащие НМЛ, например, 
«Он поставил самовар и нарезал хлеб» → «He set 
up the samovar (traditional Russian tea-making device) 
and cut some bread.» 

3. Контекстный анализ. Рассмотреть не-
сколько переводов одного текста и оценить, какая 
стратегия передачи НМЛ была использована. 

4. Составление глоссария. Студенты состав-
ляют тематические глоссарии НМЛ (традиции, 
одежда, еда и т. д.). 

Несмотря на развитие методик преподавания 
перевода, остаются нерешенные проблемы, свя-
занные с недостаточным уровнем межкультурной 
подготовки студентов и нехваткой специализиро-
ванных учебных материалов. В перспективе необ-
ходимо создание комплексных курсов по переводу 
НМЛ, включающих современные мультимедийные 
технологии и интерактивные формы обучения. 

Таким образом, методика обучения переводу 
национально-маркированной лексики является 
неотъемлемой частью подготовки квалифициро-
ванных переводчиков. В процессе обучения важно 
учитывать специфику национально-культурных ре-
алий, применять различные стратегии перевода, 
такие как транскрипция, калькирование, адаптация 
и разъяснительный перевод. Эффективность обу-
чения зависит от правильного сочетания теорети-
ческих знаний и практических упражнений, позволя-
ющих студентам развить навыки работы с куль-
турно-специфическими элементами языка. 

Дополнительно, изучение работ ведущих линг-
вистов и переводоведов, таких как В.Н. Комисса-
ров, И.С. Алексеева, Л.К. Латышев, С. Влахов и С. 
Флорин, позволяет сформировать более глубокое 
понимание процессов перевода НМЛ и усовершен-
ствовать методики преподавания. Включение 
аутентичных текстов, анализ реальных примеров 
перевода, а также разработка специальных упраж-
нений способствуют развитию у студентов аналити-
ческого мышления и профессиональных компетен-
ций. 

Перспективы дальнейших исследований вклю-
чают разработку новых педагогических технологий, 
использование цифровых инструментов и создание 
учебных пособий, ориентированных на совершен-
ствование перевода национально-маркированной 
лексики в различных языковых комбинациях. Улуч-
шение методик преподавания данного аспекта пе-

ревода может значительно повысить качество под-
готовки специалистов в области межкультурной 
коммуникации. 
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В данной статье рассматриваются возможности использования 
компьютерных технологий при переводе научно-технических 
текстов, а именно анализируется эффективность основных мо-
делей искусственного интеллекта: YandexGPT и GigaChat, 
чтобы определить, какая из них наилучшим образом подходит 
для перевода текстов профессиональной тематики. Основная 
задача исследования — это выявление преимуществ и недо-
статков машинного или автоматизированного перевода путем их 
сравнения. Анализ студенческих работ, анкетирование пока-
зали, что НМП (нейронный машинный перевод) в целом явля-
ется полезным языковым инструментом, он может значительно 
повысить скорость и эффективность перевода. Однако, в ре-
зультате эксперимента авторы пришли к выводу, что перевод, 
генерирование, переработка научных и технических статей с ис-
пользованием НМП требует дальнейшего постредактирования 
текстов человеком.  
Ключевые слова: нейронный машинный перевод, автоматизи-
рованный перевод, искусственный интеллект, нейросеть, про-
фессиональный перевод 
 

В последнее время часто можно слышать о проник-
новении искусственного интеллекта во все сферы 
человеческой деятельности в том числе и образо-
вание. Искусственный интеллект (ИИ) широко ис-
пользуется в сфере высшего образования, обеспе-
чивая техническую поддержку преподавателей на 
практических занятиях. Разработка новых инстру-
ментов обучения в настоящее время является 
очень популярной и интенсивно развивающейся 
научной деятельностью, что обусловлено расту-
щим интересом к использованию на практике тех-
нологий искусственного интеллекта. Существует 
много разных определений ИИ. Согласно Д. Хилли: 
«ИИ – это широкий термин, используемый для опи-
сания набора технологий, которые могут решать 
проблемы и выполнять задачи для достижения 
определенных целей без явного человеческого ру-
ководства» [1]. Нейронные сети, с другой стороны, 
являются подмножеством искусственного интел-
лекта, которые моделируют структуру человече-
ского мозга и используются для обработки сложных 
наборов данных. Среди преимуществ ИИ в образо-
вательной сфере можно выделить улучшение об-
ратной связи, адаптация к индивидуальным по-
требностям и предпочтениям, а также улучшение 
сотрудничества и общения [2]. Нейронные сети мо-
гут создавать эссе, научные статьи с очень высоким 
процентом оригинальности текста. НС призывают 
преподавателей использовать совершенно новый 
подход к процессу обучения иностранным языкам. 
Студенты обычно с большим энтузиазмом исполь-
зуют электронные устройства и современные тех-
нологии для приобретения языковых навыков. Это 
означает, что качество преподавания выиграет от 
электронных технологий [3]. 

Типичным примером применения инструментов 
искусственного интеллекта является машинный пе-
ревод. Машинный перевод – это процесс автомати-
ческого перевода определенного текста (устного 
или письменного) с одного языка на другой. ИИ до-
казал свою полезность в неизмеримом количестве 
ситуаций, и индустрия переводов не является ис-
ключением. Не секрет, что использование машин-
ного перевода значительно возросло за последние 
несколько лет, но самостоятельно выдать идеаль-
ный перевод, не требующий редактуры, нейросети 
пока не научились, хотя с каждым днем они стано-
вятся к этому все ближе. На самом деле все не так 
идеально, как может показаться на первый взгляд. 
Хотя качество перевода искусственного интеллекта 
значительно улучшилось, его все еще нельзя 
назвать идеальным и уж тем более не нужно срав-
нивать его с человеческим переводом. Человече-
ский перевод, выполняемый профессиональными 
лингвистами и экспертами в предметной области, 
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обеспечивает точность, особенно при переводе 
сложных документов, таких как юридические и тех-
нические материалы. Люди разбираются в лингви-
стических тонкостях и применяют свой опыт и инту-
ицию для обеспечения высокого качества пере-
вода. Они могут разложить язык на составляющие, 
обеспечить правильное понимание культурных ню-
ансов и привнести творческий подход, чтобы сде-
лать контент привлекательным [4]. 

Наиболее используемая и продвинутая форма 
ИИ — это нейронный машинный перевод (НМП). 
НМП способен обучаться, что повышает качество 
перевода. Он обнаруживает закономерности в сло-
вах, структуре предложений и грамматике, которые 
затем использует для предоставления более точ-
ного, персонализированного перевода.  

Наиболее очевидным преимуществом использо-
вания ИИ и машинного перевода является то, что 
они могут значительно повысить скорость и эффек-
тивность языкового перевода. В прошлом перевод 
был трудоемким и часто дорогостоящим процес-
сом, требующим от переводчиков-людей ручного 
перевода текста с одного языка на другой. Однако 
с помощью машинного перевода большие объемы 
текста можно переводить быстро и точно, сокращая 
время и затраты. Другим существенным преимуще-
ством использования ИИ и машинного перевода яв-
ляется возможность точного перевода широкого 
спектра языков. В то время как переводчики-люди 
часто ограничены своими знаниями и опытом в 
определенных языках, ИИ и машинный перевод 
можно запрограммировать на точный и быстрый пе-
ревод сотен языков, что значительно упрощает 
коммуникацию между границами и культурами [5].  

Более того, машинный перевод может обеспе-
чить уровень согласованности перевода, которого 
трудно достичь с помощью переводчиков-людей. С 
ИИ и машинным переводом процесс перевода бо-
лее стандартизирован, что означает, что одни и те 
же правила и методы перевода применяются по-
следовательно во всех переводах. Например, плат-
форма SmartCat. CAT расшифровывается как 
Computer-Aided (Assisted) Translation – «перевод с 
помощью компьютера» или «автоматизированный 
перевод». Если похожие тексты уже переводились 
когда-то ранее (предыдущие версии инструкции 
или другая техническая документация), то задача 
может быть немного проще. Для того чтобы исполь-
зовать уже существующий перевод и обеспечить 
при этом его последовательность существует спе-
циальный класс программ, называемых CAT-
инструментами. Но не стоит отождествлять данные 
технологии с машинным переводом, когда вы вво-
дите текст на одном языке, нажимаете кнопку и по-
лучаете его перевод: автоматизированный перевод 
— более широкое понятие, и в случае CAT-систем 
используется уже имеющийся перевод, сделанный 
человеком. Это приводит к более единообразному 
и предсказуемому процессу перевода, что может 
быть особенно важно для предприятий и организа-
ций, которым необходимо обеспечить согласован-
ную и точную передачу своих сообщений на разных 
языках и в разных культурах. SmartСat — один из 

лучших переводчиков документов, которому дове-
ряют перевод документов с использованием искус-
ственного интеллекта множество компаний по 
всему миру [6]. Хотя еще предстоит преодолеть 
множество трудностей, преимущества машинного 
перевода очевидны, и технология быстро совер-
шенствуется. Если заглянуть в будущее, то потен-
циальные возможности применения ИИ и машин-
ного перевода огромны, и эта технология, несо-
мненно, сыграет решающую роль в разрушении 
языковых барьеров и сделает перевод более до-
ступным и инклюзивным для всех.  

Несмотря на множество преимуществ использо-
вания ИИ и машинного перевода, существует ряд 
проблем, которые необходимо решить.  

1. Хотя машинный перевод прошел долгий 
путь за последние годы, он все еще далек от совер-
шенства. Алгоритмы машинного перевода могут ис-
пытывать трудности с идиоматическими выражени-
ями, культурными отсылками и другими нюансами, 
которые трудно уловить без человеческой интер-
претации.  

2. Алгоритмы ИИ и машинного обучения 
настолько хороши, насколько хороши данные, на 
которых они обучаются, и если данные предвзяты, 
то и полученные переводы будут предвзятыми.  

3. Хотя машинный перевод может быть неве-
роятно полезен для разрушения языковых барье-
ров, он также может создавать новые барьеры, 
если переводы неясны или нелегки для понимания. 
Например, машинный перевод может испытывать 
трудности с техническими терминами, что приводит 
к переводам, которые трудно редактировать или 
понимать [6].  

В данной статье рассматриваются возможности 
использования компьютерных технологий студен-
тами при переводе научно-технических текстов, а 
именно анализируется эффективность ведущих 
моделей перевода: YandexGPT и GigaChat, чтобы 
определить, какая из них наилучшим образом под-
ходит для перевода текстов профессиональной те-
матики. Совершенствование навыков перевода у 
студентов является важной составляющей их про-
фессиональной квалификации, поскольку настоя-
щее время предъявляет высокие требования к зна-
нию иностранных языков для развития научно-тех-
нического прогресса. 

Основной задачей исследования было выявле-
ние преимуществ и недостатков машинного или ав-
томатизированного перевода путем их сравнения и 
определение возможности их использования при 
переводе технических текстов. 

Мы выбрали четыре основных критерия для 
сравнения этих гигантов машинного перевода: 1. 
Грамматическая корректность: насколько хорошо 
справляется переводчик с различиями в граммати-
ческих структурах между исходным и целевым язы-
ками. 2. Лексическая корректность: правильный пе-
ревод терминов, насколько слова в предложении 
согласуются по смыслу и стилистике. 3. Синтакси-
ческая корректность: видовременная соотнесен-
ность глагольных форм, правильное построении 
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сложного предложения, правильное построение 
предложений с причастными оборотами и др. 

Мы провели исследование, разделив студентов 
на 2 группы. Одна группа использовала платформу 
YandexGPT, а вторая GigaChat для перевода ста-
тьи технической направленности с английского на 
русский язык. При переводе письменных текстов 
студентам необходимо было произвести предпере-
водческий анализ текста, использовать электрон-
ный словарь Multitran для коррекции терминологии 
и по окончании применить постредактирование.  

Разработанный Сбер, GigaChat не только пере-
водит текст, но и учитывает контекстные подсказки 
из окружающего содержимого и структуры веб-
страниц, такие как заголовки или маркированные 
списки. Эта модель использует глубокое обучение 
для понимания и сохранения нюансов языка. 

Кроме того, мы добавили сопутствующие тексто-
вые элементы, которые дополнительно помогают 
ИИ понять контекст, например, "Этот текст описы-
вает процесс синтеза органических веществ". Этот 
краткий обзор позволяет ИИ более точно интерпре-
тировать специфические термины. 

Особенностью GigaChat студенты назвали его 
способность понимать и интегрировать контекст из 
окружающего текста. Эта возможность обеспечи-
вает переводы, которые точны в языковом аспекте. 
Что касается грамматической корректности, работы 
показали, что GigaChat является надежным выбо-
ром для перевода сложных предложений без 
ущерба для целостности языка. 

Среди недостатков GigaChat можно отметить 
сложность реализации: эффективная интеграция 
может потребовать больше технических знаний для 
управления контекстными данными и оптимизации 
ИИ для конкретных потребностей в переводе, что 
потенциально увеличит время и ресурсы, необхо-
димые для настройки. 

Известный высококачественными переводами, 
YandexGPT от Яндекс использует лингвистические 
данные для создания более естественно звучащего 
текста. Он пользуется популярностью для личных и 
профессиональных переводов благодаря внима-
нию к тонкостям языка. YandexGPT создает тексты, 
которые часто кажутся более естественными и 
точно передают нюансы целевого языка. Это осо-
бенно важно для официальных документов и пуб-
ликаций, где критически важны тон и стиль. 
YandexGPT так же поддерживает высокий уровень 
качества перевода благодаря алгоритмам глубо-
кого обучения, которые непрерывно учатся на линг-
вистических данных. Исследование показало, что 
YandexGPT легко справляется с переводом слож-
ных предложений или тонких контекстуальных ню-
ансов и очень редко допускает грамматические 
ошибки. 

Если говорить о недостатках, то можно отметить 
некоторую зависимость от веб-данных: качество 
переводов во многом зависит от доступности веб-
данных, что может привести к неточностям или 
ошибкам в специфической технической лексике. 

Проведя анкетирование среди студентов, кото-
рое было направленно на сравнение моделей ИИ, 

можно сделать вывод, что студенты выделили 
YandexGPT как лучший вариант для профессио-
нальных переводов благодаря вниманию к тонко-
стям языка и более качественному переводу специ-
альных терминов технической тематики. Проведя 
контрольные задания по переводу с использова-
нием моделей ИИ, можно сделать вывод, что без 
ошибок не обошлось. Анализ студенческих работ, 
показал, что среди ошибок перевода наиболее ча-
сто встречались: лексические и синтаксические. 
Основными недостатками НМП, по мнению студен-
тов, являются неспособность точно переводить 
термины, а также иногда не точный и не совсем по-
нятный текст. Поэтому переводы, выполненные с 
помощью даже таких мощных машинных перевод-
чиков, нуждаются в постредактировании. В то же 
время, студенты признавали и преимущества НМП, 
такие как скорость и учет контекстуальных нюансов. 
Было выявлено, что 93% студентов считают, что 
НМП является полезным языковым инструментом, 
а 75% заявили, что он способствовал улучшению их 
знания языка. Таким образом, принимая во внима-
ние, что студенты все чаще пользуются НМП в про-
цессе изучения языка в учебном контексте, необхо-
димо отметить, что в настоящее время инстру-
менты НMП все еще не совершенны, и студенты 
должны быть очень осторожны при их использова-
нии. Как показывает практика, перевод научных и 
технических статей с использованием машинного 
перевода требует дальнейшего постредактирова-
ния текстов.  

Проведя исследование, можно с уверенностью 
сказать, что использование ИИ в переводе не 
уменьшает роли переводчика – даже в далеком бу-
дущем у нас по-прежнему будут нужны хорошо обу-
ченные, грамотные переводчики, которые в то же 
время компетентны в использовании передовых 
технологий. В то же время необходимо отметить, 
что ИИ технологии в настоящее время являются не-
обходимым подспорьем в работе переводчиков.  
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This article analyzes the possibilities of using computer 

technologies by students in translating scientific and 
technical texts, namely, the effectiveness of the main 
translation models: YandexGPT and GigaChat, in order 
to determine which of them is best suited for translating 
professional texts. The main objective of the study was to 
identify the advantages and disadvantages of machine or 
automated translation by comparing them and 
determining the possibility of their use in translating 
technical texts. Analysis of students works showed that 
NMT (neural machine translation) is generally a useful 
language tool; it can significantly increase the speed and 
efficiency of translation. However, as the experiment 
reveals, the translation of scientific and technical articles 
using NMT requires further post-editing of texts by a 
human translator. 
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Цель данного исследования заключается в сопоставительном 
анализе морфологических, графических и фонетических адапта-
ций псевдоанглицизмов с многоязычной этимологией, включая 
латинский, греческий, французский, немецкий и древнефриз-
ский языки. Мы стремимся выявить сходства и различия в спо-
собах адаптации заимствований из различных языков, а также 
определить наиболее продуктивные методы и способы адапта-
ции. В ходе работы применяются методы корпусного анализа, 
структурного анализа терминов, кейс-стадии и сопоставитель-
ного анализа. Результаты показывают, что фонетическая адап-
тация псевдоанглицизмов в экономической терминологии рус-
ского языка представлена 12 способами, из которых 2 имеют вы-
сокую продуктивность. Графическая адаптация включает 11 спо-
собов, а морфологическая — 8 способов. Наиболее продуктив-
ными способами адаптации являются оглушение звонких со-
гласных, звуковая конвергенция и изменение положения ударе-
ния. Псевдоанглицизмы с французской этимологией демонстри-
руют транскрибирование и транслитерацию, сохраняя двойные 
согласные. Латинские термины сохраняют двухосновность и 
морфемные границы, несмотря на их стирание в русской эконо-
мической терминологии, сохраняют свои графические и фонети-
ческие оболочки в языке-реципиенте. 
Ключевые слова: псевдоанглицизмы, адаптация, морфология, 
графика, фонетика, многоязычная этимология, корпусный ана-
лиз, экономическая терминология, латинский язык, французский 
язык. 
 

Введение. Исследовательский корпус языковых 
заимствований многогранный и разнообразный, 
нам доставляет огромное удовольствие читать ра-
боты как молодых, так и опытных лингвистов по 
данной тематике; творческий подход, глубокий ана-
лиз, способность видеть ту самую суть, которая 
необходима для открытия сокрытого присутствует 
в исследованиях. Надеюсь и наша статья заинтере-
сует специалистов данной области и даст новые 
идеи для дальнейших лингвистических работ по 
стандартизации терминосистем, описания и пони-
мания языковых процессов.  

 
Литературный обзор. В данном разделе пред-

ставлен краткий анализ некоторых работ по языко-
вым заимствованиям за последние пять лет. Благо-
даря экономической глобализации, научно-техни-
ческому прогрессу и переменам в социально-куль-
турной сфере общества интерес лингвистов к изу-
чению феномена взаимопроникновения лексиконов 
значительно вырос. В своей работе «Социокультур-
ный аспект современных заимствований из англий-
ского языка» Тарасевич Н. А. описывает взаимо-
связь языка и социокультурных сфер деятельности 
в рамках образования новых культурных явлений и 
модных тенденций. Автор полагает, что заимство-
вания являются зеркалом изменений на экономиче-
ском, общественном и бытовом уровне [11]. Ещер-
кина Л. В. и Циплакова Е. М. в статье «Специфика 
заимствований экономической тематики из англий-
ского языка» исследуют влияние англицизмов в 
русском языке на качество коммуникации в бизнес-
сфере, систематизируют классификации адапта-
ций в целях укрепления методической базы в обра-
зовательном контексте и для повышения квалифи-
кации специалистов экономического сектора [3]. 
Дмитрина Ю. В. в исследование «Заимствование 
слов во французском языке из русского, англий-
ского, итальянского языков и их ассимиляция» 
сравнивает методы адаптаций многоязычных заим-
ствований во французском языке [2]. В статье 
«Формирование лексики современной русской речи 
путем заимствования слов из английского языка и 
степень освоения современных заимствова-
ний»Саетгалиева Д .Р. и Шехирева Н. А. уделяют 
особое внимание созданию системы для оценки 
степени усвоения заимствований в русском языке, 
анализируют те изменения, которые приносят ино-
странные слова в русский дискурс [9]. Работа «Ана-
лиз лексических заимствований из английского 
языка в русский профессиональный язык сферы ин-
формационной безопасности» Колтаковой С. В. и 
Чернышовой Н. Э. посвящена разбору трудностей 
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применения заимствованных терминов в дискурсе, 
определению типов заимствований и их роли в язы-
ковом пространстве [5]. Анализируя молодежный 
сленг в рамках англицизмов, Павлова С. В. уделяет 
внимание влиянию заимствований из английского 
языка на формирование культурных и обществен-
ных ценностей у молодого поколения, рассматри-
вает причины их популярности [7].  

 
Материалы и методы. В ходе исследования мы 

используем методы корпусного анализа терминов, 
структурного анализа терминов, метод кейс-стадии 
(подробный разбор большого количества терми-
нов), сопоставительный метод, методики процент-
ного подсчета. Выборка произведена из следующих 
источников: Википедия [1], Российский экономиче-
ский интернет-журнал [8], электронная версия га-
зеты «Экономика и Жизнь» [14], журнал «Экономи-
ческие науки» [4], Морфемно-орфографический 
словарь Тихонова Н.А. [12], Этимологический сло-
варь русского языка Крылова Г. А. [6], Экономиче-
ский словарь терминов [13].  

 
Цель нашего исследования заключается в 

проведение сопоставительного анализа морфоло-
гической, графической и фонетической адаптаций 
псевдоанглицизмов с многоязычной этимологией 
(латинской, греческой, французский, немецкой и 
древнефризской) с целью выявления сходств и раз-
личий в способах адаптации заимствований из раз-
ных языков, наиболее продуктивного метода и про-
дуктивных способов.  

Научная значимость. Подробное исследова-
ние проводится впервые, использована иная трак-
товка термина «псевдоанглицизмы» — термины, 
которые выглядят как англицизмы, но на самом 
деле имеют иную этимологию, это позволит точнее 
описать и анализировать процессы заимствования, 
внеся особый вклад в социолингвистику и лексико-
логию. Более того, соспоставительный метод ис-
следования псевдоанглицизмов с различной языко-
вой этимологией поможет выявить закономерности 
такого рода заимствований, дать новый взгляд и по-
нимание этих процессов.  

 
Актуальность. Исследования, направленные 

на систематизацию терминологий в настоящее 
время получили второе дыхание в виду развития 
глобализации экономики и внесет вклад в методи-
ческие разработки по дисциплине «Теория и прак-
тика перевода», «Деловой английский язык», повы-
шению квалификации бизнес-специалистов. 

 
Гипотеза исследования. Полагаем, что псев-

доанглицизмы несмотря на различную этимологию 
в большинстве случаев имеют одинаковые методы 
и способы ассимиляции в терминологии экономики 
в русском языке в результате транзита через ан-
глийский дискурс, подтверждая мнение Суперан-
ской А. В. об эффекте «растворения» языковых яв-
лений, характерных языку-донору в результате про-
цесса стандартизации в языке-реципиенте: «они 
так изменяются, приспосабливясь к особенностям 

языка, их заимствовавшего, что уже не кажутся за-
имствованными, иноязычными» [10, с. 41]. Мы по-
пытаемся найти отличительные характеристики 
(«остаточные языковые явления») псевдоанглициз-
мов, доказывающие их разные языковые источ-
ники.  

 
Обсуждение. Англицизм — заимствование слов 

из английского языка каким-либо другим языком [1], 
язык-донор — это язык, из которого заимствуются 
морфемы, слова, словосочетания, выражения в 
другой язык, язык-посредник — это язык, через ко-
торый проходилось заимствование. 

В нашем исследовании под методом адаптации 
мы понимаем совокупность языковых изменений в 
одной из областей лингвистики, под способом адап-
тации — одно языковое явление внутри одного ме-
тода адаптации. Для обозначения заимствований, 
которые благодаря своим фонетическим и графи-
ческим оболочкам воспринимаются англицизмами 
в русской языковой среде, имеют иную языковую 
этимологию, а английский язык является языком-
посредником, предлагаем использовать термин 
«псевдоанглицизмы» (от греч. "ψευδής" — «лож-
ный» и лат. «anglicismus» — «англицизм»). Это 
название подчеркивает, что такие термины выгля-
дят как англицизмы, но на самом деле имеют иную 
этимологию. Предлагаем назвать отличительные 
характеристики псевдоанглицизмов «остаточными 
языковыми явлениями», как доказательство при-
надлежности к разным языкам-донорам. «Остаточ-
ные языковые явления» предполагаются анализи-
ровать, сравнивая заимствованной слово в русском 
языке (псевдоанглицизм) и термин (слово) в языке 
-доноре.  

