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В статье раскрывается содержание философии образования на 
основе изучения характера ее связей с педагогикой, образова-
ние рассматривается как предмет философского познания, ори-
ентированный на развитие человека. Основное внимание в ста-
тье уделяется актуальности и ценности философских подходов 
к пониманию сущности образования. В работе подчеркивается, 
что образование одна из самых неоднозначных дисциплин, оно 
не относится к точным наукам, но и не является полностью ча-
стью социальных наук. Как таковая, она часто стоит особняком, 
пытаясь оправдать свое место в качестве науки, сохраняя при 
этом прочную основу для повседневной практики. В заключении 
обосновывается, что конкретизация философии образования 
как еще неполного описания его методической и дисциплинар-
ной формы должна в конечном счете обеспечить основу для его 
дальнейшего развития. 
Ключевые слова: философия образования, педагогика, наука, 
человек, общество, развитие, профессионал, личность. 
 

Введение. Образование как отрасль не зависит от 
содержания, как это происходит в естественных 
науках, хотя нынешнее стремление к политике, ос-
нованной на данных, может свидетельствовать об 
обратном. Образование также не считается соци-
альной наукой в том смысле, в каком это делают 
социология, политология или антропология, хотя 
большинство, если не все инновации в том, как фи-
лософы-просветители понимают и применяют зна-
ния в сфере образования, исходят из этих и других 
подобных дисциплин. 

Вместо этого образование в значительной сте-
пени связано с процессом и различными спосо-
бами, с помощью которых философские представ-
ления о знании, эпистемология (как мы познаем то, 
что мы знаем) и педагогика (как мы преподаем и 
учимся сами) влияют на эти процессы и, в свою оче-
редь, формируются ими. Самые ранние подходы к 
познанию в западной традиции восходят, по край-
ней мере, к Платону и его трудам об учении Со-
крата (5 век до н.э.) [8 с.108]. 

Действительно, сократовский метод, возможно, 
является наиболее устойчивым педагогическим 
приемом, который до сих пор широко используется 
в образовательных учреждениях. Проще говоря, 
это метод, при котором учитель (в первоначальном 
варианте - Сократ) задает вопросы ученику и 
направляет его к эффективному получению знаний 
посредством формулирования ответов на вопросы. 
Таким образом, знание с философской точки зре-
ния - это нечто такое, что раскрывается в диалоге 
между учеником и учителем, и именно эти отноше-
ния формируют основу того, что в западной циви-
лизации стали называть образованием [6 с. 20-28]. 

С педагогикой мы имеем дело только тогда, ко-
гда дается ответ на вопрос о смысле и мере обра-
зования. Педагогика изначально не имела отноше-
ния к созданию воспитательной реальности. Будет 
ли и когда перед нами «реальность» образования, 
это может быть определено только с точки зрения 
педагогики. Педагогика также изначально не ста-
вила преподавание и школу центральными вопро-
сами. Еще меньше она видела своей задачей со-
ставление психологических и социологических, а 
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также биологических предпосылок, которые могли 
бы стать определяющими для воспитания и обуче-
ния.  

Она также не является наукой в том смысле, что 
она сводится исключительно к установлению и про-
верке фактов и исследованию их законов. Посте-
пенно ей придется принять форму «педагогической 
науки», но с таким статусом она еще не получила 
своего применения. Педагогика не может останав-
ливаться на установлении того, что появляется, и 
на «точном исследовании» как например физика. 
Для решения основной проблемы педагогики недо-
статочно науки, введение, потому что здесь необ-
ходимо найти ответ на вопрос о степени образова-
ния [4 с. 37-44]. 

Опять же, это не означает, что педагогика явля-
ется наукой о нормах, поскольку она определяет, 
как следует воспитывать. Прежде всего, речь идет 
не о «долженствовании», а о том, что такое образо-
вание. В этом и заключается их мера. Это трудно 
обнаружить, если метаться от человека к человеку, 
от народа к народу в поисках того, что они считают 
образованием. Откуда мы берем право считать 
представителя рода «Homo» человеком, причем в 
известном смысле? Биологическая принадлеж-
ность здесь ни о чем не говорит.  

Таким образом, педагогика возможна только как 
«наука о воспитании». Прежде всего, она опреде-
ляет, что такое образование и воспитание, следо-
вательно, их измерение, их пределы, их основу. 
Она открывает горизонты, в которых образование и 
воспитание могут быть востребованы. Поэтому пе-
дагогика должна быть именно движением мысли. В 
этом смысле ее можно назвать философской, по-
тому что она подчиняется только мышлению [3 с. 
221-234]. 