Большинство псевдоанглицизмов имеют латин-
скую этимологию (около 72%), французскую — 11 
%, немецкую — 6%, итальянскую — 5 %, греческую 
и старофризскую — по 2%. В ходе нашего анализа 
были найдены гибридные термины, основы кото-
рых имеют этимологию от двух языков. 

Рассмотрим подробно фонетическую, графиче-
скую и морфологическую адаптацию (от языка-по-
средника — английского к русскому) псевдоагли-
цизмов в терминологии экономики в русском языке. 
Информация о языке-доноре, форме слова из 
языка-донора, переводе представлена только один 
раз при первичном упоминании в исследовании, 
произношение анализируемых терминов — британ-
ское. 

Фонетическая адаптация (12 способов): 
1. Изменение положения ударения (80 %): - по-

степенное изменение ударения в простых терми-
нах (26 %): италийские корень *merk-, возможно, из 
этрусского, относящегося к различным аспектам 
экономики → `marketing → `маркетинг, мар`кетинг; 

- постепенное изменение ударения в сложных 
терминах (41 %):  

лат. capsa «коробка» + дрангл. flowan «лить» 
→ˈcashˈflow → `кэшфлоу → кэшфл`оу;  

лат. manus «рука» →ˈbrandˈmanager 
→`брендменеджер → брендм`енеджер; дрангл. 
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bisignes «забота, тревога, занятие» + гр. kenton 
«острый конец, жало, укус осы» → ˈbusiness ˈcentre 
→ `бизнес-центр, бизнес-ˈцентр;  

лат. bulla «пузырь, босс, заклепка, амулет на 
шею» + дрфр. broche «заостренный инструмент» → 
`bill ˈbroker → `билль-брокер, билль-`брокер; 

лат. computare «считать, суммировать» + 
дрангл. tredan «ходить» → `counter-trade → `каун-
тертрейд, каунтер`трейд; 

дрфр. bote «ботинок» + древнем. leg «кость, 
нога» → `bootlegger → `бутлегер, бут`легер; - изме-
нение ударения сразу при вхождение в русский эко-
номический лексикон (13 %):  

лат. tarifa «список цен, книга расценок» → 
та`риф → `tariff; 

дрфр. warant «защитник, залог, поручительство, 
оправдательные доказательства» → ва`ррант → 
`warrant. 

2. Оглушение звонких согласных в конце слова в 
русском языке (60 %):  

лат. fundus «основание» → fund [fʌnd] → фонд 
[фонт];  

лат. discarricare (dis «делать противоположное» 
+ carricare «загружать вагон, повозку» → discharge 
[ˈdɪstʃɑːdʒ] → дешарж [дешарш]; 

лат. populus «люди» + лат. relationem «возвра-
щение, восстановление; отчет, предложение» → 
Public Relations [rɪˈleɪʃnz] → паблик рилейшнз [ри-
лейшнc];  

дрангл. grene «зелёный» + гр. khartēs «слой па-
пируса» или лат. charta «лист бумаги, письмо, текст, 
таблица» → green card [kɑːd] → грин кард [карт];  

лат. mittere «позволить уйти, отправить» + лат. 
chartula/cartula «маленький кусок бумаги» → demise 
[dɪˈmʌɪz] charter → димайз-чартер [димайс];  

лат. grossus «тостый, шершавый» + гр. horos 
«граница" → gross terms [təːmz] → гросс-термз 
[термс];  

дрфр. block «бревно, кусок дерева» → blockage 
[ˈblɒkɪdʒ] → блокейдж [блокейдш]. 

3. Транскрибирование (51 %): кэшфлоу — 
cashflow,  

лат. laxare «освобождать, открывать, расши-
рять» → лизинг → leasing;  

лат. bagis «эмблема» → бэдж/бейдж → badge;  
лат. frontem «лоб, бровь, перед» + лат. officium 

«услуга, доброта, благосклонность» → фронт-офис 
→ front office;  

лат. detinere «сдерживать, удерживать, препят-
ствовать, скрывать» → детеншен → detention;  

лат. re- «повторно» + лат. putare «осуждать, по-
дозревать, полагать, верить» → рейтинг → rating;  

срангл. train «обучать» + лат. manus «рука» → 
тренинг-менеджер → training manager;  

дрангл. tima «время» + лат. manus «рука» → 
тайм-менеджмент → time management;  

лат. turbo, turbin «вращающая верхушка, вихрь» 
→ турбоменеджмент → turbo management;  

лат. ducere «вести, руководить» + дрангл. byldan 
«строить дом» → teambuilding → тимбилдинг. 4. 
Субституция звуков (48 %):  

‐ англ. /ŋ/ на русс. [нг]: marketing — маркетинг, 
rating — рейтинг, leasing — лизинг;  

лат. surgere «подниматься» → outsourcing → 
аутсорсинг;  

дрфр. franchise «свобода, право, привилегия» → 
franchising → франчайзинг,  

лат. foris «снаружи, за пределами» + лат. facere 
«делать» → forfeiting → форфейтинг; 

‐ англ. [dʒ] на русс. [дж]: manager — менеджер; 
management — менеджмент, лат. iuxta «рядом, не-
далеко» + лат. «positionem» → juxtaposition → 
джукстапозиция;  

лат. adiuxtare «приблизить, поднести ближе» → 
adjuster → аджастер. 

5. Звуковая конвергенция (40 %):  
‐ англ. долгий и короткие звуки [ɑː]/[ʌ| на русс. 

краткий звук [a]: грин кард — green card [kɑːd], ди-
майз-чартер — demise charter [tʃɑːtə], adjuster 
[əˈdʒʌstə] — аджастер; 

‐ aнгл. [i/i:] на русс. [и]: juxtaposition 
[ˌdʒʌkstəpəˈzɪʃn] — джукстапозиция, teambuilding — 
тимбилдинг, лат. laxare «освобождать, открывать, 
расширять» + дрангл. bæc «назад» → leaseback 
[liːs] → лиз-бэк; лат. discomputare (dis- «прочь» + 
computare «считать») → discount → дисконт.  

6. Звуковая дивергенция (37%):  
‐ англ. [i] на русс. [и]/[ай]: traffic — трэфик/тра-

фик, discount — дисконт, franchising — фран-
чайзинг, дрфр. marcheandise «товары, торговля» → 
merchandising → мерчандайзинг; 

‐ англ. [æ] на русс. [а]/[э]/[ей]: tariff— тариф, 
badge — бэдж/бейдж; 

‐ англ. [i] на русс [е]/[и]: discharge [ˈdɪstʃɑːdʒ] — 
дешарж, detention [dɪˈtɛnʃn] — детеншен, bill [bɪl] 
broker — билль-брокер, лат. frontem «перед» → 
fronting [ˈfrən(t)ɪŋ] — фронтинг.  

7. Сохранение звуковой оболочки дифтонгов (32 
%): сounter-trade [ˈkaʊntəˌtreɪd] — каунтертрейд, 
Public Relations [pʌblɪk rɪˈleɪʃnz] — паблик рилейшнз, 
outsourcing [ˈaʊtsɔːsɪŋ] — аутсорсинг, rating [ˈreɪtɪŋ] 
— рейтинг, franchising [ˈfran(t)ʃʌɪzɪŋ] — фран-
чайзинг, лат. promovere «двигаться вперед, способ-
ствовать продвижению, выявить, раскрыть» → 
promoter [prəˈməʊtə] → промоутер,  

дрфр. aconter «перчислять, подводить итоги, от-
читываться» → accounting [əˈkaʊntɪŋ] → эккаутинг,  

8. Сохранение положения ударения (25%): `ме-
неджер — `manager, де`теншен — de`tention, ме-
неджмент — `management, `бартер — `barter, 
ад`жастер — ad`juster, де`шарж — dis`charge, 
про`моутер — pro`moter,  

лат. sponsor «поручительство, гарант, залогода-
тель» → `спонсор → `sponsor, лат. contrarotulus 
«прилавок, реестр, регистр» → конт`роллинг → 
cont`rolling.  

9. Транскрибирование с произношением буквы r 
в середине термина (22 %): гросс-термз — gross 
terms, каунтертрейд — counter-trade, outsourcing — 
аутсорсинг, merchandising — мерчандайзинг, 
discharge — дешарж, forfeiting — форфейтинг, 

лат. super «выше за пределами» + лат. taxare 
«оценивать» → supertax → супертакс; 
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италийские корень *merk-, возможно, из этрус-
ского, относящегося к различным аспектам эконо-
мики + протоит. *ordn- «ряд порядок» → market 
order → маркет-ордер,  

дрфр. desbourser «вынимать деньги из ко-
шелька, тратить деньги» → deburse → дебурс;  

дрфр. barater «обменивать, обманывать, торго-
ваться, сбивать цену» → barter → бартер 

10. Транскрибирование с произношение послед-
ней буквы -r (11%): менеджер — manager, дрфр. 
desveloper «разворачивать, объяснять, раскры-
вать» → developer 

→ девелопер.  
11. 2 или более вариантов транскрибирования 

(3%): трэфик/трафик — traffic, бэдж/бейдж — badge, 
дистрибьютор/дистибутор/дистрибьютер — 
distributor (лат. distribuere «разделить по порциям, 
делить»). 

12. Переход от дифтонга к звуку (3 %): дрангл. 
rod «путешествие верхом» + лат. mappa «салфетка, 
тряпка» → roadmap [ˈrəʊd map] → родмэп, discount 
[dɪs`kaʊnt]— дисконт, bill broker [ˈbrəʊkə], — билль-
брокер, лат. ingenium «осадная башня, таран» → 
engineering [ɛn(d)ʒɪˈnɪərɪŋ] → инжиниринг. 

В таблице 1 представлен анализ продуктивно-
сти способов фонетической адаптации псевдоан-
глицизмов в терминологии экономики русского 
языка, расположенных в порядке убывания степени 
продуктивности. Необходимо учитывать тот факт, 
что некоторые термины могут подвергаться не-
скольким способам графической адаптации одно-
временно.  

 
Таблица 1 
Анализ продуктивности способов фонетической адаптации 
псевдоанглицизмов в терминологии экономики русского 
языка, выраженных в процентном соотношении и располо-
женных в порядке убывания степени продуктивности. 

№ Способы фонетической адаптации Процентное соотно-
шение 

1 Изменение положения ударения, из 
них постепенное изменение ударе-
ния терминах (67% от общего коли-
чества терминов, подвергшихся фо-
нетической трансформации) и из-
менение ударения сразу при вхож-
дение в русский экономический лек-
сикон (13% от общего количества 
терминов, подвергшихся фонетиче-
ской трансформации) 

80% 

2 Оглушение звонких согласных в 
конце слова в русском языке  

60 % 

3 Транскрибирование 51% 
4 Субституция звуков 48% 
5 Звуковая конвергенция 40 % 
6 Звуковая дивергенция 37 % 
7 Сохранение звуковой оболочки ди-

фтонгов 
32 % 

8 Сохранение положения ударения  25 % 
9 Транскрибирование с произноше-

нием r в середине термина 
22 % из всех терми-
нов, подвергшихся 

транскрибированию
10 Транскрибирование с произноше-

ние последней буквы -r 
11% из всех терми-
нов, подвергшихся 

транскрибированию
11 2 или более вариантов транскриби-

рования 
3% 

12 Переход от дифтонга к звуку  3 % 
 

Графическая адаптация (11 способов):  
1. Графическая конвергенция (77 %): 
- англ. еe/ea на русс. и: leasing — лизинг (от лат 

lassare «ослабить, освободить»), engineering — ин-
жиниринг (от лат. ingeniare «изобретатель, дизай-
нер») 

- англ. s/c на русс. с: outsourcing — аутсорсинг 
(от лат. surgere «подниматься, атаковать, возни-
кать, вставать, взбираться»), дрфризский skirma 
«защищать» → screening → скрининг. 

- англ. е/а на русс е: лат. vendere «продавать, да-
вать за взятку; хвалить, восхвалять» → vending → 
вендинг, manager — менеджер;  

- англ. е/i на русс. и: engineering — инжиниринг, 
лат. monitor «тот, кто напоминает, предостерегает 
или контролирует, надзиратель, инструктор, 
наставник, учитель»; 

- англ. с/к на русс. к marketing — маркетинг, ка-
унтертрейд — counter-trade. 

2. Субституция букв (74 %):  
- англ. еа на русс. и: лизинг — leasing, лиз-бэк — 

leaseback; 
- англ. с на русс. к: каунтертрейд — counter-trade, 

грин кард — green card, контроллинг — controlling; 
‐ англ. j на русс. дж: juxtaposition — джукстапо-

зиция. 
3. Графическая дивергенция (51 %): - англ. і на 

русс. и/ай: лат. margo «край, грань, граница» + лат. 
constare «стоить» → marginal costing → маржиналь-
ная система калькуляции, franchising — фран-
чайзинг;  

- англ. а на русс. е/а/ей: marketing — маркетинг, 
brand-manager — бренд-менеджер (бренд от 
дрнем. brant «пожар, огонь, костёр»), blockage — 
блокейдж, case — кейс;  

‐ англ. u на русс. а/у: adjuster — аджастер, 
supertax — супертакс; 

‐ англ. е на русс. и/е: Public Relations — паблик 
рилейшнз, менеджер — manager; 

‐ англ. s на русс. с/з, как правило произносится 
звук [з] в интервокальной позиции: leasing — лизинг, 
leaseback — лиз-бэк, Public Relations — паблик ри-
лейшнз, juxtaposition — джукстапозиция, 
outsourcing — аутсорсинг. 

‐ англ. g на русс. ж/дж: dischargе — дешарж, 
marginal costing — маржинальная система кальку-
ляции, engineering — инжиниринг. turbo 
management — турбоменеджмент, manager — ме-
неджер.  

4. Частичная транслитерация (38 %):  
‐ англ. написание с дефисом на русс. слитное 

написание: ит. banca «скамья, где дают деньги» + 
лат. nota «подписывать, знак, символ, буква» → 
bank-note → банкнот, каунтертрейд — counter-trade; 

‐ англ. написание слитно на русс. через дефис: 
leaseback — лиз-бэк; 

‐ англ. написание раздельно на русск. написа-
ние через дефис: bill broker — билль-брокер, gross 
terms — гросс-термз, demise charter — димайз-чар-
тер, market order — маркет-ордер, business centre 
— бизнес-центр, tax free — тэкс-фри, лат. stuppare 
«останавтиваться» + дрангл. los «разрушать» → 
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stop loss → стоп-лосс, time management — тайм-ме-
неджмент, training manager — тренинг-менеджер. 

5. Полная транслитерация (16 %): менеджер — 
manager, вендинг — vending, девелопер — 
developer, контроллинг — controlling, лат. monitor 
«тот, кто напоминает, предостерегает или контро-
лирует» → мониторинг → monitoring, спонсор — 
sponsor. 

6. Сохранение двойной буквы (15 %): accounting 
— эккаутинг, warrant — брендваррант, bill broker — 
билль-брокер, screening — скрининг, stop loss — 
стоп-лосс, controlling —контроллин, engineering — 
инжиниринг,  

7. Усечение двойных согласных букв середине и 
конце термина (10 %): traffic — трэфик, бутлегер — 
bootlegger, tariff — тариф. 

8. Усечение гласных букв в середине слова: (10 
%) bootlegger — бутлегер, screening — скрининг, 
engineering — инжиниринг. 

9. Усечение гласных в конечной позиции (8 %): 
bank-note — банкнот, deburse — дебурс. 

10. Графическая субституция дифтонгов (7 %): -
англ. оu на русск. aу эккаутинг (accounting), counter-
trade — каунтертрейд, outsourcing — аутсорсинг. 

11. 2 и более вариантов транслитерации (4 %): 
badge — бэдж/бейдж, distributor —дистрибью-
тор/дистибутор/дистрибьютер. 

В таблице 2 представлен анализ продуктивно-
сти способов графической адаптации псевдоангли-
цизмов в терминологии экономики русского языка, 
расположенных в порядке убывания степени про-
дуктивности. Необходимо учитывать тот факт, что 
некоторые термины могут подвергаться нескольким 
способам графической адаптации одновременно.  

 
Таблица 2 
Анализ продуктивности способов графической адаптации 
псевдоанглицизмов в терминологии экономики русского 
языка, выраженных в процентном соотношении и располо-
женных в порядке убывания степени продуктивности. 

№ Способы графической адаптации Процентное соот-
ношение 

1 Графическая конвергенция 77 % 

2 Субституция букв  74 % 

3 Графическая дивергенция  51 % 

4 Частичная транслитерации 44 % 

5 Полная транслитерация 16 % 

6 Сохранение двойной буквы 15 % 

7 Усечение двойных согласных букв 
середине и конце термина  

10 % 

8 Усечение гласных букв в середине 
слова 

10 % 

9 Усечение гласных в конечной по-
зиции  

8 % 

10 Графическая субституция дифтон-
гов 

7 % 

11 2 и более вариантов транслитера-
ции 

4 % 

 

Морфологическая адаптация (7 способов):  
1. Гендерная модификация с подавляющим ко-

личеством существительных в м.р. (93%): скрининг, 
маркетинг, маркет-ордер, трэфик, тимбилдинг, 
свит, бренд-менеджер, франчайзинг, блокейдж, 
варрант, бутлегер, дефолт, лизбек, дисконт, спон-
сор, форфейтинг, промоутер, дешарж, фронтинг, 
бартер, менчердайжер.  

2. 92 % псевдоанглицизмов — склоняемые: мар-
кетинг, дисконт, менеджер, родмэп, лизинг, девело-
пер, варрант, рейтинг, форфейтинг, дешарж, кейс 
(лат. casus. «шанс, возможность»). 

3. Вхождение нескольких однокоренных англи-
цизмов в один парадигматический ряд (71%): мар-
кетинг — маркетинговый, менеджер — менеджер-
ский — пиар-менеджер — топ-менеджер — кли-
нинг-менеджер — менеджер-стажер — бренд-ме-
неджер — менеджерша, спонсор — спонсорский — 
спонсорство — спонсор-рекламодатель — фирма-
спонсор — спонсировать — коспонсор — спонсиру-
емый; дисконт — дисконтёр — дисконтный — дис-
контировать — дисконтовать — дисконтирование.  

4. Субституция англ. простого термина с при-
ставкой или суффиксом, сложного термина на русс. 
простой термин, другими словами «стирание мор-
фемных границ» (62 %): detention — детеншен, 
outsourcing — аутсорсинг, discharge — дешарж, 
engineering — инжиниринг, manager — менеджер, 
adjuster — аджастер, родмэп — roadmap, лат. 
limitem «граница, лимит» → limited → лимитед, 
Public Relations — паблик рилейшнз.  

5. Субституция англ. суффикса ing на русс. суф-
фикс -инг (50%): мониторинг — monitoring, фран-
чайзинг — franchising, инжиниринг — engineering, 
лизинг — leasing, маркетинг — marketing, вендинг — 
vending, контроллинг — controlling, merchandising — 
мерчандайзинг. 

6. Изменение частиречной принадлежности, 
англ. глагола в русс. существительное (8 %): to 
barter — бартер, дрвнем. zwec «деревяный 
штиф/колышек» → to switch → свитч, to discharge — 
дешарж, to deburse — дебурс. 

7. Субституция англ. cуффикса -tion на русс. 
суффикс -ция (4%): juxtaposition — джукстапозиция. 

 
Таблица 3 
Анализ продуктивности способов морфологической адапта-
ции псевдоанглицизмов в терминологии экономики русского 
языка, выраженных в процентном соотношении и располо-
женных в порядке убывания степени продуктивности. 

№ Название способов морфологической адапта-
ции 

Процент-
ное соот-
ношение 

1 Гендерная модификация (м.р.) 93 
2 Склоняемые англицизмы 92 
3 Вхождение нескольких однокоренных англи-

цизмов в один парадигматический ряд 
71 

4 «Стирание морфемных границ»  62 
5 Субституция англ. суффикса -ing на русс. суф-

фикс -инг  
50 

6 Изменение частиречной принадлежности, 
англ. глагол/прилагательного/причастия в 
русс. существительное  

8 

7 Субтитуция англ. cуффикса -tion на русс. суф-
фикс -ств  

4 
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В таблице 3 представлен анализ продуктивно-
сти способов морфологической адаптации псевдо-
англицизмов в терминологии экономики русского 
языка, расположенных в порядке убывания степени 
продуктивности. Необходимо учитывать тот факт, 
что некоторые термины могут подвергаться не-
скольким способам морфологической адаптации.  

 
Результаты. Фонетическая адаптация псевдо-

англицизмов в терминологии экономики в русском 
языке представлена 12 способами (2 — с высокой 
продуктивностью, 4 — со средней и 6 — с низкой 
продуктивностью), графическая адаптация — 11 
способами (3 — с высокой степенью продуктивно-
сти, 1 — со средней, 7 — с низкой), морфологиче-
ская адаптация — 8 способами (5 — с высокой сте-
пенью продуктивности и 3 — с низкой).  

 
Заключение. Наиболее продуктивными спосо-

бами адаптации псевдованглицизмов являются: 
оглушение звонких согласных в конце термина в 
русском языке, звуковая конвергенция, изменение 
положения ударения, графическая конвергенция, 
субституция букв, графическая дивергенция, ген-
дерная модификация, склонение псевдоанглициз-
мов, вхождение нескольких однокоренных псевдо-
англицизмов в один парадигматический ряд, «сти-
рание морфемных границ». Наибольшее количе-
ство способов адаптации были обнаружены в фо-
нетической адаптации псевдоанглицизмов в терми-
нологии экономики в русском языке. Псевдоангли-
цизмам с французской этимологией характерны 
транскрибирование и транслитерация, заимствова-
ния получили двойные согласные, ассимилируясь в 
английском языке, и сохранили их в русском языке. 
Более того, в английском языке они приобрели суф-
фикс, который сохранился и в русском языке, к 
остаточным языковым явлениям можно отнести 
следующее: морфемные границы французских пре-
фиксов и суффиксов стёрты, однако звуковая и гра-
фическая оболочки сохранилась. С латинской эти-
мологией практически все перечисленные способы 
имеют место, к остаточным языковым явлениям 
можно отнести следующее: морфемные границы 
латинских префиксов и суффиксов стёрты в рус-
ской терминологии экономики, однако, их звуковая 
и графическая оболочки присутствуют, далее, ла-
тинские термины, состоящие из двух основ сохра-
нили двухосновность в терминологии экономики в 
русском языке. Псевдоанглицизмы с латинской эти-
мологией, как правило образованы от латинских 
глаголов с приставкой. Псевдоанглицизмы с немец-
кой, французской, итальянской этимологиями ма-
лочисленные.  
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Morphological, graphical and phonetic adaptations of 

pseudo-anglicisms: a comparative analysis of 
multilingual etymology in economic terms 

Bragina E.R. 
Institute of Economic Research 
The aim of this study is to conduct a comparative analysis of the 

morphological, graphic, and phonetic adaptations of pseudo-
Anglicisms with multilingual etymology, including Latin, 
Greek, French, German, and Old Frisian languages. We 
seek to identify similarities and differences in the ways 
borrowings from various languages are adapted, as well as 
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to determine the most productive methods and means of 
adaptation. The study employs methods of corpus analysis, 
structural analysis of terms, case studies, and comparative 
analysis. The results show that the phonetic adaptation of 
pseudo-Anglicisms in the economic terminology of the 
Russian language is represented by 12 methods, of which 2 
are highly productive. Graphic adaptation includes 11 
methods, while morphological adaptation comprises 8 
methods. The most productive adaptation methods are the 
devoicing of voiced consonants, sound convergence, and 
changes in stress placement. Pseudo-Anglicisms with 
French etymology demonstrate transcription and 
transliteration while retaining double consonants. Latin terms 
preserve their dual-root structure and morphemic 
boundaries despite their erosion in Russian economic 
terminology, maintaining their graphic and phonetic forms. 

Keywords: pseudo-Anglicisms, adaptation, morphology, 
graphics, phonetics, multilingual etymology, corpus 
analysis, economic terminology, Latin language, French 
language. 
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Западные и восточные тенденции  
в искусствоведческом дискурсе 
 
 
 
 
Елина Евгения Аркадьевна 
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 
русского языка и профессиональной коммуникации, Саратов-
ская государственная юридическая академия, Sarelina@mail.ru 
 
В статье в рамках искусствоведческого дискурса рассматрива-
ется произведение изобразительного искусства в аспекте его 
двукодовой семиотической организации – иконической и вер-
бальной. Доказывается, что вербальная составляющая – назва-
ние картины и примечания к ней как непластические атрибуты 
картины – несут значительную смысловую, антиципирующую и 
семиотическую нагрузку. Наличие разнообразных непластиче-
ских атрибутов изображения свидетельствуют, с одной стороны, 
о наличии общего (универсального) художественно-изобрази-
тельного кода и его вербального отражения (названия, примеча-
ния) в западном и восточном изобразительном искусстве, а с 
другой – обусловлены национально-культурными традициями 
западной и восточной культур и рассматриваются в статье в их 
различиях и сходстве. Делается вывод об уникальной эстетиче-
ской синкретичности (слитности изображения и текста) в даль-
невосточном изобразительном искусстве. 
Ключевые слова: иконический знак, непластические атрибуты, 
название картины, примечания к картине, каллиграфия, синкре-
тизм. 
 
 

Искусствоведческий дискурс представляет собой 
обширную культурологическую область описания 
искусства (метаискусство), которая включает раз-
личные типы интерпретаций эстетического изобра-
жения – от короткой фактологической справки до 
развернутой характеристики, от выражения крити-
ческого взгляда до глубокой искусствоведческой 
интерпретации. Само же произведение изобрази-
тельного искусства, являясь объектом искусство-
ведческого дискурса, может быть представлено жи-
вописным полотном, акварельным или графиче-
ским рисунком, гравюрой. Согласно семиотической 
дифференциации Ч. Пирса [Пирс 2000, с.274], ху-
дожественное изображение рассматривается как 
эстетический иконический знак, главным квалифи-
цирующим признаком которого является именно 
«иконичность», изобразительность с формально-
содержательным единством и целостностью всех 
ее элементов.  

Когда законченное художественное произведе-
ние покидает мастерскую художника, оно начинает 
жить своей новой социальной жизнью, становясь 
экспонатом для широкого наблюдения и описания 
на выставках, в музеях, в книгах, альбомах и жур-
налах, на интернет-сайтах и т. д. и вступая таким 
образом в условную коммуникацию со зрителями 
(зрителями выступают как обычные посетители му-
зеев и выставок, так и профессионалы – искусство-
веды, художники, критики). С этого момента проис-
ходит социализация произведения, т. е. приобрете-
ние картиной своего места в социально-культурном 
пространстве, что неизбежно приводит к усложне-
нию семиотического языка произведения: оно ста-
новится не только иконическим знаком (таким он 
был до «выхода из мастерской»), но и знаком, се-
миотически осложненным, включающим в себя вер-
бальную составляющую.  

Появление и распространение вербальных эле-
ментов изображения происходит тем активнее и 
шире, чем больший успех и внимание завоевывает 
произведение в обществе и чем активнее подвер-
гается изображение разнообразным вербальным 
описаниям со стороны зрителей. Это могут быть ис-
кусствоведческие монографии с глубоким проник-
новением в творческий мир художника, художе-
ственные альбомы с репродукциями и интерпрета-
циями картин специалистами, каталоги выставок с 
краткими словесными комментариями, интернет-
чаты с описаниями впечатлений от выставки худож-
ника и т. д. Иначе говоря, произведение начинает 
включать в себя социальный компонент в виде вер-
бализованных версий, истолкований, или интер-
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претаций. У. Эко объясняет вербализацию изобра-
жения необходимостью более глубокого его пони-
мания, поскольку видит в дополняющем картину 
вербальном описании своеобразного помощника 
для зрителя: «Что смысл иконического знака не 
всегда так отчетлив, как думают, подтверждается 
тем, что в большинстве случаев его сопровождает 
подпись; даже будучи узнаваемым, иконический 
знак может толковаться неоднозначно и поэтому 
требует, когда нужно точно знать, о чем идет речь, 
закрепления в словесном тексте». [Эко 2019, 
с.34].  

Конечно, понятие «словесный текст» в данном 
случае очень объемно. Это и вербальное описание 
картины, перевод ее внешней (формальной) и внут-
ренней (содержательной) стороны с иконического 
кода на код вербальный – то, чем занимаются, 
например, искусствоведы-профессионалы, истол-
ковывая стилистические и содержательные сто-
роны картины [Елина 2021, с.161]. Но есть и другие 
словесные тексты, прямо и непосредственно отно-
сящиеся к произведению, которые можно назвать 
непластическими атрибутами картины: это 
название картины и примечания к ней. На первый 
взгляд и то, и другое кажется вторичными, факуль-
тативными вербальными элементами картины. 
Действительно, не ради названия и примечаний со-
здается живописное полотно, но именно эти непла-
стические вербальные элементы атрибутируют 
картину, помещают ее в определенную нишу искус-
ствоведческого дискурса и являются необходимой 
и достаточной информацией, позволяющей произ-
ведению встроиться в социально-культурную 
жизнь. Но кроме необходимости атрибуции, назва-
ния и примечания несут еще и значительную смыс-
ловую, интерпретационную и семиотическую 
нагрузку, которая наиболее отчетливо выявляется 
при сопоставительном рассмотрении этих элемен-
тов в западной и восточной культурах.  

Название – важнейший вербальный атрибут ху-
дожественного изображения, представляющий со-
бой заявление темы изображения. Название кар-
тины можно сравнить с названием (заголовком) ли-
тературного произведения, которое является как 
бы свернутым до минимума текстом и, как правило, 
дает некий ориентир читателю. Однако название 
картины нельзя назвать свернутым текстом, так как 
оно дано в отличном от изображения коде, это не 
«свернутый» живописный код, а вербальный текст. 
Как правило, название дается самим художником 
(есть, конечно, исключения, когда художник по ка-
ким-то причинам не успел или не смог это сделать, 
или произведение найдено и нуждается в какой-то 
атрибуции, тогда условное название дается специ-
алистами, но это достаточно редкие случаи. В ос-
новном художник и есть автор названия).  

Действительно, название картины – своеобраз-
ный ключ к изображению, формирование ожидания 
от картины, выстраивание выбранной предметной 
области. Восприятие зрителем названия картины 
условно можно назвать антиципацией – представ-
лением о предмете, ожиданием его. Правда, в от-
личие от названия литературного произведения, 

которое является абсолютным антиципирующим 
признаком, поскольку воспринимается до чтения 
основного текста, в случае с изображением можно 
говорить лишь об условной антиципации: первый 
взгляд зрителя, как правило, охватывает картину 
целиком и лишь затем фокусируется на названии. 
Тем не менее, антиципирующий компонент здесь 
также выражен, поскольку дальнейшее восприятие 
картины уже корректируется и дополняется ожида-
нием, выраженном в названии.  

Название связано с изображением, представ-
ляет и комментирует его. Вопрос в «степени» этого 
представления, которая растягивается в длинную 
шкалу от абсолютно прозрачного соответствия 
названия изображению до сложных, загадочных, 
дезориентирующих и вообще ни о чем не говоря-
щих названий.  

И западное, и восточное искусство часто отчет-
ливо заявляют в названиях тему, действие, персо-
нажей, время и т. д. Например, «Портрет М.Н. Ер-
моловой» В. Серова, «Портрет стула» В. Ван Гога, 
«Натюрморт с яблоками» П. Сезанна, «Банкетный 
натюрморт» Я.Д. де Хема, «Март» И. Левитана, 
«Большая волна в Канагаве» Хокусая, «Три знаме-
нитые красавицы» Утамаро, «Автопортрет» Ким 
Хон До и др.  

Но иногда название картины мало что говорит о 
ее содержании и живет своей самостоятельной 
жизнью или дает некий намек и оставляет возмож-
ность для множества интерпретаций, как, напри-
мер, картина Рене Магритта «Каникулы Гегеля», на 
которой изображен раскрытый черный зонт со сто-
ящим на нем стаканом с водой.  

Так же выразительно это проявляется и в во-
сточном искусстве. Например, свой осенний пейзаж 
с сакурой японский художник Хацусика Хокусай 
назвал «Стихотворение Оно-но Комати» и, судя по 
названию, картина должна иллюстрировать стихо-
творение великой японской поэтессы девятого 
века:  

Вотще увяли цветы,  
Покуда я созерцала  
Долгие дожди по весне,  
Что шли, словно дни моей жизни,  
В мире бренном земном… 
Однако пейзаж Хокусая связывает со стихотво-

рением, пожалуй, только самое общее впечатление 
от бренности жизни, что символизирует сакура, ле-
пестки которой убирают крестьяне. 

Второй важный непластический элемент изоб-
ражения, упомянутый выше, – примечания к кар-
тине. В западной культуре примечания к картине – 
это прежде всего атрибутивные элементы, под-
крепляющие название – автор, время создания, 
техника исполнения, размеры, место хранения. 
Например: Рене Магритт. Привкус слез. La saveur 
des larmes. 1948. Холст, масло. 59,5 х 50 см. Брюс-
сель, Королевский музей изящных искусств. Атри-
буция в данном примере выражена наиболее полно 
– вплоть до оригинального французского названия.  

Иногда те или иные атрибутивные записи дела-
ются в виде примечания внизу холста, на его обрат-
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ной стороне либо на раме самим художником и яв-
ляются сугубо информативными, например: Это я 
сам нарисовал себя в зеркале в 1484 году, когда я 
был еще ребенком. Альбрехт Дюрер.  

Однако часто надписи служат для лучшего, по 
мнению самого художника, понимания изображе-
ния. Русский художник середины 19 века Павел Фе-
дотов, создавший множество картин в виде жанро-
вых сценок, часто оставлял на обратной стороне 
холста сатирические замечания как бы от лица пер-
сонажей своего изображения: Все это очень хо-
рошо. А сколько у вас душ крестьян? («Невеста с 
расчетом»), Ах, братец, кажется, я дома забыл ко-
шелек! (Квартальный и извозчик») и т. д. Таким об-
разом автор, решая просветительскую задачу, 
стремился сделать свои работы более понятными 
простой аудитории. Такого рода поясняющие ком-
ментарии делали и некоторые европейские худож-
ники (Франсиско Гойя, например, в примечании к 
своей известной картине «Сон разума рождает чу-
довищ» писал: В сочетании с разумом фантазия 
становится матерью искусства и всех его чудес-
ных творений.).  

Французский художник примитивистского 
направления Анри Руссо, убежденный в необходи-
мости словесного пояснения к картинам, выбирает 
для комментария к своей картине «Сон» поэтиче-
скую форму в виде восьмистишия на позолоченной 
пластине, прикрепленной к раме (дословный пере-
вод с французского Р.О. Якобсона) [Якобсон 1987, 
с.357]: 

Ядвига в прекрасных грезах, 
Погрузившись в сладкий сон, 
Слышала звук дудочки, 
На которой играл добродушный заклинатель. 
В то время как луна рисует  
На глади реки зеленеющие деревья, 
Страшные змеи внимают 
Веселым напевам его инструмента.  
«Люди не всегда понимают то, что видят. 

Обычно бывает лучше добавить немного стихов», 
писал Руссо. Схожую мысль, но уже теоретически и 
научно обоснованную, мы встречаем в высказыва-
нии российского искусствоведа С.Н. Соколова-Ре-
мизова: «Надпись осуществляет самую важную – 
коммуникативную функцию... Надпись как бы обна-
руживает внутреннюю готовность картины к «откры-
тости» и утверждает ее как найденное, устойчивое 
качество... Являясь завершающим жестом худож-
ника, она ждет отклика, приглашает к сопережива-
нию и сотворчеству. Надпись... приоткрывает путь к 
богатству «закартинных» смыслов...» [Соколов-Ре-
мизов 2016, с.169]. 

Обращает на себя внимание локализация при-
мечаний к картинам западных художников. Надпись 
всегда располагается или на обратной стороне кар-
тины, или внизу, под изображением, или на отдель-
ной плоскости. В любом случае надпись-примеча-
ние в западноевропейском искусстве, сколь бы ни 
казалась художнику значимой, никогда не вторга-
ется в плоскость изображения, всегда остается ав-
тономной, локально отделенной. Кроме того, отсут-
ствие надписи, непрочитанная или непонятая 

надпись не ведут к разрушению смысла и эстетики 
картины. Как бы значима ни была надпись, изобра-
жение без нее не теряет своего статуса шедевра и 
может восприниматься как цельное, законченное и 
связное иконическое единство.  

Принципиально иное положение занимает в ис-
пользовании непластических атрибутов дальнево-
сточное искусство, где каллиграфия и живопись вы-
ступают совместно. Надписи на картинах обладают 
здесь не менее значимой информацией для зри-
теля, находящегося внутри традиций восточной 
изобразительной культуры, чем сама картина. Та-
кими непластическим атрибутами – надписями, тек-
стами в восточной живописи становятся стихи, пе-
чати, подписи: «В Китае, где живопись считалась 
благородным искусством (как и в Корее и Японии), 
владелец картины часто писал свои комментарии в 
стихах или прозе на фоне величественных ланд-
шафтов и ставил свою печать прямо на поверхно-
сти картины… Китайского живописца, столь чув-
ствительного к малейшим модуляциям мазка и его 
места на картине, нимало не смущали надписи и 
печати, поставленные на оригинале. Он не рас-
сматривал печать как часть картины, так же как мы 
не смотрим на подпись автора в нижней части пей-
зажа, как на нечто принадлежащее изображенному 
пространству» [Шапиро 2020, с.139]. 

В эпоху Мин (14 – 17 века) художники сами начи-
нают добавлять к изображению свои комментарии. 
Китайский художник У Чжень, например, на плоско-
сти своей картины «Рыбак» делает каллиграфиче-
скую надпись, где он отмечает, что игра тушью со-
здается не по заказу, а на досуге, когда возникает 
желание передать сиюминутное настроение. С 
этого времени картины содержат не только авто-
графы, оттиски печатей, примечания художников, 
но и комментарии владельцев картин, известных 
коллекционеров. Считалось, что оттиски личных пе-
чатей коллекционеров наполняли древние полотна 
новыми жизненными силами, продлевая им жизнь. 
История древних восточных полотен становится из-
вестной, доступной и понятной в том числе благо-
даря многочисленным печатям и подписям, распо-
ложенным прямо на свитках с изображениями. 
Очень точно отмечает П. Миклош: «...стихотворе-
ния на картине – не излишество: по китайским пред-
ставлениям, оно дополняет картину важной инфор-
мацией, подключая ее к определенным традициям 
в живописи и в поэзии... Картина, таким образом, 
содержит двойное сообщение: одно – собственно 
пейзаж, второе – письменный текст... они допол-
няют друг друга» [Миклош 1977, с.306].  

Художники Китая, Японии и Кореи часто сами 
были одновременно и литераторами (в Корее одно 
из направлений живописи так и называлось – «жи-
вопись литераторов») и помещали на картинах 
свои собственные литературные произведения, 
как, например, японский художник Ёсикуни Тоякава 
(1813-1831 гг.), который прославился как автор кёка 
– шутливых стихотворений, текст которых он запи-
сывал на своих же гравюрах.  
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В работе корейского художника Ким Хон До 
(1745-1806 гг.) «Желтый кот и бабочка» каллигра-
фический орнамент содержит пожелание сохра-
нять молодость и добиваться задуманного. 

На гравюре японского художника Хиросигэ «Во-
робьи над покрытой снегом камелией» мы видим 
лишь покрытую снегом ветвь со склоненными ле-
пестками цветов, вокруг которой резвятся воробьи. 
Спускающиеся из правого верхнего угла стихи Басё 
как бы повторяют идею картины о вечности мира и 
бренности всего земного:  

Вороны ссорятся из-за еды.  
Воробьи – из-за крова. 
Одиночество – у пруда. 
Много снега и ветер!  
Исследователь японской гравюры М.В. Успен-

ский на примере работ Хиросиге («Сто знаменитых 
видов Эдо») анализирует композиционные законо-
мерности, которым подчинены надписи на работах 
художника. Каждый участок гравюры «ответствен» 
за определенный вид иероглифической информа-
ции: в правом верхнем углу в розовом квадрате 
обозначено название всей серии («Эдо»), рядом, в 
другом, разноцветном квадрате – краткое описание 
места, изображенного на данной гравюре. В нижней 
части изображения, на желтом фоне, – подпись ху-
дожника, слева внизу – печать издателя, рядом с 
которой – две печати цензора и печать с датой со-
здания картины [Успенский 2024, с.54]. Разнообраз-
ная окрашенность фрагментов текста, их цветовые 
акценты, не связанные с самим изобразительным 
рядом, придают картинам декоративность и не-
обычную композицию.  

Таким образом, текстовый каллиграфический 
орнамент – яркое свидетельство синкретичности 
вербальной и эстетической функций изображения. 
Каждый зритель видит в такой сформированной 
слитной форме искусства что-то свое: специалист-
искусствовед – уникальный изобразительный ряд в 
иконическом коде, историк оценит прежде всего 
вербальные надписи и комментарии. Обычный зри-
тель воспримет зрительный ряд целиком как изоб-
разительную условность и как своеобразную во-
сточную эстетику. Возможность совмещения взгля-
дов обусловлено многовековым функционирова-
нием принципов изображения и письма как единого 
целого, их слиянием в единую знаковую систему. 
«Для создателя такой картины позиции зрителя и 
читателя не были принципиально разделены. Так, 
изображение может входить в различные ансам-
бли, где сами его изобразительные качества оказы-
ваются второстепенными» [Даниэль 2006, с.19].  

Итак, несмотря на своеобразие художествен-
ного творчества, особенности изобразительного 
метода и уникальность каждой творческой лично-
сти, влияние культурных традиций, местных твор-
ческих школ и практик, исторических условий суще-
ствования оказывается решающим при формиро-
вании принципов и способов создания художе-
ственных произведений.  

Можно, с одной стороны, говорить о наличии об-
щего художественно-изобразительного кода и его 
вербального отражения (названия, примечания) в 

западном и восточном изобразительном искусстве, 
а с другой – о национально обусловленных особен-
ностях в использовании непластических атрибутов 
изображения. Дальневосточному искусству, в отли-
чие от западного, свойственна слитность, нерас-
члененность всего «изобразительного сообщения» 
вместе с присущими ему вербальными элемен-
тами. Таким образом синкретизм восточного искус-
ства создал уникальную эстетическую реальность, 
которая принципиально отличается от знаково 
дифференцированной западной художественной 
культуры, однако обе изобразительные эстетики 
дополняют друг друга в общекультурном художе-
ственном дискурсе. 
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The article considers a work of fine art within the framework 

of art history discourse in the aspect of its two-code 
semiotic organization - iconic and verbal. It is proved that 
the verbal component - the title of the painting and the 
notes to it as non-plastic attributes of the painting - carry 
a significant semantic, anti-cyphering and semiotic load. 
The presence of various non-plastic attributes of a picture 
testify, on the one hand, to the presence of a common 
(universal) artistic and pictorial code and its verbal 
reflection (titles, notes) in Western and Eastern fine arts, 
and on the other hand, they are conditioned by national 
and cultural traditions of Western and Eastern cultures 
and are considered in the article in their differences and 
similarities. The conclusion is made about the unique 
aesthetic syncretism (fusion of image and text) in the Far 
Eastern fine arts. 

Keywords: iconic sign, non-plastic attributes, painting title, 
painting notes, calligraphy, syncretism. 
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Арсений Несмелов - один из известных русских эмигрантских пи-
сателей в Китае, большая часть его художественного наследия 
только что перепечатана и еще не изучена конкретно. А. Несме-
лов участвовал в Первой мировой войне, и взлеты и падения в 
его жизни обеспечили ему почву для создания проз на военную 
тематику. Цель статьи состоит в том, чтобы проанализировать 
страдания трех совершенно разных персонажей в военном рас-
сказе Несмелова «Шестое чувство», а также углубить тему 
стремления к миру, используя вариационную ограниченную пер-
сонажей повествовательную перспективу в теории повествова-
тельной перспективы. Обсуждение рассказа Несмелова «Ше-
стое чувство» с повествовательной перспективы страданий, глу-
бокое понимание эстетической и художественной напряженно-
сти страданий, созданной автором в контексте эпохи, имеют 
большое значение для глубокого изучения произведений писа-
теля. 
Ключевые слова: Арсений Несмелов; «Шестое чувство»; вари-
ационная ограниченная персонажная повествовательная пер-
спектива 
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QUZLTS_CX2024040 

«Русская эмигрантская литература является ча-
стью национальной культуры и важной страницей в 
истории русской культуры»[1].» Русская эмигрант-
ская литература подразделяется на европейскую 
русскую эмигрантскую литературу и дальневосточ-
ную эмигрантскую литературу»[2] . Русская эми-
грантская литература в Китае является продуктом 
определенного исторического фона и уникальным 
существованием в истории китайской и русской ли-
тератур. Русская эмигрантская литература в Китае 
- это не только особое региональное литературное 
явление, но и особый феномен, преодолевающий 
границы, национальности и культуры. Несмелов яв-
ляется типичным представителем русской эми-
грантской литературы в Китае. Как один из самых 
известных и выдающихся русских писателей-эми-
грантов в Китае, имя Несмелов написано на самом 
видном месте в памяти русской эмигрантской лите-
ратуры в Китае. Исследование по произведениям 
Несмелова даёт новую точку взгляда для изучения 
русской литературы в Китае, что не только имеет 
значение верстового столба, но и одновременно 
двигает вперед рассмотрения русской эмигрант-
ской литературы в Китае.  

«Среди ярких представителей русских поэтов-
эмигрантов особого внимания заслуживает лич-
ность Арсения Ивановича Несмелова (настоящая 
фамилия – Митропольский, 1889–1945) – поэта, 
прозаика, журналиста, одного из выдающихся 
представителей первой волны русской эмиграции в 
Китае. Он родился 8 июня 1889 г. в родовитой дво-
рянской семье надворного со ветника, секретаря 
Московского окружного военно-медицинского 
управления и бывшего литератора И.А. Митрополь-
ского»[3]. Арсений Несмелов участвовал в Первой 
мировой войне. Со середины 1920-х годов он жил в 
Харбине. Его работы публиковались во многих жур-
налах и антологиях на Дальнем Востоке, а также 
время от времени в советских и западных журна-
лах. Несмелов во Владивостоке опубликовано два 
сборника стихов «Стихи» (1921) и «Уступы» (1924), 
а также повесть в стихах «Тихвин» (1922). За более 
чем 20 лет жизни в Харбине Несмелов опубликовал 
ряд поэтических книг, в том числе «Кровавый от-
блеск»(1928), «Без России»(1931), «Через 
океан»(1934), «Полустанок»(1938), «Белая флоти-
лия»(1942) и другие. В 1936 году в Шанхае был из-
дан сборник рассказы «Рассказы о войне», а также 
повесть «Хромой книгопродавец» серийно публико-
вали в шанхайском литературном журнале «Фе-
никс». Большая часть художественного наследия 
Несмелова только переиздается и еще не подвер-
галась систематическому исследованию, однако 
прозы Несмелова, как и его поэзия, обладают 
своим уникальным идеологическим подтекстом и 
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представляют большую ценность для изучения. « 
Восприятие Несмелова, как писателя, явно выде-
ляющегося на фоне дальневосточной эмигрантской 
литературы, было бы неполным без анализа его ху-
дожественной прозы, органично дополняющей его 
поэтические произведения»[4] . В данной статье 
предпринята попытка изучить рассказ «Шестое чув-
ство» на основе военных романов Несмелова и тео-
ретических основ повествования перспектива стра-
дания. 

 
Повествовательная перспектива страдания 
Нарратология – это «теория повествования». В 

отличие от традиционных типологий, относящихся 
исключительно к жанрам романа или рассказа и 
ограничивающихся областью художественной ли-
тературы, нарратология, сложившаяся на Западе в 
русле структурализма в 1960-е годы, стремится к 
открытию общих структур всевозможных «наррати-
вов», т. е.повествовательных произведений любого 
жанра и любой функциональности»[5] . «Начиная с 
1960-х и 1970-х годов, нарратология как теоретиче-
ский подход, отлича от традиционных методов ис-
следования литературы, возникла во Франции и 
вскоре стала популярной в Европе и Америке, ока-
зав положительное влияние на теорию литератур-
ную и практику»[6] . 

Страдание - вечная тема в области литературы. 
«Страдание - это сущность история-наррация, а ис-
тория-наррация - это присутствующая форма стра-
дания, и нарратив о страдании представляет собой 
одну из основных форм нарратива современно-
сти»[7] .» Понятие «Повествовательная страдания» 
включает в себя двойное измерение, которое мо-
жет быть обобщено в терминах содержания и 
формы: первое - это представление темы страда-
ния, многослойное понимание смысла страдания, а 
второе - художественная стратегия, принятая для 
представления темы страдания, уникальный спо-
соб рассказать историю страдания»[8] .  