1. Становление философии образования. Фи-
лософы образования были заинтересованы в ана-
лизе и прояснении концепций и вопросов, имеющих 
центральное значение для образования. Задолго 
до появления профессиональных философов об-
разования философы и педагоги обсуждали во-
просы, знакомые современным философам обра-
зования: каковы должны быть цели образования? 
Кто должен получать образование? Должно ли об-
разование различаться в зависимости от природ-
ных интересов и способностей? Какую роль должно 
играть государство в образовании? Исследователи 
продолжают изучать старые ответы, генерировать 
новые, обусловленные меняющимися условиями, и 
размышлять над текущими ответами в интересах 
повышения качества образования [9 с.34-39]. 

Все эти вопросы по-прежнему задаются и сего-
дня. Тот факт, что они все еще актуальны, обеску-
раживает, изучающих образование. Зачем изучать 
вопросы, которые никогда не решаются? Если мы 
не можем ответить на определенные вопросы, за-
чем их задавать? Один из ответов на эти разумные 
возражения заключается в том, что каждое обще-
ство должно ответить на них не раз и навсегда, а 
настолько хорошо и добросовестно, насколько это 
возможно, на благо своего народа и будущего че-

ловечества в свою эпоху, это динамический про-
цесс равно нужна философская аргументация, 
чтобы убедить других в том, что последствия, к ко-
торым стремимся, должны быть оценены по досто-
инству [9 с.34-39]. 

Один из вечных вопросов философии образова-
ния касается того, кто и как должен получать обра-
зование. Этот вопрос глубоко интересовал еще 
Платона, и он начал свое обсуждение с анализа по-
требностей общества и разновидностей человече-
ских талантов. Из тщательно разработанного 
набора предпосылок о природе реальных и утопи-
ческих обществ и о природе человека он вывел 
свои рекомендации в отношении образования [9 
с.34-39]. 

Современное общество отвечает на вопрос, кто 
должен быть образованным почти при всеобщем 
единодушии. Наш большой спор идет скорее о том, 
как следует воспитывать отдельных детей, и сего-
дня он очень напряженный. Многие педагоги наста-
ивают на том, что все дети должны получать оди-
наковое образование, по крайней мере до девятого 
класса. Другие утверждают, что образование 
должно быть максимально приспособлено к инте-
ресам и потребностям отдельных детей [9 с.34-39]. 

2.Предмет философии образования. Своеоб-
разное отношение к вопросу о возможности суще-
ствования философии образования как самостоя-
тельной дисциплины, существующей с момента 
определения конкретной проблемы, заложенной в 
качестве ее предмета, заключается именно в отсут-
ствии согласованного видения природы, которое 
мы обычно называем образованием.  

Образование - сложный термин. Он включает в 
себя: образование как обучение человека (профес-
сиональное обучение) и образование как созида-
ние человека (общее образование). Эти два ас-
пекта выступают в образовательной деятельности 
как две задачи. В рамках учебных заведений (начи-
ная со школы и заканчивая университетом) не про-
исходит разграничения этого занятия, что вводит в 
заблуждение относительно того, кто и как учится, 
кто преподает [2 с. 89-93].  

Поэтому, по-видимому, должна быть проведена 
реформа всей системы образования, поскольку она 
не отвечает ни потребностям человека, ни потреб-
ностям общества. Прежде всего, должна быть про-
ведена разъяснительная работа по сути образова-
ния. Это задача философии образования, которая 
в свою очередь может выступать или как позитив-
ная наука, т.е. наука, описывающая текущее поло-
жение дел, фиксирующая и анализирующая сущ-
ность взаимосвязей структурных компонентов 
учебной деятельности, или как теория образова-
ния, основной задачей которой является реаль-
ность обучения [5 с.344-348]. 

Основными потребностями образования как 
обучения и образования как воспитания человека 
является прежде всего время, необходимое для до-
стижения его целей, которого катастрофически не 
хватает. Вместе с тем, в рамках университета эти 
два аспекта жизни не различаются, что приводит к 
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многочисленным недоразумениям. Очевидно, сле-
дует различать эти два аспекта образования, это, 
как уже было сказано, профессиональная подго-
товка и общее образование. Первый вид деятель-
ности направлен на подготовку специалиста, то 
есть включает в учебный план совокупность дисци-
плин в рамках определенного рода деятельности. 
То, что мы называем общеобразовательными дис-
циплинами, нельзя уже отнести к профессии. Це-
лью второго вида деятельности является построе-
ние самодостаточного, независимого, мыслящего, 
нравственного человека. 

Однако, если общеобразовательные предметы 
есть на каждом из факультетов университета, то 
рейтинг, формирующийся в рамках новой системы 
оценки знаний, - это не что иное, как возведение че-
ловека в ранг, где первый становится наиболее че-
ловечным, а последний - наиболее далеким от иде-
ала человека. Хотя такой пример будет не совсем 
уместен в отношении таких дисциплин, как: геогра-
фия, язык, экономика, но философия и литература 
не вызывают вопросов [8 с. 36].  