« Повествовательная перспектива является 
важным художественным приемом в теории нарра-
тологии, обозначающий угол, с которого рассматри-
вается история во время повествования. Так назы-
ваемая внутренняя перспектива, то есть наблюда-
тель находится внутри повествования, может все-
гда принимать точку зрения одного персонажа или 
поочередно принимать точки зрения нескольких 
персонажей повествования, чтобы показать раз-
личные этапы развития события, а также может 
принимать множественные точки зрения, то есть 
принимать точки зрения различных персонажей, 
чтобы неоднократно показать определенное собы-
тие, и этот вид повествовательной перспективы 
также известен как внутренняя перспектива»[9] .» 
Внутренняя перспектива подразделяется на че-
тыре типа: вариационная ограниченная персонаж-
ная повествовательная перспектива, множествен-
ная персонажная ограниченная перспектива, фик-
сированная персонажная ограниченная перспек-
тива персонажа и эмпирическая перспектива в по-
вествовании от 1-го лица»[10] .» Ограниченная по-
вествовательная перспектива связана с некоторой 

«точкой зрения», которая определяет отбор нарра-
тивной информации, оставляя за рамками повест-
вования то, чего не могут знать ни рассказчик, ни 
персонаж. И в этом случае повествователь может 
быть как выявленным, так и невыявленн»[11]. Ва-
риационная ограниченная персонажная повество-
вательная перспектива - это повествовательный 
текст, рассказанный через точку зрения двух или 
более персонажей, фиксирующий взгляд на кон-
кретном персонаже в определенной ситуации. Сю-
жет истории постепенно становится яснее, полнее, 
подвижнее, богаче и полнее благодаря повествова-
тельным перспективам разных персонажей. 

В книге «Техника романа» (1921) Лу Бокэ напи-
сал: «Весь комплекс методологических проблем в 
технике написания романа регулируется пробле-
мой перспективы» [12] . В книге «Нарратология» 
(2004) автор Ху Ямин выдвинул идею «вариативно-
сти перспективы», утверждая, что «многие повест-
вования написаны не с использованием одного 
типа перспективы, и способ фокусировки не обяза-
тельно остается неизменным на протяжении всего 
произведения» [13] . В «Шестом чувстве» Несмелов 
показывает различные лица страдания в условиях 
войны, используя вариационную ограниченную 
персонажную повествовательную перспективу. В 
рассказе «Шестое чувство» автор сочетает разные 
характеры для изображения, лейтенант, солдат, 
медсестра и другие персонажи взаимно дополняют 
друг друга, и вместе выстраивают целостную сю-
жетную систему в контексте войны. 

 
«Шестое чувство» 
« Война - вечная тема в литературе. Военная ли-

тература - это индивидуальные воспоминания ав-
торов о войне, и писатели пишут о войне, заботясь 
о судьбе и условиях жизни людей во время 
войны»[14]. Военная литература, основным содер-
жанием которой является описание войны или об-
щественной жизни, связанной с войной, « является 
эстетикой и наблюдением за военной жизнью чело-
века в литературной форме, а также отражением 
человеческих духовных явлений в особых обстоя-
тельствах существования» [15] . Военная литера-
тура описывает ожесточенные сцены войны, разъ-
ясняет природу войны и выражает размышления 
автора о судьбе нации и страны. Страдания, вы-
званные войной России, глубоко укоренились в 
жизни нации, страны и индивидуальности. Отпеча-
ток страданий сформировал сильный гуманитар-
ный дух в русской военной литературе. Военная ли-
тература, основанная на войне, не только изобра-
жает сцены войны, раскрывает сущность войны и 
показывает индивидуальные воспоминания, но и 
содержит размышления и исследования человече-
ской природы. 

«История, война пропускаются через призму 
судьбы отдельного человека, от решений которого 
практически ничего не зависит. Писатель показы-
вает разрушительность войны для человека не на 
физическом, а на моральном уровне. Война по 
своей сути дисгармонична и деструктивна»[16] . 
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В «Шестом чувстве» Несмелов использует вари-
ационную ограниченную персонажную повествова-
тельную перспективу, чтобы объяснить тему стрем-
ления к миру. Рассказ «Шестое чувство» Несме-
лова, опубликованный в 1936 году. В рассказе дей-
ствует три героя: лейтенант, потерявший обе руки 
во время немецкого налета, солдат, раненный в жи-
вот и находящийся на грани смерти, и медсестра, 
дежурившая в ночную смену в армии. Они расска-
зывают о страданиях, вызванных войной со своей 
точки зрения, и каждый из них проходит через ис-
пытание жизнью и смертью. С точки зрения офи-
цера, который был интеллектуалом, но потерял 
руку во время войны, не мог принять реальность и 
должен был столкнуться с новой жизнью, отноше-
ние к жизни и смерти было негативным. Напротив, 
с точки зрения солдата, внутри которого просто 
беспокоится о своей семье, он смотрит на жизнь и 
смерть прозаическим взглядом. Потом с женской 
точки зрения медсестры, которая два года рабо-
тала в полевом госпитале, собрала новое познание 
жизни, сублимировала свои идеи и выросла шестое 
чувств, подчеркнул тему рассказа о стремлении к 
миру. 

Рассказ начался объемным и ярким изображе-
нием трудностей, с которыми сталкиваются различ-
ные персонажи во время войны, с ограниченной 
перспективы лейтенанта. Это повествование вклю-
чает в себя как горизонтальные пространственные 
детали, так и вертикальные временные воспомина-
ния. В начале рассказа лейтенант задал вопрос, 
наводящий на размышления.» Осязание считается 
самым низшим из пяти человеческих чувств. Поз-
вольте, – из пяти чувств или из шести? Сколько 
чувств у человека? Обоняние, осязание, зрение, 
слух, вкус... Какое же еще? Сестрица, пять или 
шесть чувств у нас?»[17] В начале рассказа зада-
ётся такой вопрос, который заставляет читателей 
задуматься о том, какой опыт вызывает такие эмо-
ции. Из разговора лейтенанта с медсестрой мы 
узнаем, что во время пятиминутного рейда лейте-
нант потерял обе руки. Он не мог принять эту же-
стокую правду. Он отчаянно желая начать новую 
жизнь, но понимая, с какими проблемами он столк-
нется в будущем после потери руки. В его голове 
снова и снова проносились мысли о том, какое бу-
дущее его ждет. 

Писатель Несмелов умело использует горизон-
тальную и вертикальную техники повествования, 
чтобы показать внутренний мир лейтенанта. Лейте-
нант то и дело жаловался медсестре на свои несча-
стья, изливал свои переживания и даже злился из-
за них. Он начал вспоминать сцену кровавого сра-
жения. День одиннадцатого числа был на редкость 
тихим, и даже лейтенанта почувствовал легкое об-
легчение в сердце, веря, что всё закончится мирно, 
и его сердце было полно надежды. В горизонталь-
ном пространственном повествовании，» лейте-
нант любовался закатом, творчески его запоминал. 
С вечера был красный закат, полнеба так и полы-
хало.А потом небо стало золотисто-зеленым непе-
редаваемая красота. И на этом золоте заката – Ве-
черняя Звезда, в горошину величиной. Чудно!»[17]  

Однако именно в этот момент перспектива ме-
няется с неба на бункер, заканчиваясь сценой напи-
сания командиром письма домой и его окончатель-
ного самопожертвования. В ограниченной перспек-
тиве лейтенанта одновременно содержится еще 
одна вертикальная временная подсказка.» Все это 
случилось в ночь на 12 декабря, – совсем недавно. 
Весь этот день немцы вели себя очень тихо, почти 
не стреляли . А в тот вечер я и о страшной балке 
позабыл. Вытянулся во всю длину кровати, покурил 
и скоро захрапел. Сколько спал, не знаю... Вскаки-
ваю, – все кругом гудит, трясется, ухает. Земля 
сквозь настил сыплется... В землянке, – ни-
кого...Только керосиновая наша коптилка при каж-
дом разрыве подпрыгивает и огоньком мигает. Что 
такое? Наступление, прорыв? Вскочил, – не разде-
ваясь, спал, – и к дверям. Выскочил, было, наверх, 
глянул, а земля-то кипит...»[17] Враг совершил 
штурм всего за пять минут, лейтенант бросился к 
двери, но не смог выбраться, после чего балка 
крыши упала, и лейтенант потерял руки. Рассказ от-
крывается с ограниченной перспективы лейтенанта 
и объясняет страдания лейтенанта в результате 
войны, как по горизонтали, так и по вертикали. Лей-
тенант - участник этой войны, перспектива лейте-
нанта, иллюстрирующая фон развития сюжета, 
пульс, словно этот пятиминутный рейд полная кар-
тина, проплывающая перед глазами читателя, глу-
боко ощутила жестокость войны, а также в перспек-
тиве лейтенанта на войну, приносящую свои глубо-
кие несчастья. 

Затем рассказ обращается к другому герою - 
умирающему солдату Шангину. За огнестрельное 
ранение в живот вынесен смертный приговор. Он 
резко контрастировал с лейтенантом. Шангин отно-
сится к смерти не жалобно, он считает, что сам про-
сто совершил грехи простого крестьянина и не за-
служивает смертной казни. Для Шангина, который 
пережил военное крещение, возвращение в родной 
город было его мечтающим воспоминанием. Дом, 
капилляр общества, соединяющий бесчисленные 
вены тела, - самое теплое воспоминание в сердце 
Шангина, существование, которое наделяет его це-
лительной силой в этот момент. Шангин беспоко-
ится о будущем своей жены и детей, о том, как они 
будут выживать после его ухода. Он тосковал по 
жизни и жалел, что не попытался выжить, но в душе 
никогда не боялся смерти. В ограниченной перспек-
тиве Шангина видно, что сердце Шангина сильно 
тянется к жизни, и перед лицом смерти он все еще 
упорно борется с ней; он начал вспоминать жену и 
детей, « и эти воспоминания заставляют его огля-
нуться на жизнь, которую он когда-то прожил, и в 
потоке времени утратил уверенность и безопас-
ность существования, чтобы сделать духовную ре-
троспекцию»[18].В этой ограниченной перспективе 
внутренний мир Шангина тщательно прорисован во 
всей своей красе. Эта техника повествования не 
только позволяет глубоко раскрыть эмоции и мысли 
персонажа, но и дпозволяет читателям ближе по-
чувствовать борьбу и настойчивость персонажа пе-
ред лицом смерти. 
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В конце рассказа писатель фокусировал на мед-
сестре ограниченную перспекктиву. Описан воен-
ный опыт с женской точки зрения и более тонкие по-
вороты роста в сердце медсестры. Из гендерных 
различий опыт и чувства восприятия военных эмо-
ций также различны.» С одной стороны, женщинам 
не хватает агрессии и она чужда войне. С другой 
стороны, женщины видят войну богатой собствен-
ным эмоциональным напряжением，Женщины 
способны замечать то, чего не видят мужчины, и 
женские войны гораздо ужаснее мужских»[19]. По 
сравнению с мужчинами женщины более тесно свя-
заны с понятием «жизнь», они создают жизнь, охра-
няют ее и играют незаменимую роль в войне. Писа-
тель Несмелов создал живую фигуру женского пола 
и дал медсестре роль наблюдателя, которая с ра-
циональностью и умением противостоит всему, что 
принесла война, раскрывая тем самым централь-
ную тему рассказы - шестое чувство.» Она была 
уже не молода, и почти ничего не осталось от ее 
былой красоты. Да, были красота, поклонение, бо-
гатство, путешествия, увлечения, жажда необыкно-
венного, сжигающего счастья, вера в то, что такое 
счастье обязательно будет... Вся жизнь была 
только для себя, но ничего не дала в итоге, кроме 
обманов, срывов, огорчений и отчаяния.»[17] . Се-
годня она живет только для себя. За два года ра-
боты в полевом госпитале она стала свидетелем 
того, как бесчисленное множество сильных мужчин 
боролись с болью, ища утешения в укрепляющем 
душу взгляде медсестры. Эти переживания повы-
шают уровень восприятия жизни медсестрой, в ней 
растет что-то новое:» вырастает в душе сила, стой-
кость,спокойствие. Даже бесстрашие - так называ-
емое «шестое чувство»«[17] . Она стремится по-
мочь каждому, кто в ней нуждается. С ограниченной 
точки зрения женщины-медсестеры тема рассказа 
рассматривается высоко, что дополняет перспек-
тивы лейтенанта и солдата. На уровне высоты и 
глубины повествования ограниченная перспектива 
медсестры углубляет тему рассказа, она преврати-
лась из обычной медсестры в человека с шестым 
чувством, на фоне бушующей войны слишком 
много людей нуждается в собственной помощи, 
слишком много людей погибло на поле боя, и ее 
стремление к миру становится все более крепким. 
Перед лицом страданий она осознала великую лю-
бовь в своем сердце, духовный мир был очень удо-
влетворен, и она осознала сублимацию в глубине 
души. Автор формирует женскую роль медсестры, 
которая отражает славную ценность и женский дух 
женщин в жестокой войне. 

Вариационная ограниченная персонажная по-
вествовательная перспектива преображенного 
персонажа придает рассказу «Шестое чувство» 
уникальную экспрессию, которая раскрывает слож-
ность временного фона автора Несмелова и позво-
ляет читателю глубже и конкретнее прочувствовать 
слово «страдание». Главные герои рассказа - не от-
дельные личности, а трехмерные, живые. Они об-
ладают разными идентичностями, испытывают раз-
ные чувства и переживают одно и то же историче-

ское событие. Страдания, перенесенные в контек-
сте общей войны, различны, а наложение ракурсов 
в тексте как бы приближает сцены войны к глазам 
читателя, делая ощущение страданий более глубо-
ким. Повествование с ограниченной точкой зрения 
каждого персонажа трогает и болит в сердце, и ис-
пользование этого метода вариационная ограни-
ченная персонажная повествовательная перспек-
тива создает реальный художественный мир рас-
сказа, в глубину сердца читателя. В то же время ва-
риационная персонажная ограниченная перспек-
тива персонажей добавляет напряженности сю-
жету, помогая читателям понять внутренний мир 
персонажей, противоположности человеческой 
натуры и диалектические отношения в контексте 
военной эпохи. 

 
Заключение 
Жизнь А. Несмелова была прощальной песней 

страданий, а страдания, принесенные войной и из-
гнанием, оставили неизгладимые раны в глубине 
души писателя. Несмелов пережил две войны - 
Первую мировую и Гражданскую - и этот жизненный 
опыт заложил основу для написания Несмеловым 
проз на военную тему.  

В данной работе рассматривается рассказ 
Несмелова «Шестое чувство», применяются соот-
ветствующие теории повествовательной перспек-
тивы в рамках теории нарратологии страдания, 
чтобы проанализировать вариационную ограничен-
ную персонажную повествовательную перспективу 
в произведении и углубить тему стремления к миру 
в рассказе. Повествование в эссе становится более 
полным и ярким за счет использования разнообраз-
ных повествовательных перспектив. В контексте 
эпохи войны Несмелов изображает страдания, вы-
званные войной, с точки зрения разных персона-
жей, показывая духовную траекторию трех героев и 
внутренний мир изменений души. С разнообразной 
и ограниченной перспектив данная статья тонко 
изображает внутренние страдания и славу челове-
ческой природы трех персонажей лейтенанта, сол-
дата и медсестры на фоне войны. Врезаться с раз-
ных перспектив, рассказывать о страданиях, вы-
званных войной, глубоко копаться в душевных чув-
ствах и страданиях каждого персонажа рассказа, 
компактный сюжет и сильные противоречия и кон-
фликты дают читателю ласковый взгляд на страда-
ния, вызванные войной, чтобы читатель получил 
погружение в художественное ощущение. «Шестое 
чувство» постепенно раскрывает тему рассказа в 
вариационной ограниченной персонажной повест-
вовательной перспективе. Каждый персонаж остав-
ляет душевную травму войны в своем сердце, но 
другая сила растет, упорная, жесткая, укореняется 
в сердце и становится все глубже — это стремле-
ние к миру, ожидание того, что цветы счастья рас-
цветут на руинах войны и смогут залечить раны 
сердца друг друга. 

В рассказе «Шестое чувство» Несмелов изобра-
зил высшие и самые мрачные моменты человече-
ской натуры в своем уникальном стиле письма, вы-
разив неустанное стремление автора к свету мира, 
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который, подобно ярчайшей звезде во тьме, ведет 
людей к миру, лежащему вдали. Писатель не 
только показывает жестокость войны, но и выра-
жает решительную силу в поисках мира в страда-
ниях. 
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Analysis of the Perspective of Suffering Narration in A. 

Nesmelov's War Novel "The Sixth Sense" 
Lu Ying, Wang Luyao, Gao Chunyu 
Qiqihar University  
Arseny Nesmelov is one of the famous overseas Russian 

poets and writers in China, and most of his fiction legacy 
has just been reprinted and has not yet been concretised. 
A. Nesmelov participated in the First World War, and his 
life's rough experience provided the soil for him to write 
war novels. Based on the limited perspective of 
transformable characters in the narrative perspective 
theory, and combined with the historical background of 
the novel, this paper aims to analyze the suffering of three 
distinct characters in Nesmelov's war novel The Sixth 
Sense and deepen the author's longing for peace. This 
paper discusses Nesmelov's novel The Sixth Sense from 
the perspective of suffering narrative, and deeply 
understand the aesthetic and artistic tension of suffering 
created by the author under the background of The 
Times, which is of great significance for the in-depth 
exploration of his novel heritage. 

Keywords: Arseny Nesmelov; «The sixth sense»; 
Transformational limited character perspective 

References 
1. Li Xinggeng.Drifting Duckweed in the Storm [M]. Beijing: 

Central Compilation Translation Press, (1997 - 1945). 297 
p. 

2. Li Yanling. A Cluster of Exotic Flowers in the Garden of 
World Literature - General Preface to the Series of 
Chinese Russian Emigrant Literature [J]. Russian 
Literature Arts, 2002(06): 8-11 + 15. 

3. S. I. yakimova, k. d. polozova image of Harbin in poetry a. 
i. nesmelov // intercultural dialogue in the space of the 
asia-pacific region: materials of the v international student 
scientific and practical conference, khabarovsk, 
December 14, 2023. Khabarovsk: Pacific state university, 
2024. pp. 78-81. 

4. A.Buzuev, H.Liu. Prose arseniy nesmerov in the context 
of literature of the far eastern foreign countries // social 
and economic development of the asia-pacific region: 
experience, problems, prospects. 2013. 1. Pp.150-153. 

5. Schmid, V. narratology: monograph/v. schmid. Moscow: 
languages of Slavic culture, 2008. 304 p. 



 173

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

  

6. Tan Junqiang. Narratology Research: Multiple 
Perspectives [M]. Beijing: China Social Sciences Press, 
2018. 22p. 

7. Chen Xiaoming. Expressive Anxiety [M]. Beijing: Central 
Compilation Translation Press, 2002.403 p.  

8. Yu Ting. A Study on Alexievich's Suffering Narrative [D]. 
China West Normal University,2023. 

9. Luo Gang. Introduction to Narratology [M]. Yunnan 
People's Publishing House, 1994, p. 159  

10. Shen Dan. Western Narratology: Classics and Post-
classics [M]. Beijing: Peking University Press, 2010:69. 

11. Andreeva, V. A. textual and discursive parameters of 
literary narrative (on the material of modern german-
language prose) : specialty 10.02.04 "German languages" 
: dissertation for the degree of doctor of philological 
sciences/andreev valery anatolyevna. - st. Petersburg, 
2009.361 p. 

12. Guan Xinzi. The narrative strategy of the Rose for Emily 
[J]. Yongzhou: Journal of Lingling University, 2002(S2) : 
69. 

13. Hu Yamin. Narratology [M]. Wuhan: Central China Normal 
University Press, 2004:34. 

14. Li Yanjun. Narration of Afghan Suffering in Dari novels in 
the 21st Century // Journal of North China University of 
Technology, 2019,35(03):41-47. 

15. Zhao Jianchang. A Study on Russian Military Literature in 
the Transition Period, Nanjing UniversiTan Junqiang. 
Narratology Research: Multiple Perspectives [M]. Beijing: 
China Social Sciences Press, 2018. 22p. 

16. Belozubova natalia innokentyevna. Artistic space in 
"stories of the war" by a. nesmelova, sun. Ivanova, a. 
heidok, y. lovich // vestnik amur state university. Series: 
humanities. 2011. All right, everybody. 

17. In the artistic world of Harbin writers. Arseniy nesmelov: 
materials for creative biography: scientific publication: in 
3 volumes. In two parts... Volume 1. Part 2. 
Blagoveshchensk: amur state university, 2015.396 p. 

18. He Weiqing. On the narrative of childhood recall in 
contemporary novels and its transformation of 
perspective [J]. Journal of Sichuan University (Philosophy 
and Social Science Edition),2005,(02):71-75. 

19. Shen Qi.The view of war in alexievich's novels [D].Harbin 
Institute of Technology, 2019. 
 
 

  



 174 

№
 3

 2
02

5 
[С
П
рО

] 
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судебно-медицинской экспертизы 
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Статья посвящена анализу специфики заключения судебно-ме-
дицинского эксперта в аспекте его лингвостилистической регла-
ментации. Автор характеризует жанровые и языковые особенно-
сти документа: регламентированность официального общения, 
вопросно-ответный характер между заказчиком экспертизы (су-
дом, адвокатом, следственными органами) и экспертом. В ста-
тье предпринимается попытка определить специфику компози-
ции экспертного заключения, делается акцент на строгом члене-
нии его текста на структурные части и неравномерность выпол-
нения в каждой из частей судебно-экспертного заключения таких 
языковых функций, как: контактоустанавливающая, воздейству-
ющая, коммуникативная, когнитивная, анализируются лексиче-
ские средства проявления функциональных и жанрово-стили-
стических особенностей документа.  
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в усло-
виях роста спроса на экспертные услуги далеко не все эксперт-
ные заключения отличаются высоким качеством и соответ-
ствуют принципу правосудия – состязательности обвинителя с 
защитниками. От качества и убедительности документа зависит 
приговор, а от него и судьба не только подсудимого, но в какой-
то степени обвинителя и адвоката, поэтому в каждой части экс-
пертного заключения есть свои соавторы и адресаты. Данное ис-
следование дополняет и углубляет круг лингвистических иссле-
дований, определяющих жанровые и лингвостилистические осо-
бенности судебно-экспертного заключения.  
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Сегодня, в условиях все возрастающего спроса на 
услуги эксперта, чрезвычайную важность приобре-
тает проблема качества документа, зависящего от 
таких факторов, как: точность сформулированных 
следователем или судом вопросов, полнота и пра-
вильность представленных на экспертизу исходных 
данных, компетентность составителя документа – 
эксперта. Профессиональную компетенцию судеб-
ного эксперта любой профессиональной сферы со-
ставляет целый комплекс умений и лингвистиче-
ских знаний: владение официально-деловым сти-
лем, языковыми нормами, навыками составления 
документа, культурой документной коммуникации. 
В связи с вышесказанным очевидна актуальность 
изучения специфики текста экспертного заключе-
ния в лингвостилистическом и коммуникативно-
функциональном аспекте. 

Цель статьи – рассмотреть экспертное заключе-
ние в рамках модели коммуникативной судебно-
правовой ситуации, выявить специфику проявле-
ния в нем языковых функций, проследить соотно-
шение этих функций в разных композиционных ча-
стях документа.  

Существует целый ряд научных публикаций, в 
которых большое внимание авторы уделяют тен-
денциям развития языка общей теории судебной 
экспертизы [4, 7, 9, 11].  

По мнению авторов, «судебная экспертиза 
имеет синтетическую природу, поскольку содержит 
данные естественных, технических и обществен-
ных наук». Следовательно, «язык общей теории су-
дебной экспертизы представляет собой терминоло-
гическую систему множества прикладных наук, то 
есть включает понятия и термины технических, 
естественных, химических, искусствоведческих, 
экономических и прочих наук» [7]. Исследуя совре-
менное состояние языка судебной экспертизы и 
перспективы его развития, авторы научных трудов 
делают вывод о наметившейся тенденции его ин-
тенсивного усложнения [8], поскольку расширяется 
круг употребляемых определений, активно возрас-
тает количество употребления составных терминов 
и аббревиатур [8, 4]. В связи с вышеназванными 
процессами главной задачей теории судебной экс-
пертизы ученые-юристы считают упорядочение 
терминологии, ее систематизацию, инвентариза-
цию и унификацию. Указанные тенденции развития 
языка криминалистики и судебной экспертизы 
должны протекать под корректирующим контролем 
лингвистов [11].  

Анализ научной литературы показал, что в по-
следние десятилетия сфера применения лингви-
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стических методик анализа значительно расшири-
лась и вышла за пределы собственно русистики. 
Многие лингвистические теории и методы в настоя-
щее время востребованы в сфере права, в частно-
сти в такой динамично развивающейся области, как 
судебная экспертиза. Ученые рассматривают экс-
пертное заключение в аспекте теории речевых ак-
тов [1], выявляют и описывают тенденции развития 
теории языка судебной экспертизы на материале 
речеведческой экспертизы [8].  

Экспертное заключение анализируется учеными 
и как «устоявшийся речевой информационный 
жанр, имеющий четкую структуру, частично регла-
ментированную законодательством, и языковую 
специфику» [3]. Основными языковыми особенно-
стями экспертного заключения исследователи 
называют сочетание официально-делового, науч-
ного и разговорного стилей речи [3, 9]. 

Процесс создания экспертного заключения 
представляет собой специфическую коммуникатив-
ную ситуацию коллективного судебно-правового 
общения. Целесообразным видится рассмотрение 
экспертного заключения в рамках модели коммуни-
кативной (речевой) ситуации, основными компонен-
тами которой являются: контекст (обстоятельства), 
адресант, адресат, канал связи, сообщение, код 
[12]. 

Контекст представленной ситуации или обстоя-
тельства. Любое заключение эксперт готовит в про-
цессе рассмотрения конкретного уголовного дела, 
в ситуации возникновения вопросов, которые тре-
буют специальных знаний в различных областях 
техники, науки, ремесла, искусства. Назначение 
экспертизы регламентировано законодательными 
актами. 

Участники коммуникативной (речевой) ситуации. 
Адресантом судебно-медицинского экспертного за-
ключения является государственный судебный экс-
перт или эксперт из числа лиц, обладающих специ-
альными знаниями. Адресатом рассматриваемого 
документа является группа лиц, не имеющих специ-
альных знаний, необходимых для проведения экс-
пертных исследований: следователь, сотрудники 
суда, лица, выслушивающие в суде текст эксперт-
ного заключения, не имевшие реальной возможно-
сти познакомиться с изложенными в нем выводами. 
Специфика коммуникативной (речевой) ситуации, в 
которой находится эксперт, и в том, что в процессе 
создания документа он опирается и на выводы дру-
гих ее участников, от которых также зависит эффек-
тивность конечных выводов экспертного заключе-
ния. Например, следователь может консультиро-
ваться с экспертом, ставить перед ним вопросы, ко-
торые необходимо решить в ходе экспертизы. Экс-
перт может выступать в суде, общаться с врачами 
и другими специалистами, ссылаться на государ-
ственно-правовые и законодательные документы: 
приказы, постановления, законы, кодексы, требова-
ния, медицинские критерии и пр.  

Сообщение информации. Информация, которая 
дается в экспертном заключении, носит фактологи-
ческий характер и представляет собой дополни-
тельное судебное доказательство. Содержащаяся 

в тексте экспертного заключения информация об 
обстоятельствах дела (например: «В ходе проверки 
установлено, 14.12.2016 в помещении жилого 
дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-
Дону, ул. Шатоевская, 23, с признаками насиль-
ственной смерти обнаружен труп Манукина Влади-
мира Ивановича, 30.03.1949 года рождения, на 
теле которого во время осмотра обнаружены мно-
жественные ссадины и гематомы в области лица, 
туловища и нижних конечностей»), о состоянии по-
страдавшего (например: «У гр-на Манукина А.В. об-
наружены телесные повреждения»), данные об экс-
перте и пострадавшем (например, «врач судебно-
медицинский эксперт 2-ой квалификационной кате-
гории Ростовского отделения судебно-медицин-
ской экспертизы живых лиц Лысенко Андрей Викто-
рович, стаж экспертной работы 11 лет»), названия 
нормативных документов («ст. 57 УПК РФ, ст. 
195(196) и 199 УПК РФ»), даты и время (например: 
«Экспертиза начата 15.12.2016 г. в 16 час.00 мин. 
при смешанном освещении. Экспертиза закончена 
21.12.2016 г. в 16.14»), превращает экспертное за-
ключение в дополнительное средство убеждения 
участников судебного процесса.  

Код является важным компонентом коммуника-
тивной (речевой) ситуации является код, под кото-
рым понимаются национальный язык, социальный 
вариант языка, стиль изложения. Авторы публика-
ций о коммуникативной специфике рассматривае-
мого документа подчеркивают его разностилевой 
характер [3, 8]. Бесспорен тот факт, что экспертное 
заключение как процессуально-судебный документ 
должно соответствовать нормам официально-де-
лового стиля. Формализованность и стандартизи-
рованность, присущие названному стилю, находят 
отражение во вводной части экспертного заключе-
ния. В исследовательской части документа активно 
используются научные термины, характерные для 
определенной области специальных знаний. 
Например: «диагноз», «острая субдуральная гема-
тома», «субарахноидальное кровоизлияние», «отек 
головного мозга», «костно-пластичная трепанация 
черепа», «гипотония», «ишемия», «мягкие ткани те-
менной области» и т.д.  

В заключительной части документа – выводах – 
также используется официально-деловой стиль, 
но, согласно нашим наблюдениям, с более умерен-
ным количеством терминов, уже употребленных и 
разъясненных (если это необходимо) в исследова-
тельской части, поскольку адресатом выводов за-
ключения судебного эксперта могут быть лица, не 
обладающие специальными познаниями в сфере 
медицины (в данном случае). Например: «Ушиб го-
ловного мозга тяжелой степени с кровоизлиянием 
под оболочки мозга у Ефимова В.Ю. возникли от 
действия тупых предметов, возможно, при падении 
и ударе головой о твердую поверхность. Поврежде-
ния причинили тяжкий вред здоровью как опасные 
для жизни». Другой пример: «Повреждения в п.п. 
1.1. и 1.2. не влекут за собой кратковременного рас-
стройства здоровья или незначительной стойкой 
утраты общей трудоспособности, расцениваются 
как повреждения, не причинившие вред здоровью. 
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Повреждения в п.п. 1.3. квалифицируются как лег-
кий вред, причиненный здоровью человека, по при-
знаку кратковременного расстройства здоровья».  

О строгом официально-деловом стиле свиде-
тельствует использование производных предлогов, 
стандартных речевых оборотов, наименование 
объекта исследования, рубрикация, использование 
судебно-производственной и медицинской терми-
нологии, цепочки существительных в форме роди-
тельного падежа, осложненные однородными чле-
нами, причастными оборотами пассивные синтак-
сические конструкции. Заметим, что в документе 
рассматриваемого жанра может содержаться 
оценка, выражение которой имеет свою специфику. 
Судебный эксперт дает свою объективную и обос-
нованную оценку состояния объекта исследования, 
используя прилагательное легкий в значении «не 
опасный, не серьезный» [4:318]. Однако в данном 
контексте оно не придает выразительность тексту, 
а констатирует степень тяжести повреждений. Оце-
ночную коннотацию с целью констатации состояния 
объекта исследования приобретают и лексемы, 
входящие в судопроизводственные термины: «тя-
желая степень», «вред здоровью», «кратковремен-
ные расстройства», «повреждения, не причинив-
шие вред» «здоровью», «тяжесть вреда», «незна-
чительная утрата трудоспособности», «стойкая 
утрата трудоспособности». 

Фактологическая информации в экспертном за-
ключении соотносится с констатирующим типом 
текста и функционально-смысловой разновидно-
стью текста – описанием [2]. Например, в исследо-
вательской части судебно-медицинского эксперт-
ного заключения коммуникативным намерением 
автора является предельно точное, объективное, 
детальное сообщение о состоянии объекта иссле-
дования путем перечисления внешних признаков 
травм и их свойств. Коммуникативное намерение 
составитель документа реализует с помощью язы-
ковых средств, характерных для данного типа тек-
ста: 1) преобладание имен существительных, часто 
в сочетании с прилагательными, входящими в со-
став медицинских терминов и обозначающими при-
знак: «болезненная на ощупь», «округлая форма», 
«рубцы белесовато-желтоватого цвета»; 2) предло-
жения простые, развернутые, неполные, много-
членные, осложнены однородными подлежащими и 
определениями: «Жалоб нет. Объективно: 
15.12.2016 г. на 16.15 мин.: припухлость мягких тка-
ней теменной области справа, неправильно округ-
лой формы, болезненная на ощупь, размером 2 х 
1,8 см. Ссадина спинки носа, неправильно округлой 
формы, с подсохшей западающей поверхностью 
размером 0,3 х 0,2 см. Множественные рубцы пра-
вого предплечья передней поверхности, прямоли-
нейной формы размером от 2 х 0,2 см до 4,2 х 0,2 
см. Рубец в проекции головки пятой пястной кости 
правой кисти, прямолинейной формы диаметром 
0,8 х 0,1 см. Перечисленные рубцы белесовато-
желтоватого цвета, вытянутые, мягкие, с тонкой по-
верхностью». 

Компоненты коммуникативной ситуации соотно-
сятся с языковыми функциями. 

Проявление контактоустанавливающей функ-
ции в экспертном заключении имеет свою специ-
фику. Как известно, установление контакта явля-
ется одним из важнейших аспектов коммуникации, 
регулирующим взаимодействие адресата с адре-
сантом и текстом. В рассматриваемом жанре доку-
мента отсутствуют «явные» контактоустанавливаю-
щие средства. Однако функция установления кон-
такта выполняется. Поэтапному выполнению 
названной функции подчинена вся композиция до-
кумента. Устанавливается контакт во вводной ча-
сти, в которой эксперт сообщает сведения об ор-
гане и лице, назначивших экспертизу, правовых ос-
нованиях для назначения экспертизы, данные об 
эксперте, объекте исследования, а также исполь-
зует наименования экспертного учреждения. Таким 
образом, вводная часть закладывает основу про-
фессионального общения эксперта с участниками 
судопроизводства. Поддержание установленного 
во вводной части контакта – задача исследователь-
ской части, в которой эксперт описывает состояние 
объектов экспертизы, стадии и методики процесса 
исследования, и в части «Выводы». Поддержанию 
контакта с адресатом способствуют такие качества 
текста заключения, как соответствие его содержа-
ния официально-деловому стилю, сфере использо-
вания, структуре, языковым, коммуникативным и 
этическим нормам культуры речи. Коммуникатив-
ная значимость выводной части экспертного заклю-
чения состоит в том, что она включает в себя 
оценку результатов исследования, обоснование и 
выводы по поставленным в исследовательской ча-
сти вопросам.  

Поскольку заключение эксперта представляет 
собой источник информации об обстоятельствах 
преступления, является средством доказывания, а 
также убеждения участников судебного процесса, 
то осмелимся предположить, что целесообразно 
говорить о выполнении в нем и воздействующей 
функции языка. Специфика проявления данной 
функции в тексте экспертного заключения нам ви-
дится в том, что воздействие на адресата имеет не-
явный характер воздействия на адресата, скрытый 
за внешне объективным описанием фактов, объек-
тов, результатов и выводов экспертного исследова-
ния. Воздействие осуществляется через констата-
цию фактов, свойств, описывающих состояние объ-
ектов исследования. Способами увеличения силы 
воздействия на адресата экспертного заключения 
являются четко поставленные перед экспертом во-
просы, логично, точно (в соответствии с вопросом), 
аргументированно и объективно сформулирован-
ные выводы. К средствам скрытого фактологиче-
ского воздействия в тексте данного документа 
можно отнести и входящую в судопроизводствен-
ные термины оценочную лексику: «тяжесть», «ушиб 
тяжелой степени», «тяжкий вред здоровью», «опас-
ные для жизни», «степень тяжести повреждений».  

Коммуникация не может состояться без опреде-
ленной мыслительной деятельности ее участников, 
составляющей суть когнитивной функции. Она поз-
воляет фиксировать результаты познавательной 
деятельности узкого специалиста и использовать 
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их в экспертном заключении. Так, эксперт, работая 
над составлением текста заключения, использует 
свои специальные познания в определенных про-
фессиональных областях (в медицине, в судопро-
изводстве, в законодательстве) и фиксирует их в 
разных композиционных частях документа. Во 
вводной части это проявляется в точном наимено-
вании экспертных организаций, учреждений, зако-
нодательных актов, адресов, дат, имен, должно-
стей. В исследовательской части составитель за-
ключения показывает свои познания, используя, 
например, медицинскую терминологию, последова-
тельно описывая состояние объекта экспертизы, 
полную процедуру исследования, а в выводной ча-
сти эксперт применяет свои навыки логичной и по-
нятной формулировки выводов, точного наимено-
вании документов, на которые ссылается. Логичное 
распределение информации по структурным ча-
стям экспертного заключения, а также внутри каж-
дой из них является не только результатом дей-
ствия контактоустанавливающей, информирующей 
и воздействующей функций, но и когнитивной, по-
скольку отражает мыслительную деятельность со-
ставителя заключения. 

В связи со сказанным выше очевидно, что за-
ключение судебно-медицинского эксперта характе-
ризуется дискурсивной спецификой: в нем сочета-
ются элементы деловой, юридической и медицин-
ской речи. В юридическом аспекте составление 
данного документа регламентируется нормами 
права (законом об экспертной деятельности), что 
необходимо учитывать при его лингвистическом 
анализе. 

В результате предпринятой попытки детально 
проанализировать тексты экспертного заключения 
мы пришли к следующим выводам: 

1. В рассматриваемом документе язык выпол-
няет главную свою функцию – коммуникативную, 
поскольку является элементом целого дискурса 
определенного следственно-судебного процесса, в 
котором оно играет огромную роль. Выявлены 
также контактоустанавливающая, информацион-
ная, воздействующая, когнитивная функции, тесно 
связанные с компонентами коммуникативной ситу-
ации.  

2. В проявлении вышеназванных функций в 
тексте экспертного заключения наблюдается своя 
специфика, обнаруживающаяся в способах и сред-
ствах ее проявления. Например, информация во 
вводной части используется как способ установле-
ния контакта вместо традиционных этикетных фор-
мул приветствия и обращения; фактологическая 
точность – как способ скрытого воздействия на ад-
ресата, использование научно-медицинской терми-
нологии – как средство проявления когнитивной 
функции.  

3. Специфика жанра экспертного заключения 
проявляется и в том, что выполнению функциями 
своего назначения подчинена вся его композиция. 
Взаимодействуя между собой, они проявляются в 
разных ее частях в разном соотношении, отражая 

при этом определенные этапы судебно-эксперт-
ного исследования.  
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Lingvostylistic aspect of studying the conclusion of a 
forensic medical examination 

Sokolova O.I. 
Saratov State Law Academy 
The article is devoted to the analysis of the specifics of the 

conclusion of a forensic medical expert in terms of its 
linguistic and stylistic regulation. The author characterizes 
the genre and language features of the document: the 
regulation of official communication, the question-and-
answer nature between the examination client (court, 
lawyer, investigative authorities) and the expert. The 
article attempts to determine the specifics of the 
composition of the expert opinion, focuses on the strict 
division of its text into structural parts and the uneven 
performance in each part of the forensic expert opinion of 
such linguistic functions as contact-establishing, 
influencing, communicative, cognitive, analyzes the 
lexical means of expressing the functional and genre-
stylistic features of the document. The relevance of the 
research topic is due to the fact that, given the growing 
demand for expert services, not all expert opinions are of 
high quality and comply with the principle of justice – the 
adversarial nature of the prosecutor with the defenders. 
The verdict depends on the quality and persuasiveness of 
the document, and the fate of not only the defendant, but 
to some extent the prosecutor and the lawyer depends on 
it, so each part of the expert opinion has its own co-
authors and addressees. This study complements and 
deepens the range of linguistic research that defines the 
genre and linguistic stylistic features of forensic expert 
opinion.  

Keywords: genre, expert opinion, communicative situation, 
language functions, structure of expert opinion. 
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Николай Байков, один из видных представителей русской эми-
грантской литературы, в своём творчестве сочетает глубокие 
экологические размышления и межкультурные элементы. Про-
изведения Байкова не только обладают ярко выраженным эко-
логическим сознанием, но и демонстрируют богатые черты меж-
культурного взаимодействия, что делает его литературное 
наследие объектом постоянного исследовательского интереса 
во всем мире, особенно в китайском академическом сообще-
стве. В данной статье проводится всесторонний анализ состоя-
ния исследований творчества Николая Байкова в китайской ака-
демической среде, выявляются существующие проблемы, вклю-
чая ограниченность глубины и широты анализа, а также недо-
статки в построении теоретической базы. Рассматривая творче-
ство писателя сквозь призму эколого-литературного, сравни-
тельно-литературного, художественного и культурологического 
подходов, автор стремится дать целостную оценку литератур-
ного наследия Байкова. На основе проведённого анализа обсуж-
даются перспективы дальнейшего изучения его творчества в Ки-
тае и предлагаются возможные направления будущих исследо-
ваний. 
Ключевые слова: русская эмигрантская литература; Николай 
Байков; обзор исследований 
 
 

Николай Байков, являясь выдающимся представи-
телем русской эмигрантской литературы в Китае, 
занимает важное место не только в китайской, но и 
в российской и мировой литературе. Его творчество 
охватывает такие области, как экологическая лите-
ратура, национальная культура и языкознание, от-
ражая глубокую привязанность к Северо-Восточ-
ному Китаю и осознанное отношение к вопросам 
охраны окружающей среды. В последние годы, по 
мере углубления исследований в области экологи-
ческой и сравнительной литературы, китайская ака-
демическая среда добилась значительных резуль-
татов в изучении творчества Байкова. Особенно с 
ростом интереса к экологической литературе и 
сравнительному литературоведению учёные стали 
рассматривать его литературную ценность и худо-
жественные особенности с различных точек зре-
ния. Эти исследования не только расширяют наше 
понимание произведений Байкова, но и предлагают 
ценный взгляд на культурное наследие русской 
эмиграции. Однако, несмотря на достигнутые 
успехи, исследования требуют дальнейшего углуб-
ления и расширения. 

Настоящий обзор посвящён анализу состояния 
изучения творчества Николая Байкова в китайской 
академической среде. Путём рассмотрения интер-
претаций различных исследователей в рамках та-
ких направлений, как экологическая литература, 
сравнительное литературоведение, художествен-
ная специфика и китайская культура, проводится 
всесторонняя оценка его литературного вклада. На 
основе проведённого анализа обсуждаются пер-
спективы дальнейшего развития исследований 
Байкова в Китае и предлагаются возможные 
направления будущих исследований. Путём систе-
матизации и анализа существующих научных работ 
выявляются основные недостатки текущих иссле-
дований, включая ограниченность их глубины и ши-
роты, а также недостатки в построении теоретиче-
ской базы, что может служить ориентиром для 
дальнейших научных изысканий. 

 
Исследования творчества Николая Байкова 

в контексте экологической литературы 
В последние годы исследования творчества Ни-

колая Байкова как русского эмигрантского писателя 
привлекают всё больше внимания в китайской ака-
демической среде, особенно в области экологиче-
ской литературы, где его вклад получил широкое 
признание. Литературные произведения Байкова 
не только глубоко раскрывают взаимоотношения 
между человеком и природой, но и затрагивают во-
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просы формирования экологической этики, осозна-
ния законов природы и идеала экологического об-
щества. Учёные рассматривают его творчество с 
различных позиций, выявляя его значительный 
вклад в развитие экологической литературы и эко-
логической критики. В произведениях Байкова от-
ражены не только его уважение и благоговение пе-
ред природой, но и глубокое осмысление воздей-
ствия человеческой деятельности на окружающую 
среду. Посредством детального описания природ-
ных ландшафтов он передаёт идеи гармоничного 
сосуществования человека и природы. 

 
Вклад Байкова в становление и развитие эко-

логической литературы 
Ли Яньлинь (2008) в своём исследовании назы-

вает роман Байкова «Великий Ван» одной из пер-
вых работ в мировой экологической литературе и 
подчёркивает его новаторский характер в этой об-
ласти. Профессор Ли утверждает, что Байков, бла-
годаря детальному описанию природы, глубоко 
раскрывает экологические ценности. В частности, в 
«Великом Ване» он изображает первозданные 
ландшафты лесов и гармоничные отношения 
между животными и природой, демонстрируя своё 
глубокое понимание природных законов и экологи-
ческого равновесия [1]. По мнению Ли Яньлиня, 
творчество Байкова выражает не только почтение к 
природе, но и призыв к её охране, что отражает его 
высокий уровень социальной ответственности и 
экологическую этику. 

Кроме того, Ши Цзиньхуань и Пэн Чуаньюн 
(2016), анализируя «Записки маньчжурского охот-
ника», рассматривают формирование экологиче-
ской этики в произведениях Байкова. Они утвер-
ждают, что его экологическая этика основана не 
только на уважении к природным законам, но и на 
критике человеческого поведения и нравственных 
норм [2]. В «Записках маньчжурского охотника» 
персонажи демонстрируют бережное отношение к 
природным ресурсам, а автор через детальные 
описания природы передаёт идею гармоничного со-
существования человека и окружающего мира. Ис-
следования Ли Яньлиня, Ши Цзиньхуаня и Пэн Чу-
аньюна с разных точек зрения раскрывают внима-
ние Байкова к вопросам экологических ценностей и 
законов природы, подтверждая его значимость в 
развитии экологической литературы. 

 
Формирование и пропаганда экологической 

этики 
Ши Цзиньхуань и Пэн Чуаньюн (2016), исследуя 

«Записки маньчжурского охотника», отмечают, что 
Байков формирует концепцию «экологической 
этики», согласно которой он не только уважает при-
родные законы, но и подчёркивает необходимость 
повышения морального уровня человечества для 
достижения гармонии с природой [2]. В «Записках 
маньчжурского охотника» эта идея выражена через 
детальные природные описания, которые пере-
дают призыв к защите окружающей среды. Взаимо-
действие персонажей с природой подчёркивает 
необходимость гармоничного сосуществования, а 

не эксплуатации природы ради краткосрочных вы-
год. 

Подобный подход наблюдается и в исследова-
ниях Ван Ямина (2017), посвящённых «Великому 
Вану». Он утверждает, что Байков в этом произве-
дении представляет идеальное экологическое об-
щество, в котором гармония между человеком и 
природой отражает его глубокие размышления об 
экологической этике [3]. В статье также отмечается, 
что экологическое мировоззрение «Великого Вана» 
сформировалось под влиянием не только русской 
литературной традиции, но и китайской концепции 
«единства человека и природы» , что придаёт про-
изведению особую философскую глубину. 

Кроме того, Хэ Ли и Мяо Хуэй (2019), анализируя 
«Великого Вана», подчёркивают важность гармо-
ничного сосуществования человека и природы. Они 
отмечают, что Байков не только изображает перво-
зданные ландшафты лесов, но и через взаимодей-
ствие персонажей с природой подчёркивает необ-
ходимость уважительного и бережного отношения к 
окружающему миру [4]. В «Великом Ване» эта эко-
логическая этика выражена посредством деталь-
ного повествования, передающего чувство ответ-
ственности и почтения перед природой. 

 
Региональные особенности и экологическая 

этика 
Чэ Чуньин и Хань Бин (2019) в своих исследова-

ниях «Великого Вана» отмечают, что Байков не 
ограничивается описанием природных пейзажей, а 
глубоко проникает в изучение внутренних связей 
между человеком и природой [5]. Они считают, что 
через взаимодействие персонажей с окружающей 
средой Байков выражает свои взгляды на экологи-
ческий баланс и гармоничное сосуществование. Их 
идеи перекликаются с выводами Цзинь Гана, кото-
рый подчёркивает значимость экологической этики 
в произведениях Байкова. 

В свою очередь, Цзинь Ган (2022) детально ана-
лизирует экологическое письмо Байкова, уделяя 
особое внимание формированию экологической 
этики в контексте бассейна реки Амур. Исследова-
тель утверждает, что в произведениях Байкова вы-
ражена глубокая философия взаимодействия чело-
века и природы, где акцент сделан на взаимосвязи 
природных элементов и необходимости поддержа-
ния экологического баланса [6]. Эта концепция осо-
бенно ярко представлена в описаниях природы 
Приамурья. 

Проанализированные исследования показы-
вают, что творчество Байкова занимает важное ме-
сто в экологической литературе. Учёные рассмат-
ривают его произведения через призму экологиче-
ской этики, осознания природных законов, взаимо-
отношений человека и природы, а также экологиче-
ского сознания. Особое внимание уделяется «Ве-
ликому Вану», который, с одной стороны, продол-
жает традиции русской литературы, воспевающей 
природу, а с другой — демонстрирует влияние ки-
тайской философии, подчеркивая важность гармо-
нии человека и природы. Экологические идеи Бай-
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кова не только открывают новые перспективы в ли-
тературе, но и представляют собой актуальный от-
вет на современные экологические вызовы, обла-
дая высокой академической ценностью и практиче-
ским значением. 

 
Биография автора и исследования его лите-

ратурного творчества 
В последние годы в китайской академической 

среде значительно углубилось изучение жизни и 
творчества русского эмигрантского писателя Нико-
лая Байкова, что привело к существенным научным 
результатам. Будучи важным представителем рус-
ской эмигрантской литературы, Байков создал про-
изведения, насыщенные уникальным региональ-
ным колоритом и богатым культурным содержа-
нием. Исследователи рассматривают его творче-
ство с различных точек зрения, охватывая такие ас-
пекты, как особенности художественного стиля, ли-
тературные достижения и культурная ценность про-
изведений. 

 
Творческие особенности и литературные до-

стижения Байкова 
Чжэн Цзе (2006) в своём исследовании анализи-

рует характерные черты творчества Байкова, уде-
ляя особое внимание его способу изображения 
природных пейзажей и этнографических особенно-
стей северо-восточного Китая. Учёный отмечает, 
что интерес Байкова к этому региону придаёт его 
произведениям ярко выраженный локальный коло-
рит. Автор не только детально описывает природ-
ную среду, но и через изображение бытовых сцен 
раскрывает жизнь русских эмигрантов, их внутрен-
ний мир и культурную адаптацию. Чжэн Цзе подчёр-
кивает, что Байков использует детализированное 
повествование, в котором через бытовые эпизоды 
проявляются сложные культурные конфликты и 
психологические переживания персонажей [7]. 

Чжу Вэньюй (2014), анализируя сборник расска-
зов «У костра», отмечает высокую сюжетную дина-
мику произведения. Исследователь подчеркивает, 
что Байков не только акцентирует внимание на 
трудностях жизни русских эмигрантов, но и создаёт 
повествование, насыщенное элементами приклю-
чений и опасности, что делает текст более захваты-
вающим и эмоционально насыщенным. По мнению 
Чжу Вэньюй, стиль Байкова испытал влияние нату-
ралистической традиции Джека Лондона, особенно 
в аспектах изображения борьбы человека с природ-
ной стихией и размышлений о человеческом суще-
ствовании [8]. Учёная также рассматривает, как 
Байков через литературное повествование раскры-
вает жизненные обстоятельства русских эмигран-
тов и их внутренний мир, подчёркивая в произведе-
нии как гуманистические мотивы, так и дух сопро-
тивления социальных низов. 

Эти исследования показывают, что произведе-
ния Байкова выходят за рамки простого описания 
природы и включают глубокие размышления о 
судьбе человека и социально-исторических изме-

нениях. Учёные подчёркивают его значимость в ли-
тературном процессе, акцентируя внимание на уни-
кальности его художественного метода. 

 
Социальные и культурные темы в романе 

«Великий Ван» 
В своей докторской диссертации Ду Сяомэй 

(2016) исследует «маньчжурскую тему» в произве-
дениях Байкова, анализируя его вклад в осмысле-
ние истории и культуры Северо-Восточного Китая. 
Учёная отмечает, что в романе «Великий Ван» Бай-
ков через описание жизни русских эмигрантов в Ки-
тае представляет сложный социально-культурный 
контекст региона [9]. Исследование показывает, что 
писатель умело сочетает исторические реалии и 
художественный вымысел, формируя через эми-
грантскую оптику своё видение маньчжурской соци-
альной структуры и раскрывая сложные взаимоот-
ношения между личностью и обществом. 

Ван Яминь (2017) в своём исследовании «25 лет 
изучения русской эмигрантской литературы в Ки-
тае» также уделяет особое внимание роману «Ве-
ликий Ван», рассматривая его в контексте русской 
эмигрантской литературы в Китае. Учёный считает 
этот роман одним из важнейших произведений Бай-
кова, поскольку в нём затронуты ключевые вопросы 
социальной и культурной идентичности [10]. Иссле-
дование Ван Яминя демонстрирует, что роман не 
только изображает повседневную жизнь русских 
эмигрантов в Северо-Восточном Китае, но и иллю-
стрирует культурные взаимодействия и противоре-
чия между русскими и китайцами. Персонажи ро-
мана, особенно главный герой Великий Ван, вопло-
щают сложную динамику отношений между лично-
стью и окружающей средой, а также отражают ав-
торское восприятие культурного ландшафта реги-
она. 

Эти исследования не только выявляют ключе-
вые социальные и культурные темы «Великого 
Вана», но и демонстрируют, как Байков через худо-
жественное творчество осмысливает процессы со-
циальной трансформации и проблемы культурной 
идентичности. Учёные отмечают, что роман отра-
жает исторические изменения, влияющие на 
судьбы персонажей, а также сложные выборы, ко-
торые они делают в условиях культурного многооб-
разия. 

 
Персонажи и психологический анализ в про-

изведениях Байкова 
Лю Лихуэй (2019) в своём исследовании уделяет 

особое внимание психологическим аспектам обра-
зов в произведениях Байкова, в частности в романе 
«Великий Ван». Учёная отмечает, что автор через 
тонкие психологические зарисовки раскрывает 
сложность внутреннего мира героев, особенно про-
слеживая процесс личностного становления глав-
ного героя. По её мнению, Байков мастерски ис-
пользует психологический анализ, чтобы показать, 
как внешние социальные обстоятельства влияют 
на внутреннюю динамику персонажей [11]. В «Вели-
ком Ване» центральный персонаж сталкивается с 
дилеммой идентичности, одновременно ощущая 



 182 

№
 3

 2
02

5 
[С
П
рО

] 

давление со стороны общества, что усиливает дра-
матизм повествования и эмоциональную насыщен-
ность текста. 

Чэ Чуньин и У Яньцю (2019) также изучают осо-
бенности характеров в произведениях Байкова, от-
мечая его глубокое внимание к психологической 
мотивации героев. Они подчёркивают, что Байков 
детально описывает не только внешнюю среду, но 
и внутренний мир персонажей, раскрывая их уни-
кальные черты и делая их образы более объём-
ными и выразительными [12]. Исследователи отме-
чают, что в его произведениях внешний конфликт 
нередко сопровождается глубокими внутренними 
переживаниями героев, что позволяет рассматри-
вать его творчество не только как описание реалий 
эмигрантской жизни, но и как художественное ис-
следование человеческой психологии. 

На основе анализа проведённых исследований 
можно заключить, что произведения Байкова обла-
дают выраженной региональной спецификой, осо-
бенно в аспектах изображения природы и культуры 
Северо-Восточного Китая. Учёные сходятся во мне-
нии, что его творчество не только отражает жизнь 
русских эмигрантов в регионе, но и через детально 
проработанные характеры и психологические об-
разы исследует сложные взаимодействия между 
личностью, обществом и культурной средой. 

 
Исследование в рамках сравнительного ли-

тературоведения 
В последние годы в отечественной академиче-

ской среде наблюдается активное изучение лите-
ратурного наследия русского эмигрантского писа-
теля Николая Байкова в рамках сравнительного ли-
тературоведения, что привело к значительным 
научным достижениям. Творчество Байкова, отли-
чающееся глубокими социальными и экологиче-
скими темами, стало важным объектом сравнитель-
ного анализа, особенно в контексте сопоставления 
с произведениями зарубежных авторов. Такой под-
ход позволяет выявить как универсальные, так и 
уникальные черты его произведений в межкультур-
ном и межвременном аспектах. 

 
Сравнение «Великого Вана» и «Безмолвной 

весны» 
Гао Янь и Ли Яньлинь (2010) в своём исследова-

нии, основанном на методах сравнительного лите-
ратуроведения, анализируют сходства и различия 
между романом русского писателя Николая Бай-
кова «Великий Ван» и произведением американ-
ской писательницы Рэйчел Карсон «Безмолвная 
весна» в контексте экологической литературы. Не-
смотря на существенные различия в биографиче-
ском и культурном опыте авторов, а также времен-
ном разрыве между их произведениями, их работы 
имеют общее идейное направление в аспекте 
охраны окружающей среды. Гао Янь и Ли Яньлинь 
отмечают, что роман «Великий Ван» через художе-
ственное повествование передаёт красоту перво-
зданной природы лесов Северо-Восточного Китая, 
одновременно подвергая критике разрушительное 
влияние человеческой деятельности, особенно 

охоты и вырубки лесов. Это произведение не 
только восхваляет природу, но и выражает глубо-
кую тревогу по поводу экологического кризиса [13]. 
В свою очередь, «Безмолвная весна» Карсон, напи-
санная в жанре документальной прозы, раскрывает 
негативные последствия неумеренного использо-
вания пестицидов и подчеркивает важность сохра-
нения экологического равновесия для будущего че-
ловечества. Несмотря на различие жанров, обе 
книги демонстрируют критическое отношение к ан-
тропоцентризму и призывают к глобальному осо-
знанию необходимости защиты окружающей 
среды. 

При сравнении этих произведений исследова-
тели отмечают, что взгляды Байкова и Карсон на 
природу формировались под влиянием их культур-
ного контекста, однако оба автора разделяют фи-
лософскую концепцию взаимозависимости всех жи-
вых существ. Байков в своём произведении отра-
жает традиционный китайский принцип «единства 
человека и природы», подчеркивая гармоничное 
сосуществование человека и окружающей среды, 
тогда как Карсон использует научный подход и диа-
лектический материализм для анализа взаимосвя-
зей внутри экосистем. Оба произведения раскры-
вают пагубное влияние человеческой деятельности 
на природу и подчёркивают необходимость сроч-
ных мер по охране окружающей среды. 

 
Сравнение «Великого Вана» и «Последнего 

белого тигра» 
Дин Сици (2023) в своей магистерской диссерта-

ции рассматривает «Великого Вана» и роман Ли Чу-
аньфэна «Последний белый тигр» с точки зрения 
сравнительного литературоведения. В результате 
исследования автор приходит к выводу, что, не-
смотря на существенные различия в культурном 
происхождении писателей и значительный времен-
ной разрыв между их произведениями, эти книги 
имеют общий посыл, связанный с осмыслением от-
ношений человека и природы, а также проблема-
тики охраны окружающей среды. Анализ показы-
вает, что Байков и Ли Чуаньфэн, принадлежа к раз-
ным культурным традициям, используют образ 
тигра как ключевой символ, выражающий конфликт 
между общественным развитием и сохранением 
природной среды [14]. 

В «Великом Ване» Байков изображает тигра как 
природный символ, воплощающий мощь и красоту 
окружающего мира, а также подчёркивающий раз-
рушительное воздействие человека на природу. В 
романе тигр выступает не только как воплощение 
первозданной силы природы, но и как метафора 
угрозы, исходящей от человеческой деятельности. 
В свою очередь, в «Последнем белом тигре» Ли Чу-
аньфэн через образ тигра исследует вопросы куль-
турного наследия народа туцзя и значимость сохра-
нения природных ресурсов. В обоих произведениях 
тигр символизирует не только природу, но и куль-
турную и национальную идентичность, подчёрки-
вая актуальность экологической проблематики в 
более широком социокультурном контексте. 
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Дин Сици отмечает, что использование образа 
тигра в этих произведениях служит не только сред-
ством привлечения внимания к вопросам охраны 
окружающей среды, но и инструментом социаль-
ного анализа. Жанр «романа о животных» в лите-
ратуре позволяет не только раскрывать экологиче-
ские проблемы, но и формировать общественное 
сознание, обращая внимание на необходимость за-
щиты природы и осмысления роли человека в эко-
логической системе. Исследование Дин Сици не 
ограничивается анализом художественной ценно-
сти произведений, но и подчёркивает важную роль 
«романа о животных» в развитии экологического 
сознания и гуманистического подхода к взаимодей-
ствию человека с природой. 

С точки зрения сравнительного литературоведе-
ния, исследования Гао Янь и Ли Яньлинь, а также 
Дин Сици дополняют друг друга, представляя ком-
плексный анализ ценности и значимости экологиче-
ской литературы. Гао Янь и Ли Яньлинь сосредото-
чены на философском и культурологическом ас-
пекте произведений, исследуя различия в концеп-
циях природы в различных культурных традициях. 
В то же время Дин Сици акцентирует внимание на 
символике образов животных и их роли в отраже-
нии реальных экологических проблем, раскрывая 
многослойность литературного использования об-
раза тигра. 

 
Исследование в контексте китайской куль-

туры 
При анализе произведений Н. Байкова нельзя 

игнорировать влияние китайской культуры, по-
скольку оно является важным аспектом его творче-
ства. Как русский эмигрантский писатель, живший 
на северо-востоке Китая, Байков находился под 
значительным влиянием взаимодействия русской и 
китайской культур. Особенно в романе «Великий 
Ван» он органично сочетает традиционные китай-
ские экологические идеи с философией конфуциан-
ства, даосизма и буддизма, изображая природу и 
человеческую деятельность. В целях глубокого по-
нимания китайских элементов в произведениях 
Байкова ряд исследователей рассмотрели эту про-
блему с различных точек зрения. В данной части 
анализируются основные академические работы по 
данной теме, а также рассматривается уникальное 
значение китайской культуры в межкультурном кон-
тексте произведений Байкова. 

 
Влияние конфуцианско-даосско-буддийской 

философии на экологическое мировоззрение 
Жун Цзе (2002) исследовала общее развитие 

харбинской русской эмигрантской литературы и её 
культурные характеристики, что представляет со-
бой важный вклад в изучение китайской культуры в 
произведениях Байкова. Творчество писателя 
несёт в себе влияние китайской традиции, осо-
бенно философии конфуцианства, даосизма и буд-
дизма, что проявляется в его экологических воззре-
ниях. Например, в «Великом Ване» идея «единства 
человека и природы» (天人合一) отражает гармо-
нию между человеком и окружающей средой, что 

восходит к конфуцианскому представлению о взаи-
моотношениях между «Небом» и «Человеком». 
Кроме того, даосская концепция «следования есте-
ственному ходу вещей» и буддийская доктрина 
кармы также находят отражение в произведениях 
Байкова [15]. Эти идеи не только формируют эколо-
гический нарратив писателя, но и определяют эти-
ческую систему его персонажей. Работа Жун Цзе 
представляет собой важную теоретическую основу 
для понимания того, как Байков в контексте эми-
грантской литературы усваивает и интегрирует эле-
менты китайской культуры, особенно в рамках эко-
логического повествования. 

Ли Яньцзю и Мяо Хуэй (2012) углубляют иссле-
дование роли конфуцианства, даосизма и буд-
дизма в русской эмигрантской литературе Китая. 
Они анализируют, как Байков использует эти фило-
софские концепции в «Великом Ване», включая 
экологическую концепцию «единства человека и 
природы», даосскую идею «следования пути Дао», 
а также буддийское представление о причинно-
следственных связях и воздаянии за поступки. Эти 
культурные элементы формируют не только эколо-
гическое видение Байкова, но и систему моральных 
и этических ценностей его персонажей [16]. Их ис-
следование закладывает прочную теоретическую 
основу для понимания того, как Байков в условиях 
эмигрантского опыта воспринимал, усваивал и от-
ражал китайскую культуру, а также каким образом 
его произведения через экологическое повествова-
ние выражают традиционные этические и природо-
философские взгляды Китая. 

 
Китайская мифология и символика тигра 
А.З. Анна и Лю Цзяньнань (2014) изучают худо-

жественное восприятие китайской мифологии в 
произведениях русских эмигрантских писателей. С 
точки зрения изучения китайских элементов в твор-
честве Байкова мифологические мотивы приобре-
тают важное символическое значение. В «Великом 
Ване» писатель заимствует китайскую концепцию 
«единства человека и природы» и через описание 
мира лесов передаёт благоговейное отношение 
старых охотников к природе, что перекликается с 
нарративными моделями китайской мифологии, 
описывающими взаимоотношения между челове-
ком и природой. Кроме того, образ «царя лесов», 
созданный Байковым, возможно, основан на китай-
ской мифологической концепции священных живот-
ных, воплощающих могущество природы и её 
неприкосновенность [17]. Данное исследование 
позволяет глубже понять, как Байков использует ки-
тайские культурные мотивы для формирования 
своих экологических взглядов, а также проследить 
в его произведениях традиционные идеи о карме и 
цикличности природных процессов. Этот анализ от-
крывает новые перспективы в изучении мифологи-
ческих элементов и культурных образов в «Вели-
ком Ване», подчёркивая его уникальное значение в 
межкультурном диалоге. 

Ван Линлин и Фэн Хаоянь (2022) исследовали 
культ тигра в «Великом Ване», рассматривая мно-
гозначность этого образа. В данном произведении 



 184 

№
 3

 2
02

5 
[С
П
рО

] 

тигр выступает не только как символ дикой при-
роды, но и как культурный код, отражающий пере-
сечение русской эмигрантской и китайской тради-
ционных культур. В китайской культуре тигр ассоци-
ируется с властью, силой и защитой, что роднит его 
с такими мифологическими существами, как дракон 
и феникс. В «Великом Ване» Байков посредством 
образа тигра раскрывает глубокую связь человека 
с природой, а также передаёт традиционное китай-
ское почтительное отношение к окружающему миру 
и жизни [18]. Данное исследование позволяет 
осмыслить символическую роль тигра в произведе-
нии Байкова и выявить его культурное значение в 
контексте русской эмигрантской литературы. Оно 
открывает новые перспективы в изучении китай-
ских элементов в творчестве Байкова, особенно в 
аспекте межкультурного взаимодействия и пере-
дачи культурных смыслов через природные сим-
волы. 

 
Слияние северо-восточной природы и куль-

туры 
Ду Сяомэй (2016), исследуя «маньчжурскую 

тему» в творчестве Байкова, подчёркивает его глу-
бокие описания природных ландшафтов и экоси-
стем Северо-Восточного Китая. Писатель не только 
воспроизводит природные пейзажи, но и детально 
изображает взаимодействие человека с окружаю-
щей средой. В «Великом Ване» Байков через опи-
сание лесов, животных и традиционного уклада 
жизни демонстрирует неразрывную связь мань-
чжурской природы и местной культуры [19]. Данное 
исследование показывает, что Байков не просто 
рассматривает северо-восток Китая с позиции рус-
ского писателя, но глубоко погружается в местные 
природные и культурные концепции. Исследование 
Ду Сяомэй предоставляет новые перспективы для 
анализа того, как Байков интегрирует русские и ки-
тайские взгляды на природу, а также как он пере-
даёт взаимодействие между природой и человече-
ским духом. 

Сяо Цзитун (2022) в статье «О северо-восточной 
прозе русских эмигрантских писателей в Китае» 
также рассматривает, как Байков через описание 
природы, этнографических традиций и религиоз-
ных верований раскрывает уникальный культурный 
облик региона. Исследователь отмечает, что Бай-
ков не только детализирует природную среду Се-
веро-Восточного Китая, но и сочетает элементы 
русской и китайской культур, передавая их синтез и 
взаимодействие. Через этот межкультурный под-
ход Байков придаёт своим произведениям уникаль-
ный местный колорит и углубляет диалог между 
русской и китайской культурами [20]. 

Таким образом, творчество Байкова, особенно 
роман «Великий Ван», ярко демонстрирует слияние 
русской и китайской культур, что проявляется в его 
экологических взглядах, образах природы и симво-
лике. Благодаря включению элементов конфуциан-
ства, буддизма, даосизма, культа тигра и природ-
ных пейзажей Манчжурии, Байков не только обога-

тил свою художественную палитру, но и создал уни-
кальное литературное пространство, ставшее мо-
стом между культурами. 

 
Тенденции исследований 
В данной статье на основе данных китайской 

академической базы CNKI был проведён деталь-
ный анализ и систематизация отечественных науч-
ных работ, посвящённых русскому эмигрантскому 
писателю Николаю Байкову, с учётом четырёх ис-
следовательских перспектив: экокритика, изучение 
автора и его творчества, сравнительное литерату-
роведение, а также отражение китайской культуры 
в его произведениях. По результатам анализа 
можно сделать следующие выводы: 

1. В отечественном литературоведении достиг-
нуты значительные успехи в изучении творчества 
Николая Байкова, особенно в таких областях, как 
экологическая литература, сравнительное литера-
туроведение, литературное мастерство и художе-
ственные особенности его произведений, а также 
культурные элементы Китая, представленные в его 
творчестве. Эти исследования заложили прочную 
основу для многогранного анализа и понимания 
культурного наследия Байкова. В последние годы 
наблюдается возрастающий интерес к изучению ки-
тайских мотивов в произведениях писателя. В буду-
щем представляется перспективным дальнейший 
анализ взаимодействия и синтеза китайских и рус-
ских культурных элементов в его творчестве. Глу-
бокое исследование того, как Байков интегрировал 
традиционную китайскую культуру, фольклор и 
натурфилософию в свои произведения, позволит 
всесторонне осмыслить межкультурную ценность 
его литературного наследия. 

2. Настоящее исследование имеет важное зна-
чение для углублённого осмысления литературного 
наследия Байкова и его места в истории китайской 
литературы, а также может стать ориентиром для 
дальнейшего изучения русской эмигрантской лите-
ратуры в Китае. Несмотря на то что часть исследо-
ваний пока носит преимущественно теоретический 
характер, важной задачей остаётся творческое 
осмысление и инновационное развитие исследова-
ний творчества Байкова. 

3. В перспективе исследователям следует уде-
лять больше внимания китайским культурным мо-
тивам в произведениях Байкова, анализируя их 
значение в контексте исторических процессов куль-
турного обмена между Китаем и Россией, а также 
влияние этих взаимодействий на его литературное 
творчество. Кроме того, целесообразно активизи-
ровать международное сотрудничество и совмест-
ные исследования Байкова с участием российских 
учёных, что будет способствовать расширению 
научного диалога и обмену знаниями. Важно также 
укреплять исследовательские коллективы, занима-
ющиеся изучением творчества Байкова в Китае, а 
также готовить молодых специалистов в данной об-
ласти, что позволит способствовать дальнейшему 
развитию исследований и сохранению его культур-
ного наследия. 
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Review of Research on the Russian Émigré Writer Nikolai 

Baikov in China 
Xun Haoxuan, Xu Pei 
Harbin University of Science and Technology 
Nikolai Baikov, as one of the prominent representatives of 

Russian émigré writers, incorporates profound ecological 
reflections and intercultural elements into his works. 
Baikov’s writings not only exhibit a distinct ecological 
consciousness but also reflect rich characteristics of 
cross-cultural interaction, making his literary heritage a 
subject of ongoing research interest worldwide, 
particularly in the Chinese academic community.This 
paper provides an in-depth analysis of the current state of 
research on the literature of Nikolai Baikov in China, 
highlighting the existing limitations, including constraints 
in the depth and breadth of analysis, as well as 
shortcomings in the construction of a theoretical 
framework. From the perspectives of ecological literature, 
comparative literature, literary creativity and artistic 
features, and Chinese cultural studies, this study 
comprehensively examines Baikov’s literary 
contributions.Based on this analysis, the paper further 
explores future trends in Baikov studies in China and 
proposes forward-looking research directions, aiming to 
deepen the understanding of his works and promote a 
diversified and internationalized approach to the study of 
his literary legacy. 

Keywords: Russian émigré literature; Nikolai Baikov; 
research review 
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Сравнительный анализ семантики цветообозначений  
в осетинском и русском языках 
 
 
 
 
Хубулов Владимир Тенгизович 
аспирант кафедры осетинского языка СОГУ им. К. Л. Хетагурова, 
1990vladvlad@gmail.com 
 
Статья посвящена сравнительному изучению семантики цвето-
обозначений в осетинском и русском языках. Актуальность ра-
боты обусловлена потребностью глубокого анализа нацио-
нально-специфических значений цветовой палитры в языковой 
картине мира. Новизна определяется выявлением уникальных 
семантических различий, которые ранее не подвергались ком-
плексному сопоставлению. Описаны характерные особенности 
восприятия и символического осмысления цветов. Проведен 
анализ семантических характеристик лексем, выражающих раз-
личные цветовые оттенки. Особое внимание уделено осетин-
ским цветообозначениям и их связи с мифологическими и куль-
турными традициями. Цель исследования – определить особен-
ности восприятия и смысловой нагрузки цветовых терминов в 
осетинском и русском языках. Для реализации задачи использо-
ваны методы сравнительного анализа и описания языковых яв-
лений, анализ лексикографических и этнографических источни-
ков. Выявлены сходства и различия семантических характери-
стик, отражающих национальные особенности культурного вос-
приятия цвета.  
Ключевые слова: семантика, цветообозначения, осетинский 
язык, русский язык, символика цвета, национально-специфиче-
ские значения, сравнительный анализ, этнолингвистика, языко-
вая картина мира. 
 
 

Введение 
Модель мира в каждой культуре состоит из уни-

версальных понятий, одним из которых является 
цвет. Возможно предположить, что все люди 
должны видеть, слышать, осязать и обонять одина-
ково, поскольку нейрофизиологические основы чув-
ственного восприятия базируются на общности че-
ловеческого мозга. Однако важно разграничивать 
работу мозга и сознания, так как первое – универ-
сально, а второе – национально-специфично. 

Поскольку цветовые сенсибилии, как известно, 
явления универсальные, так как тесно связаны с 
нейрофизиологией, то возможно предположить, 
что в процессе работы будут выявлены их общие 
семантические характеристики. Но, поскольку рас-
сматриваемые феномены в то же время являются 
продуктами коллективного обыденного сознания 
определенного этнического сообщества, то, веро-
ятно, существуют и различия в интерпретациях 
цветообозначений в разных языках, это позволяет 
рассматривать их в качестве «сгустков» националь-
ной культуры, отражающих по-своему чувственно 
воспринятую информацию. 

Актуальность изучения семантики цветообозна-
чений обусловлена тем, что они отражают специ-
фику национальной культуры и народного созна-
ния. Несмотря на универсальные нейрофизиологи-
ческие основы восприятия, языковая интерпрета-
ция цвета характеризуется значительными разли-
чиями.  

Цель статьи – определить сходства и отличия 
семантических значений цветообозначений в осе-
тинском и русском языках. Для достижения постав-
ленной цели решаются следующие задачи:  

1) выявить особенности национально-культур-
ного восприятия цвета в осетинском языке,  

2) сравнить семантические значения цвето-
вых терминов в осетинском и русском языках, 

3) определить культурно-символическое 
наполнение осетинских цветовых терминов.  

Новизна работы заключается в новом подходе, 
включающем для рассмотрения семантической 
специфики осетинских цветообозначений одновре-
менно лингвистический, этнографический и культу-
рологический анализ языкового материала. 

 
Семантические особенности цветообозначений 

в отдельных языках рассматривали разные иссле-
дователи. А.В. Абрамова [1] изучала лингвистиче-
ские особенности цветообозначений. Е.Б. Бесо-
лова и И.М. Балова [2] рассматривали специфику 
восприятия цвета в адыгской и осетинской культу-
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рах. К.М. Валиева [3] провела сравнительный ана-
лиз осетинских и английских цветовых терминов. 
А.П. Гуськова [4] проанализировала особенности 
русско-венгерских цветовых сопоставлений. Э.Т. 
Гутиева [5] раскрыла природу цветового синкре-
тизма в осетинском языке. В.Т. Дзахова и С.И. Кай-
тукова [6; 7] выделили основные осетинские цвето-
обозначения. И.Г. Колиева и В.В. Ловянникова [8] 
изучали русско-немецко-осетинские лексикографи-
ческие материалы по семантике цвета. Т.К. Сал-
биев [9] указал на звуковой синкретизм и его влия-
ние на семантику. Р.Г. Цопанова [10] раскрывала 
символическую нагрузку цветовых терминов осе-
тинского языка.  

В исследованиях авторов подчеркивается, что 
система цветообозначений в осетинском языке об-
ладает оттенками, которые в ряде случаев не 
имеют прямого соответствия в русском. Наблюда-
ется расширение семантики некоторых лексем, что 
приводит к образованию дополнительных ассоциа-
тивных связей при сопоставлении с близкими по 
значению единицами русского языка [1]. 

Особое место занимает лексическая единица 
«сырх», соответствующее русскому «красный», 
значение которого соотносится с образами сердца, 
огнем и жизненной силой. Данный цвет у осетин ас-
социируется с огнем, героизмом (Батрадз в эпосе 
«раскален, как огонь») и образом божества (Ала-
рды – «красное крылатое чудовище») [10]. Рус-
скому языку свойственен общий индоевропейский 
архетип: «красное солнце», «красна девица» и 
иные фольклорные традиции, где красный вопло-
щает жизнерадостное, праздничное или героиче-
ское. У осетин «сырх» одновременно связано с ми-
фологической энергией и сакральными представ-
лениями: сырх рæнхъ (красная строка), Сырх 
Æфсад (Красная Армия), Сырх Дыгур (название се-
ления). В русском языке «красный» в ряде случаев 
определяет высокий статус (Красная площадь), 
либо несет идеологическую окраску (красное 
знамя). Оба языка отражают символику героизма и 
общественной значимости, однако у осетин на пер-
вый план выходит мифологическое восприятие, то-
гда как в русском – социально-исторический кон-
текст. 

Лексическая единица «мыдхуыз» указывает на 
спектр, наиболее близкий к «желтому», но включа-
ющий дополнительные смысловые компоненты, 
связанные с ярким сиянием солнца, что приводит к 
более широкому набору стилистических оттенков, 
где «мыдхуыз» не только маркирует оттенок, но и 
подчеркивает интенсивность света. 

Спектр значений для обозначения синего и 
смежных оттенков в осетинском языке раскрывает 
богатство семантических ответвлений. «Тар-
бынцъæх» используется как синоним к «синий», но 
в некоторых устных высказываниях может вклю-
чать более насыщенные тона, близкие к темно-си-
нему. В осетинском языке выделяется своеобраз-
ная группа цветообозначений, передающих обшир-
ные семантические значения и культурные смыслы. 
Особое место у осетин занимает слово «цъæх», ко-

торое означает синий, зеленый и серый спектр од-
новременно [5]. Данная особенность синкретизма, 
когда одна лексема передает несколько «холод-
ных» оттенков, объясняется историческими причи-
нами и тем, что в староосетинском быту не делали 
четкого разграничения между отдельными цвето-
выми зонами [10]. Русскому языку подобная объ-
единенная система свойств не свойственна: в нем 
«синий» и «зеленый» выступают самостоятель-
ными группами лексем, а «серый» определяет тре-
тий, независимый от прочих цвет, что указывает на 
иное восприятие зрительных признаков. 

Отдельные цвета в русском языке характеризу-
ются детальной дифференциацией (сине-голубой, 
серо-зеленый и прочие). В осетинском же исполь-
зуется один корень «цъæх» с добавлением суф-
фиксов или составных элементов, призванных 
уточнять оттенок (например, «цъæхгомау» – «сине-
ватый»). В результате формируется система, где 
слово «цъæх» охватывает весьма широкую об-
ласть хроматических оттенков, тогда как русский 
язык располагает множеством наименований для 
каждого цвета. 

Коричневая гамма отражена в «морæ», где 
смысловые значения охватывают не только класси-
ческую коричневую палитру, но и соприкасаются с 
оттенками земли и деревянных предметов в быту. 
Подобная вариативность обеспечивает передачу 
смысла конкретных предметов и явлений из повсе-
дневной обстановки. 

Цветообразование с использованием «ивад» и 
«талынг» фиксирует переход от светлых оттенков 
к более темным, охватывая не только визуальную 
характеристику, но и эмоциональное восприятие. 
«Ивад» часто отмечается в контексте бледных то-
нов, символизирующих приглушенность и невыра-
зительность. 

В русской лингвокультуре представление о фун-
даментальных цветах (белый, черный, красный) со-
относится с общеиндоевропейскими этапами раз-
вития цветовой лексики. В осетинском языке ситуа-
ции с «сау» (черный) и «сырх» (красный) показы-
вают набор переносных значений [10]. «Сау» спо-
собен выражать интенсивность действия, негатив-
ную характеристику (сау халон – «черная ворона», 
предвестник беды), а иногда показывает «особен-
ный» предмет (сау суадон – «черный родник»). Рус-
ские выражения с «черный» («черная зависть», 
«черный день», «черная метка») тоже выступают 
носителями ярких коннотаций, но чаще подчерки-
вают либо трагичность, либо тягостную обстановку, 
без стойкой связи с какими-либо этномифологиче-
скими представлениями. 

Вопрос сочетания нескольких оттенков в преде-
лах одного названия ярче проявляется у осетин 
(цъæх может охватывать весь холодный сектор 
спектра) [5]. Русский язык предлагает отдельные 
слова: «голубой», «синий», «зеленый», «серый», 
причем переходные значения передаются дополни-
тельными оттеночными прилагательными (серо-го-
лубой, синевато-зеленый). В осетинской традиции 
точная цветовая характеристика передается путем 
словообразовательных аффиксов и пояснительных 
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конструкций (цъæхгæнд, цъæхбын, фæлурсцъæх). 
Такая специфика приводит к расхождениям в пере-
водах, когда, к примеру, осетинское «цъæх бæх» 
может означать «серый конь» или «синий конь» в 
поэтическом контексте, что на русский язык перено-
сится уже дифференцированно. 

Обширная система переносных значений у осе-
тин наблюдается вокруг «черного» и «красного». С 
«сау» связаны образы смерти (сау къона – «черный 
очаг» – символ разрушенного, уничтоженного се-
мейного очага), воинской гибели (сау сынт – «чер-
ный ворон» – вестник смерти), жертвоприношения 
(сау кард – «черный нож»). Символ «сау цæвæг» 
(черная коса), возможно, заимствован из русского 
языка. Заимствованным символом является «цъæх 
лавыр» (зеленый лавровый венок) (Нæ хæссид уый 
цъæх лавыртæ йæ ныхыл (Не носил бы на голове 
зеленые лавры) [10]. 

Черный флаг является символом горя, траура. 
Мифологический смысл имеет черный флаг на мо-
гиле мужчины. Он дополнял æлæм – «обрядовый 
предмет, который изготовляли женщины в па-
мять умершего мужчины». В русском языке близ-
кую функцию выполняет символ ворона как пред-
вестника зла, однако периодические упоминания 
«черного хлеба» или «черного знамени» не всегда 
совпадают с осетинскими ассоциациями.  

Слово «сырх» у осетин часто сопряжено с эпи-
ческими героями, божественными силами и прояв-
лением яркого торжества, тогда как в русском 
«красный» более ориентирован на социальные и 
бытовые реалии, несмотря на свою связь с народ-
ным фольклором. 

В терминах лексической типологии обнаружива-
ется параллель с положениями Берлина и Кея: рус-
ский уже прошел стадию детализированного разде-
ления цветовой палитры (отдельные названия для 
зеленого, синего, голубого), в то время как осетин-
ский продолжает удерживать один многозначный 
термин (цъæх) для всего спектра холодных тонов. 
Для осмысленных заимствований в осетинском (си-
ренхуыз, оранжхуыз) характерна прямая калька 
русских слов: «сиреневый», «оранжевый». В рус-
ском языке подобные формы уже давно вошли в 
обиход и не воспринимаются как иноязычные. 

Примеры устойчивых сочетаний в осетинском 
(зæрдæцъæх кæнын (надоедать, букв.: сердце+зе-
ленеть), зæрдæ нытталынг и, зæрдæ ныссау 
(сердце потемнело, сердце почернело), сырх хъу-
лон афæлдæхын (покрыться красным), зæрдæ 
цъæх арт уадзы (сердце испускает синюю пла-
мень), зæрдæ цъæхтæ-буртæ кæны (сердце раз-
рывается (букв.: сердце синеет-желтеет)) де-
монстрируют богатую ассоциативность, где цвет 
тесно переплетается с эмоциональным состоянием 
героя или с ритуальной функцией. В русском языке 
эпитеты типа «синяя тоска» тоже существуют, но 
региональные фольклорные реалии (Нартовский 
эпос, осетинские божества) задают более специ-
фичный круг употребления у осетин. Различие за-
метно и при описании природы: русское «серое 
небо» часто воспринимается обыденно, осетинское 
«цъæх æрв» несет отсылку к древнему синкретизму 

одного слова, которое охватывает и серый, и синий, 
и голубой. 

Все перечисленное фиксируется в фразеологи-
ческих оборотах, топонимах, поэтических текстах и 
отражает национально-культурную специфику. 
Русская лингвокультура отделяет каждый цвет кон-
кретной лексемой и дополнительными оттеноч-
ными наименованиями. Осетинская -сохраняет ис-
конные синкретичные формы и полисемию из обла-
сти мифологии, эпоса, ритуальных обрядов. Сход-
ство прослеживается в наделении отдельных цве-
тов (черного и красного) негативными либо возвы-
шенными значениями, а расхождение проявляется 
в степени семантического слияния разных оттенков 
и в акценте на сакральных традициях у осетин. 

Сопоставление семантики показывает стойкую 
ориентированность осетинской системы на сохра-
нение архаических форм, когда одна лексическая 
единица совмещает несколько оттенков. Это под-
тверждается многочисленными примерами, пока-
зывающими у осетин нераздельное именование си-
него, зеленого и серого, что указывает на особое 
традиционное восприятие цвета. Русская языковая 
лингвокультура отдельные наименования для каж-
дого сегмента цветовой палитры. Такое различие в 
структуре лексики согласуется с выводами о неоди-
наковой эволюции цветовых значений в данных эт-
носах. 

Осетинский язык отражает тесную взаимосвязь 
цветообозначений с мифологическими и эпиче-
скими представлениями народа. Красный (сырх) 
переплетен с образом огня, героикой и сакраль-
ными сюжетами, что приближает его к эпосу. Чер-
ный (сау) маркирует негативные или траурные 
смыслы, однако в осетинской традиции этот цвет 
дополняется ритуальными значениями, в том числе 
отражает взаимосвязь с потусторонним миром. 
Русский язык, сохраняя схожую общую символику, 
в наименьшей степени имеет мифологический фон, 
что дает основание говорить о более выраженной 
семантической насыщенности осетинских лексем. 

Явное отличие затрагивает группу «холодных» 
цветов: осетинское цъæх охватывает зеленые, си-
ние и серые тона, тогда как в русском языке каждый 
из этих оттенков рассматривается как самостоя-
тельная категориальная единица. Подобная специ-
фика порождает расхождения в употреблении: при 
переводе осетинских фольклорных текстов требу-
ется более узкое разграничение, иначе передача 
образности не будет отражать полноту значения и 
его оттенков. Дополнительные оттеночные формы 
в осетинском создаются посредством суффиксов и 
описательных конструкций, что дает основание 
считать такую систему исторически сложившейся, 
ориентированной на комплексный охват всего спек-
тра значений. 

В ряде случаев осетинские цветовые значения 
сопровождаются символикой ритуальных и леген-
дарных сюжетов. Русские эквиваленты зачастую 
оказываются менее ассоциативно нагруженными, 
хотя в некоторых случаях (например, «красный» как 
праздничный или торжественный) прослеживается 
общее направление переосмысления. Данные 
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факты показывают, что национально-культурные 
особенности влияют не только на многозначность 
конкретных лексем, но и на способы соединения 
цветовых характеристик с эмоционально-образной 
сферой. 

Сравнительный анализ доказывает, что в рус-
ском языке представлено точное лексическое диф-
ференцирование, тогда как осетинский язык кон-
центрируется вокруг синкретичных форм. Подоб-
ная установка связана с культурным фоном: в осе-
тинских эпических и обрядовых текстах цвет высту-
пает метафорой, которая отражает широкий спектр 
народного мировидения. 

Изучение осетинских и русских цветовых значе-
ний позволяет заключить, что в первом случае пре-
обладает склонность к расширенной семантике, 
объединяющей сразу несколько оттенков спектра 
внутри одного значения. Подобное явление тесно 
переплетается с мифопоэтическими и ритуаль-
ными традициями, придающими цвету дополни-
тельную символическую нагрузку. Русский язык, 
напротив, показывает разветвленность оттенка, со-
относится с исторической практикой формирования 
обособленных слов для каждой хроматической об-
ласти. Наблюдаемый результат указывает на раз-
личия в принципах восприятия и упорядочивания 
цветовых категорий, сложившихся под влиянием 
этнокультурных традиций.  

Семантическое богатство осетинских терминов 
показывает мифологическую и эпическую состав-
ляющую, тогда как русская лексика дает пример бо-
лее дробной, но менее синкретичной структуры. 
Подобный контраст свидетельствует о том, что, не-
смотря на общие индоевропейские корни, языки 
формируют самостоятельные механизмы цветовой 
номинации, выражающие черты национальной 
культуры. 
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Comparative analysis of the semantics of color 

designations in the ossetian and russian languages 
Khubulov V.T. 
SOGU named after K. L. Khetagurova 
The article is devoted to a comparative study of the semantics 

of color designations in the Ossetian and Russian 
languages. The relevance of the work is due to the need 
for a deep analysis of nationally specific meanings of the 
color palette in the linguistic picture of the world. The 
novelty is determined by the identification of unique 
semantic differences that have not previously been 
subjected to a comprehensive comparison. The 
characteristic features of perception and symbolic 
understanding of colors are described. The analysis of the 
semantic characteristics of lexemes expressing various 
color shades is carried out. Particular attention is paid to 
the Ossetian color designations and their connection with 
mythological and cultural traditions. The purpose of the 
study is to determine the features of perception and 
semantic load of color terms in the Ossetian and Russian 
languages. To implement the task, the methods of 
comparative analysis and description of linguistic 
phenomena, analysis of lexicographic and ethnographic 
sources were used. Similarities and differences in 
semantic characteristics reflecting the national features of 
the cultural perception of color are revealed..  

Keywords: semantics, color designations, Ossetian 
language, Russian language, color symbolism, national-
specific meanings, comparative analysis, 
ethnolinguistics, language picture of the world. 
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Исследование конструирования образов божественных 
существ в русском переводе Э.М. Яншины  
«Каталога гор и морей» 
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«Каталог гор и морей» («Шань хай цзин») представляет собой 
уникальный памятник китайской культуры, содержащий образы 
божественных существ, которые воплощают культурную память 
и мифологическое наследие китайской цивилизации. В данной 
работе на материале русского перевода Э.М. Яншины прово-
дится сопоставительный анализ оригинала и перевода, а также 
применяется модель «стратегия основного текста – интерпрета-
ция паратекста» для раскрытия механизмов конструирования 
мифологических образов в условиях межкультурного перевода. 
Полученные результаты формируют методологическую основу 
для дальнейшего изучения и перевода китайских канонических 
текстов. 
Ключевые слова: русский перевод «Каталога гор и морей»; об-
разы божественных существ; исследование конструирования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инновационный проект для магистров Даляньского универси-
тета иностранных языков 2024 года (YJSCX2024-051) 

Теоретическая база и методология исследова-
ния 

Имагология как научная дисциплина получила 
концептуальное оформление благодаря трудам 
Даниэля-Анри Бажо, который заложил теоретиче-
ские основы изучения образа «Другого» (Жан-Марк 
Моха, Мэн Хуа, 1995: 197). Согласно его теории, об-
раз формируется в рамках бинарных оппозиций 
«Свое–Чужое» и «Локальное–Экзотическое», пред-
ставляя собой литературное или внелитературное 
выражение семиотических связей, которые отра-
жают разрыв между двумя культурными реально-
стями (Даниэль-Анри Бажо, Мэн Хуа, 1998: 79). 
Имагология рассматривает переводческую дея-
тельность как один из ключевых каналов трансля-
ции национальных культурных образов, что делает 
анализ переводов важнейшим методом их исследо-
вания. Основной текст перевода, являясь смысло-
вым ядром произведения, передает его содержа-
тельное богатство и служит основным инструмен-
том конструирования культурных образов. Пара-
текст, как неотъемлемая составляющая текста, 
формирует литературную атмосферу, участвует в 
генерации и закреплении смыслов (Сяо Ли, 2011: 
17). Эти два компонента образуют неразрывное 
единство, что подчеркивает их взаимодополняе-
мость в процессе культурной репрезентации. 

В данной работе теория имагологии впервые 
применяется к исследованию перевода: на матери-
але русского перевода «Каталога гор и морей» 
(«Шань хай цзин»), выполненного известным рос-
сийским синологом Э.М. Яншиной, через сопоста-
вительный анализ оригинала и перевода с акцен-
том на основной текст и паратекст выявляются 
стратегии конструирования образов китайских бо-
жественных существ. Результаты исследования 
призваны стать методологической основой для 
дальнейших переводов китайских классических 
текстов, а также для развития межкультурной ком-
муникации.  

 
Стратегии конструирования образов боже-

ственных существ в основном тексте 
Сакральные образы «Каталога гор и морей» 

(Шань хай цзин), отличающиеся синтезом антропо-
морфных и зооморфных черт, представляют собой 
архаическую семиотическую систему, лежащую в 
основе китайской мифологии. В русскоязычном пе-
реводе, выполненном Э.М. Яншиной, данная си-
стема подвергается трансформации, превращаясь 
в «читаемого Другого», соответствующего россий-
скому культурному восприятию. Это достигается за 
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счёт системных языковых интервенций, которые за-
трагивают как форму, так и содержание текста. Ана-
лиз трансформации проводится по трём основным 
направлениям: лексические стратегии, реконструк-
ция иерархий и сюжетная адаптация. Микроуровне-
вый анализ текстовых операций позволяет вы-
явить, каким образом переводчик осуществляет 
культурную адаптацию китайских мифологических 
образов.  

 
Лексические стратегии: диалектика буква-

лизма и интерпретации  
Лексический выбор как основа конструирования 

культурных образов требует соблюдения баланса 
между сохранением инаковости и обеспечением 
читабельности текста. В переводе Яншиной демон-
стрируется стратегический синтез: буквальная пе-
редача культурных маркеров сочетается с избира-
тельной адаптацией, что создает эффект «контро-
лируемой экзотики». 

Пример: Дракон-Светильник (烛龙) 
Оригинал: “西北海之外，赤水之北，有章尾山。有

神，人面蛇身而赤，身长千里，直目正乘，其瞑乃晦，

其视乃明，不食、不寝、不息，风雨是谒。是烛九阴，

是谓烛龙。”（《大荒北经》） 
Перевод: «За Северо-западным морем, к северу 

от Красной реки находится гора Отроги Чжан. [Там] 
живет дух Прямовосседающий (Чжэнчэн), с челове-
ческим лицом, туловищем змеи и красными (распо-
ложенными один над другим) глазами. Когда он за-
кроет глаза, наступает тьма, откроет — появляется 
свет. Не ест, не спит, не дышит. Он дарует ветер и 
дождь. Он освещает Великую Тьму. Его зовут Дра-
кон-Светильник»（«Каталог Великих пустынь Се-
вера»）. 

Буквальный перевод имени «烛龙» как «Дракон-
Светильник» фиксирует светоносную функцию че-
рез использование предметного суффикса «-све-
тильник», что трансформирует мифологическое су-
щество в артефакт с узнаваемой утилитарной 
функцией. Визуальная инаковость достигается за 
счет дословного воспроизведения выражения «人
面蛇身» («человеческое лицо, змеиное туловище»), 
создающего эффект биологического коллажа. Од-
новременно интерпретативные решения проявля-
ются в синтаксической компрессии: поэтическое 
описание способностей «闭眼为夜，睁眼为昼» сво-
дится к формуле «закрыл глаза — тьма, открыл — 
свет», где тире выполняет роль логического связу-
ющего элемента, облегчающего восприятие для 
русскоязычного читателя. Географический топоним 
«赤水» переводится как «Красная река», что сохра-
няет цветовой символизм, но исключает даосские 
коннотации, тем самым трансформируя простран-
ство в универсальный мифологический ландшафт. 

 
Реконструкция иерархий: идеологическое коди-

рование властных структур Изначальная система 
сакральных существ в «Каталоге гор и морей» ор-
ганизована по принципу децентрализованной сети, 

где божества существуют в равноправном взаимо-
действии с природой. Однако в русском переводе 
Яншиной, посредством синтаксических модифика-
ций и введения оценочных эпитетов, формируется 
иерархическая модель власти. 

Пример: 武罗（Ло (Уло)） 
Оригинал: «又东十里，曰青要之山，实惟帝之密都

。北望河曲，是多驾鸟。南望墠渚，禹父之所化，中多

仆累、蒲卢。䰠武罗司之，其状人面而豹文，小要而白

齿，而穿耳以鐻，其鸣如鸣玉。」（《中山经》） 
Перевод: «Еще в десяти ли к востоку находится 

гора Цинъяо. Это и есть сокровенная столица 
Предка. К северу [от нее] приносят жертвы Излу-
чине Реки (Хэцюй). Там множество птиц цзя. К югу 
[от нее] приносят жертвы на острове Требищ 
(Шань). Здесь перевоплотился отец Юя. Там много 
улиток и [гусениц] пулу. Демон Воинственный Ло 
(Уло) ведает ею. У него человеческое лицо, он пят-
нист как леопард, с тонкой талией, белыми зубами, 
в уши продеты большие кольца (цюй). Его голос по-
добен звону нефрита.»（«Каталог Центральных 
гор»） 

В оригинале термин «帝» (божественный импе-
ратор Хуан-ди) обозначает сакральный центр миро-
здания, тогда как в переводе «Предок» снижает его 
статус до уровня земного прародителя. Одновре-
менно простое обозначение горного духа «䰠» пре-
образуется в титул «Воинственный Ло» (Демон Во-
инственный Ло), где добавление эпитета «демон» 
привязывает образ к славянским архетипам вои-
нов-хранителей. Географические описания «北望河

曲» («смотреть на север к излучине реки») и «南望

墠渚» («смотреть на юг к острову») трансформиру-
ются в ритуальные действия «приносят жертвы», 
что имплицитно наделяет Уло функцией жреца-
правителя. («Каталог Великих пустынь Севера»). 

 
Адаптация сюжета: романтизация природ-

ного конфликта 
Перевод Яншиной представляет собой избира-

тельную адаптацию мифологических сюжетов, в ко-
торой сохраняется архетипическое противостояние 
человека и природы, но при этом вводятся эле-
менты славянской романтизации. Пример: 夸父逐日 
(Отец Цветущего соревновался в беге с солнцем) 
Оригинал: “夸父与日逐走，入日。渴欲得饮，饮于河

渭，河渭不足，北饮大泽。未至，道渴而死。弃其杖，

化为邓林。”（《海外北经》） Перевод: «Отец Цве-
тущего соревновался в беге с солнцем, почти до-
гнал его, но почувствовал жажду и и пошел 
напиться. Он пил из Реки и из Вэй, но воды в них 
оказалось недостаточно. Тогда он повернул на се-
вер, чтобы напиться из Большого озера, однако, не 
дойдя до него, умер от жажды. По пути он бросил 
свой посох, который превратился в Рощу Плодоро-
дия (Дэнлинь).» («Каталог Центральных гор») 

Переводчица умело интегрирует славянские 
культурные коды в китайский мифологический кон-
текст. Введение фразы «почти догнал его» придаёт 
абстрактному преследованию драматический ха-
рактер, подчёркивая трагическую кульминацию и 
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создавая эффект недостижимой близости к цели. 
Топоним «邓林» (Дэнлинь) интерпретируется как 
«Роща Плодородия», что отсылает к архетипу свя-
щенной рощи в славянской фольклорной традиции, 
символизирующей вечное возрождение. Деталь 
«повернул на север» (转向北方) вызывает ассоциа-
ции со странствиями православных юродивых, а 
использование лексемы «по пути» (途中) актуализи-
рует ключевой для русской литературы мотив до-
роги как метафоры духовных исканий. 

 
Стратегии конструирования образов боже-

ственных существ в паратексте 
Понятие «паратекст», введённое французским 

нарратологом Жераром Женеттом (Gérard Genette) 
в 1970-х годах, определяется как «совокупность 
вербальных и невербальных элементов, опосреду-
ющих восприятие основного текста» (Женетт, 1997: 
1). В русском переводе, выполненном Яншиной, па-
ратекстуальные элементы, такие как дизайн об-
ложки, иллюстрации и предисловия, рассматрива-
ются как макроинтерпретационная система, кото-
рая дополняет и расшифровывает сакральные об-
разы основного текста. 

 
Обложка и заголовок 
Обложка как важнейший паратекстуальный эле-

мент выполняет ключевую медиативную функцию, 
визуально кодируя замысел переводчика и изда-
тельства (Ху Цинъюнь, Тань Юань, 2021: 110). Ди-
зайн русскоязычного издания «Каталога гор и мо-
рей» сочетает минимализм, элегантность и арха-
ику. Доминирующий серый фон создаёт атмосферу 
таинственности, отсылая к мифологической хроно-
топии текста, а слитые воедино облачное небо, ту-
манные горы и морская гладь визуализируют даос-
скую концепцию «единения Неба и Земли» (тянь ди 
хэ и). Горизонтальные бамбуковые планки с пере-
плетённым узором, имитирующие древние свитки, 
добавляют восточный колорит. Центральный эле-
мент — красно-коричневый квадрат, стилизован-
ный под перевёрнутый иероглиф «фу» (福), — ак-
центирует заголовок «Каталог гор и морей», выпол-
ненный жирным шрифтом. Это создаёт диалог ки-
риллицы и иероглифики через расположенное 
ниже транскрибированное название «Шань Хай 
Цзин», набранное белым шрифтом на фоне мор-
ской текстуры. Визуальный синтез монохромной ар-
хаики, сакральной геометрии и межкультурной ти-
пографики материализует образ «мифологического 
лабиринта», где сакральные существа текста суще-
ствуют в пространстве культурного пограничья. Та-
ким образом, обложка становится картографией ки-
тайской мифопоэтики, спроецированной через рус-
скую эстетическую оптику.  
 

 
Рис. 1. Обложка русского перевода «Каталога гор и морей» 

 
Иллюстрации  
Как значимая форма визуального паратекста, 

иллюстрации усиливают литературную гетероген-
ность оригинала, акцентируя культурные различия 
между исходным и целевым языками (Чжан Лин, 
2014: 108). В рассматриваемом издании чёрно-бе-
лые гравюры, занимающие около половины стра-
ницы, визуализируют мифологические образы, опи-
санные в «Каталоге гор и морей». В случаях, когда 
вербальное описание оказывается недостаточным 
для конкретизации облика мифологических су-
ществ, иллюстрации, благодаря тонкой проработке 
линий, не только точно воссоздают ключевые 
черты, описанные в тексте, но и интегрируют тех-
нику незаполненного пространства (любай), харак-
терную для китайской живописи тушью (шуймо). 
Это позволяет читателю интуитивно ощутить ми-
фологическую ауру произведения. Каждая иллю-
страция сопровождается русскоязычным назва-
нием и кратким комментарием в нижней части стра-
ницы, формируя цикл интерпретации, в котором 
текст и изображение взаимно дополняют и подтвер-
ждают друг друга. Подобный дизайн, сочетающий 
выразительный визуальный эффект «дегуманизи-
рованной» эстетики с вербальными пояснениями, 
создаёт основу для контекстуального понимания 
произведения русскоязычной аудиторией (см. Таб-
лицу 1). 

 
Таблица 1 
Страницы иллюстраций и названия божественных су-
ществ в русском переводе «Каталога гор и морей» 
Страница с 
иллюстра-

цией 

Название божественного существа 

С.41 Птица чжу с берегов Красной реки (Южные горы)
С.44 Слон с подножия горы Даого 
С.50 Псевдоолень по имени инжу с горы Гаоту (За-

падные горы) 
С.54 Воплощения духов Западных гор 
С.57 Сын мифической Горы-Колокол 
С.61 Бог Дицзян из Долины Кипящих ключей 
С.64 Шестиногая рыба жаньи из озера Линъян 
С.67 «Лающая» рыба хэло из реки Цяо 
С.71 Горный хуэй из окрестностей озера Тай в север-

ных горах 
С.82 Одно из воплощений Духа Северных гор 
С.86 Горный хуэй из окрестностей озера Тай в север-

ных горах 
С.127 Богоборец синтянь из царства Цигун 
С.130 Воплощение духа Шэби, обитающего к северу от 

горы Цзюэ 
С.155 Шестиголовая птица шу 
С.162 Тигроголовые из земель внутри морей 
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Заключение 
Исследование репрезентации сакральных обра-

зов в русском переводе «Каталога гор и морей» на 
примере работы синолога Э.М. Яншиной, прове-
дённое в рамках теории имагологии, раскрывает 
механизмы межкультурной трансляции китайской 
мифологии. Применение модели «основной текст 
— паратекст» позволило установить, что Яншина 
достигает баланса между культурной аутентично-
стью и коммуникативной эффективностью: пара-
текстуальные элементы (такие как иллюстрации и 
комментарии) компенсируют лакуны в культурном 
фоне, в то время как лингвостилистические реше-
ния основного текста создают узнаваемую мифопо-
этическую эстетику. Тем не менее, исследование 
оставляет пространство для дальнейшего анализа, 
включая изучение герменевтического потенциала 
паратекстов и отслеживание трансформации смыс-
лов в процессе межкультурной рецепции. 
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A Study of the Construction of Images of Divine Beings 
in the Russian Translation of E. M. Yanshin's 
"Catalogue of Mountains and Seas" 
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"Catalogue of Mountains and Seas" ("Shan Hai Jing") is a 

unique monument of Chinese culture containing images 
of divine beings that embody the cultural memory and 
mythological heritage of Chinese civilization. In this paper, 
a comparative analysis of the original and translation is 
carried out using the material of E. M. Yanshin's Russian 
translation, and the "strategy of the main text - 
interpretation of the paratext" model is used to reveal the 
mechanisms of constructing mythological images in the 
context of intercultural translation. The results obtained 
form a methodological basis for further study and 
translation of Chinese canonical texts. 
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Педагогическая модель формирования функциональных 
умений дошкольников в информационной среде 
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В статье представлены дефиниции понятий «функциональные 
умения», «функциональные умения дошкольников». Представ-
лены основные группы функциональных умений дошкольников. 
Обозначена взаимосвязь между понятиями «функциональные 
умения» и «цифровые умения». Описана педагогическая мо-
дель формирования функциональных умений дошкольников в 
информационной среде, которая включает в себя следующие 
компоненты: целевой, содержательный, результативно-оценоч-
ный, коррекционно-рефлексивный. Перечислены принципы от-
бора содержания обучения: деятельностный подход, междисци-
плинарность; индивидуализация и вариативность; игровой ха-
рактер, ориентация на творчество, высокая доля самостоятель-
ной активности детей, свобода общения и взаимодействия. Под-
черкнута важность цифровой грамотности педагогов. 
Ключевые слова: функциональные умения, функциональная 
грамотность, дошкольный возраст, цифровизация, педагогиче-
ская модель 
 
  

Одной из приоритетных целей реализации образо-
вательных программ, согласно федеральным госу-
дарственным стандартам нового поколения, высту-
пает формирование и развитие функциональной 
грамотности личности. Функциональная грамот-
ность в общем виде определяется как совокупность 
взаимосвязанных надпредметных (функциональ-
ных) умений, которые позволяют использовать по-
лученные теоретические знания на практике в жиз-
ненных ситуациях. Следует также сказать, что пе-
реход на практико-ориентированное обучение про-
исходит в условиях тотальной цифровизации всей 
ступеней образования. Организация электронной 
образовательной среды и использование интерак-
тивных технологий в учебно-воспитательном про-
цессе обладает множеством преимуществ: повы-
шение интереса к занятиям, повышение визуаль-
ной наглядности и демонстрации материала одно-
временно в нескольких режимах (текстовом, муль-
тимедийном и аудио), облегчение восприятия ин-
формации, возможность формирования межпред-
метных умений.  

Тем не менее, исследований, посвященных вли-
янию цифровизации на реализацию практико-ори-
ентированного подхода в дошкольном образова-
нии, в российской науке пока недостаточно. В дан-
ной связи представляется актуальным рассмот-
реть ключевые аспекты педагогической модели 
формирования функциональных умений дошколь-
ников в информационной среде. Кроме того, сле-
дует отметить, что высокие темы развития цифро-
вой культуры изменяют саму структуру повседнев-
ности дошкольников, тогда как существующие прак-
тики психолого-педагогического сопровождения 
комплексного развития детей не всегда учитывают 
подобные изменения [8, с. 192].  

Функциональные умения дошкольников как 
основа личностного развития. Функциональ-
ные умения представляют собой способности ис-
пользовать приобретённые знания, умения и 
навыки в повседневной жизни для решения практи-
ческих задач, соответствующих возрастным воз-
можностям. Функциональные умения являются 
фундаментом для развития функциональной гра-
мотности – интегративного качества, включающего 
в себя элементарные когнитивные навыки (воспри-
ятие, память, мышление, речь), социально-комму-
никативные, эмоционально-волевые и личностные 
умения, направленные на успешное функциониро-
вание в образовательной и социальной среде.  

И. В. Арябкина с соавт. выделяют следующие 
структурные компоненты функциональной грамот-
ности детей: читательская грамотность, математи-
ческая грамотность, естественнонаучная грамот-
ность, коммуникативная грамотность, креативное 
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мышление. Перечисленные компоненты функцио-
нальной грамотности реализуются за счет обуче-
ния выполнению универсальных учебных действий 
[1, c. 204]. В научной педагогической литературе 
функциональные умения дошкольников, как пра-
вило, определяются как умения, обеспечивающие 
успешное участие ребенка в повседневной жизни и 
в последующем – при обучении в начальной школе. 
Можно выделить следующие группы функциональ-
ных умений дошкольников (Таблица 1): 

 
Таблица 1 
Функциональные умения дошкольников 

Группа умений Умения 
Коммуникатив-
ные 

Умение выражать просьбы, задавать во-
просы, поддерживать диалог 

Познавательные Ориентирование в пространстве и времени, 
элементарные логические операции, спо-
собность к классификации и обобщению 

Социально-бы-
товые 

Навыки самообслуживания, соблюдение 
правил безопасности, выполнение инструк-
ций 

Эмоционально-
волевые 

Регуляция поведения, умение планировать 
простые действия 

Примечание: источник – составлено автором 
 
Следует отметить, что между понятиями «функ-

циональные умения» и «цифровые умения» суще-
ствует двунаправленная связь. С одной стороны, в 
перечень функциональных умений все чаще при-
нято включать цифровые. Умение функциониро-
вать в информационном пространстве выступает 
одним из ключевых функциональных умений совре-
менного человека. С другой стороны, функциональ-
ные умения являются основой цифровой грамотно-
сти.  

Функциональные умения напрямую влияют на 
способность ребенка эффективно ориентироваться 
в информационной среде, искать и обрабатывать 
информацию, что является основой цифровой гра-
мотности. Навыки общения и взаимодействия с 
окружающими через цифровые платформы явля-
ются важной частью как функциональных умений, 
так и цифровой грамотности.  

Функциональные умения, как и любые другие, 
могут быть сформированы и развиты посредством 
целенаправленных педагогических усилий. Умение 
предшествует навыку: знание трансформируется в 
умение, а в последующем в навык благодаря 
упражнениям и иным мероприятиям и в дальней-
шем реализуется в новом качестве – как компетент-
ность. Степень формирования функциональных 
умений, по мнению А. А. Макаевой и Н. А. Вдови-
ной, «позволяет личности гармонично развиваться, 
влияет на эффективность учебной деятельности, 
степень самосовершенствования субъекта, осо-
бенности личностного и психического развития, со-
циализации, адаптации к окружающей среде» [7, c. 
297]. 

Для того, чтобы сформировать у воспитанников 
дошкольного учреждения требуемый уровень функ-
циональных умений, требуется выработать и им-
плементировать четкую педагогическую модель. 
Сформированность функциональных умений до-

школьников определяется не столько врожден-
ными способностями, сколько плодотворной рабо-
той педагога, качеством обучения и воспитания [2, 
с. 10]. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
как ключевой фактор формирования функцио-
нальных умений дошкольников. С учетом выше-
изложенного, требуется выделить определенные 
компоненты педагогической модели, что позволит 
обеспечить целостность, логическую организован-
ность и эффективность педагогического процесса 
(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Педагогическая модель формирования функцио-
нальных умений дошкольников в информационной среде 
Примечание: источник – составлено автором 

 
Целевой компонент педагогической модели 

определяет цели и задачи педагогического про-
цесса. Целью мероприятий выступает формирова-
ние у дошкольников функциональных умений, обес-
печивающих способность эффективно и осмыс-
ленно использовать информационную среду в рам-
ках возрастных возможностей, с опорой на разви-
тие познавательной активности, коммуникативной 
компетентности и начальных навыков цифровой 
грамотности. 

Задачи мероприятий следует разделить на 
группы:  

(1) задачи, ориентированные на когнитивный ас-
пект функциональных умений (формировать уме-
ния различать и воспринимать информацию в раз-
ных формах (текст, изображение, звук, видео), си-
мулировать интерес к исследовательской и позна-
вательной деятельности через доступные цифро-
вые ресурсы);  

(2) задачи, ориентированные на коммуникатив-
ный аспект функциональных умений (развить ком-
муникативные умения, необходимые для взаимо-
действия с педагогом, сверстниками и цифровыми 
интерфейсами);  

(3) задачи, ориентированные на социально-бы-
товой аспект функциональных умений (обучить до-
школьников базовым правилам поведения, в т.ч. в 
информационной среде, сформировать навыки са-
мостоятельной и коллективной деятельности в про-
цессе работы с цифровыми ресурсами;  

(4) задачи, ориентированные на эмоционально-
волевой аспект функциональных умений (разви-
вать устойчивость внимания, умение доводить 
начатое до конца при работе с информационными 
материалами и т. п.). 
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На данном этапе также требуется учесть риски, 
возможные при внедрении цифрового инструмен-
тария в процесс обучения и воспитания: 

1) Так, в частности, цифровизация деформи-
рует традиционные практики воспитания и обуче-
ния, и все всегда этап деформация имеет положи-
тельную направленность. Следует соблюдать ба-
ланс между инновацией и традицией, и не допус-
кать, чтобы новые подходы ухудшали качество об-
разовательных услуг, оказываемых дошкольным 
учреждением, и шли в ущерб личностному разви-
тию детей.  

2) Кроме того, следует сказать, что цифрови-
зация педагогического процесса в дошкольном об-
разовании стимулирует переход к эпохе т.н. «циф-
рового детства», когда доля времени, проводимого 
ребенком в виртуальном пространстве, суще-
ственно увеличивается и начинает доминировать 
над другими формами образовательной и рекреа-
ционной деятельности.  

3) По мере роста доли цифровой активности 
растет степень сетевых угроз безопасности детей. 
Недостаточная цифровая компетентность родите-
лей и педагогов может привести к использованию 
небезопасных Интернет-ресурсов. Именно дети вы-
ступают группой риска – самой уязвимой возраст-
ных групп из числа пользователей Сети [8, с. 191]. 

Содержательный компонент представляет 
собой совокупность данных о функциональных уме-
ниях дошкольников, а также образовательных ма-
териалов, предлагаемых дошкольникам в процессе 
реализации модели. Он обеспечивает содержание 
деятельности, направленной на развитие функцио-
нальных умений в информационной среде, в соот-
ветствии с ФГОС ДО и с учётом психолого-педаго-
гических особенностей детей дошкольного воз-
раста.  

Реализацию содержательного компонента педа-
гогической модели следует начинать с проведения 
диагностических мероприятий. Диагностика функ-
циональных умений направлена на определение 
исходного уровня развития функциональных уме-
ний каждого ребенка, выявление потенциальных 
затруднений, а также индивидуальных особенно-
стей восприятия, мышления, речи, взаимодей-
ствия. Согласимся с Т. И. Киселевой в том, что 
«значимость диагностического блока заключается 
не только в возможности установления актуального 
уровня развития познавательного интереса, но и в 
самом описании и понимании существующих уров-
ней» развития функциональных умений [5, с. 222]. 

Содержательный компонент конструируется на 
основе принципов научности, последовательности, 
доступности, культуросообразности. Каждый мо-
дуль может быть представлен системой конкрет-
ных тем, адаптированных под возраст воспитанни-
ков (Таблица 2): 

 При отборе содержания обучения требуется ис-
ходить из следующих принципов: деятельностный 
подход, междисциплинарность как условие форми-
рования надпредметных функциональных умений; 
индивидуализация и вариативность; игровой харак-

тер – ведущая роль игры как формы освоения функ-
циональных умений; безопасность цифрового вза-
имодействия – соблюдение гигиены информацион-
ной среды и развитие ответственного поведения. Э. 
И. Койкова и Е. Ю. Бондаренко дополняют этот пе-
речень такими педагогическими принципами, как 
ориентация на творчество, высокая доля самостоя-
тельной активности детей, свобода общения и вза-
имодействия [6, c. 127]. 

 
Таблица 2 
Примерные темы обучающих модулей 

Возраст-
ная группа

Примеры тем 

Младшая 
(3–4 года) 

«Что такое экран?», «Где звучит музыка?», «Цвет-
ной планшет» 

Средняя 
(4–5 лет) 

«Ищем картинки на экране», «Как включить и вы-
ключить», «Слушаем и рассказываем», «Найди 
значок» (знакомство с пиктограммами и иконками 
(Wi-Fi, камера, микрофон); выполнение заданий 
на нахождение и узнавание значков) 

Старшая 
(5–6 лет) 

 «Нарисуй и покажи», «Собираем фотоисторию», 
«Информационные помощники» (роль цифровых 
устройств (телефон, планшет, робот); обсужде-
ние, как они помогают человеку) 

Подгото-
вительная 
(6–7 лет) 

«Создаём мультфильм», «Передай информацию 
другу», «Правила цифрового поведения» 

Примечание: источник – составлено автором 
 
Результативно-оценочный компонент поз-

воляет определить степень эффективности педаго-
гической модели, степень достижения поставлен-
ных целей и задач. Результативный компонент 
представляет собой систему критериев и показате-
лей эффективности реализации педагогической 
модели. Результативный компонент позволяет по-
лучить представление об уровне сформированно-
сти функциональных умений у дошкольников, о сте-
пени достижения целей образовательного про-
цесса, а также служит основанием для анализа, 
коррекции и прогнозирования дальнейшего психо-
лого-педагогического сопровождения. В рамках ре-
зультативного компонента идентифицируются фак-
тические образовательные результаты и прово-
дится диагностика динамики развития функцио-
нальных умений. 

Коррекционно-рефлексивный компонент 
реализуется на основе данных, полученных на 
предыдущем этапе, и предполагает анализ и кор-
рекцию педагогической деятельности. 

Для того, чтобы педагогические модели, подоб-
ные описанной нами выше, могли быть реализо-
ваны, от педагогов требуется высокий уровень 
цифровой грамотности. С. И. Васенина с соавт., в 
частности, подчеркивает важность систематиче-
ского повышения квалификации педагогами и вос-
питателями, реализующими общеразвивающие 
программы [4, с. 65]. Т. А. Бороненко и В. С. Федо-
това, в свою очередь, предлагают внедрить в педа-
гогические вузы дисциплины, направленные на изу-
чение информационно-коммуникационных техно-
логий в дошкольном образовании. Будущие специ-
алисты должны уметь реализовывать различные 
технологии обучения и воспитания в цифровой 
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среде, обращаться к специальным образователь-
ным платформам, самостоятельно создавать ин-
терактивные учебные материалы [3, c. 147]. 

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
 Функциональные умения дошкольников – 

умения, обеспечивающие успешное участие ре-
бенка в повседневной жизни и в последующем – 
при обучении в начальной школе. Можно выделить 
следующие группы функциональных умений до-
школьников: коммуникативные, познавательные, 
социально-бытовые, эмоционально-волевые. 

 Понятия «функциональные умения» и 
«цифровые умения» тесно взаимосвязаны; в пере-
чень функциональных умений все чаще принято 
включать цифровые.  

 Функциональные умения могут быть сфор-
мированы и развиты посредством целенаправлен-
ных педагогических усилий. Для того, чтобы сфор-
мировать у воспитанников дошкольного учрежде-
ния требуемый уровень функциональных умений, 
требуется выработать и имплементировать четкую 
педагогическую модель.  

 Педагогическая модель формирования 
функциональных умений дошкольников в информа-
ционной среде включает в себя следующие компо-
ненты: целевой, содержательный, результативно-
оценочный, коррекционно-рефлексивный.  

 При отборе содержания обучения требу-
ется исходить из следующих принципов: деятель-
ностный подход, междисциплинарность; индивиду-
ализация и вариативность; игровой характер, ори-
ентация на творчество, высокая доля самостоя-
тельной активности детей, свобода общения и вза-
имодействия. 

 Для реализации педагогической модели от 
педагогов требуется высокий уровень цифровой 
грамотности.  
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Pedagogical model aimed at developing functional skills 

of preschoolers in the information environment 
Legeza L.N. 
South Ural State Humanitarian and Pedagogical University 
The article presents definitions of the concepts of functional 

skills, functional skills of preschoolers. The main groups 
of functional skills of preschoolers are presented. The re-
lationship between the concepts of functional skills and 
digital skills is indicated. The pedagogical model of devel-
oping functional skills of preschoolers in the information 
environment is described, which includes the following 
components: target, content, result-evaluation, correc-
tional-reflexive. The principles of selecting the content of 
training are listed: activity-based approach, interdiscipli-
narity; individualization and variability; playful nature, fo-
cus on creativity, high proportion of independent activity 
of children, freedom of communication and interaction. 
The importance of digital literacy of teachers is 
emphasized. 

Keywords: functional skills, functional literacy, preschool age, 
digitalization, pedagogical model 
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