Наряду с этим, существует много других вопро-
сов, касающихся определения понятия «общеобра-
зовательный предмет», но они толкуются двояко. В 
первом случае, как предмет, с которым должен по-
знакомиться каждый учащийся, а во втором случае 
- как предмет, предназначенный для развития че-
ловека вообще. Однако, очевидно, что некоторые 
предметы второго значения не могут отвечать, а 
некоторые не должны восприниматься - как обяза-
тельные. Этот дуализм в природе общеобразова-
тельных предметов является одной из причин того, 
что на одних факультетах общеобразовательных 
наук физика, математика, биология, философия, 
психология, а на других - эти предметы считаются 
специальными, то есть профессиональными. Но, 
хотя целью образования, как обучения, считается 
профессионал, а целью образования, как воспита-
ния, на самом деле является человек, непонятно, 
как философия может быть и профессиональной, 
так и общеобразовательной дисциплиной. 

Если в этом вопросе общеобразовательный пред-
мет отличается от обязательного предмета, то где 
критерий такой необходимости? Почему обязатель-
ными считаются экономика, высшая математика, 
спорт? Поэтому выбор одной из них в качестве обще-
образовательной дисциплины может быть след-
ствием любой причины: от настроения авторов учеб-
ного плана до политической, экономической или лю-
бой конъюнктуры. Но, причина не должна быть ни в 
чем, кроме человека. Даже общество имеет значение 
только тогда, когда ценность человека сохраняется в 
его собственных границах [1 с. 358-360]. 

Поэтому образование не должно быть служан-
кой общества в угоду некоторым его личностям. Об-
разование - это, прежде всего, воспитание самосто-
ятельного человека, именно человек - его причина 
и цель. Соответственно, для двух видов учебной 
деятельности существуют два типа дисциплин, а 
именно - общие и профессиональные, что дает от-
вет на вопрос о взаимосвязи двух типов образова-
ния в жизни отдельных людей.  

Подобно тому, как человек должен заниматься 
определенной профессией, что означает познать 
сущность практики определенной деятельности во 
всей ее полноте, так же человек должен стать че-
ловеком, что означает «познать себя». На этом 
этапе может возникнуть вопрос, отвечает ли про-
фессиональное образование (образование как обу-
чение) основной цели образования, поскольку це-
лью первой является профессионал. Целесооб-
разно ли деление образования на два его вида? 
Возможно, развитие общества привело к тому, что 
внутри образования выросла та сила, которая внут-
ренне запрещает такое образование, запрещая че-
ловеку быть человечным [7 с. 80-86]. Таким обра-
зом, можно отметить, что профессиональное обу-
чение оправдано только тогда, когда оно является 
примером сознательной специализации самодо-
статочного человека для достижения конкретных 
целей. 

Подлинное образование должно учитывать цели 
и энергию тех, кто получает образование. Чтобы 
обеспечить такое взаимодействие, учителя должны 
выстраивать заботливые и доверительные отноше-
ния, и в рамках таких отношений учащиеся и учи-
теля совместно разрабатывают образовательные 
цели. Необходимо способствовать росту другого 
человека, но не ставить под угрозу его непохожесть 
и не определять для него точно, что он или она 
должны делать или кем быть. Чтобы избежать скуч-
ного единообразия, описанного Руссо, нужно поощ-
рять многообразие представлений о том, что значит 
быть образованным. Наша нравственность и наше 
развитие неразрывно связаны с успехами других лю-
дей, с которыми мы сталкиваемся. Учителя зависят 
от своих учеников, как и они от учителей. 

Заключение. Философия образования требует 
объяснения собственного предмета, поскольку до 
настоящего времени под ее предметом понималась 
совокупность проблем, возникающих в ходе кон-
кретной учебной деятельности, и именно поэтому 
философия образования выступает в качестве при-
кладной этики, педагогики или философии.  

Именно определение объектом философии об-
разования, определенного конкретного проблем-
ного поля приводит к раздуванию определенных 
позитивных наук до уровня философии, что явля-
ется причиной еще большего размывания природы 
образования. Такая ситуация обусловлена тем, что 
в процессе разработки своеобразного поля про-
блем образования никак не дается ответ на вопрос: 
а что есть образование? Образование рассматри-
вается как очевидное, но его природа до сих пор не 
выяснена.  

 
Литература 
1. Бондаренко Л.Ф. Личность и философия в со-

временном образовательном пространстве//Ин-
формация и образование: границы коммуникаций. 
2023. № 15 (23). С. 358-360. 

2. Иванова А.Р., Година П.В. К вопросу о роли 
философии в системе современного высшего обра-
зования//Тенденции развития науки и образования. 
2023. № 93-6. С. 89-93  



 7

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

  

3. Куиш А.Л. Философия и методология образо-
вания в концептуализации образовательных про-
цессов// Философские исследования. Ежегодный 
сборник научных трудов (см. в книгах). 2020. № 7. 
С. 221-234.  

4. Перминова Л.М. Проблема доказательности 
результатов педагогических исследований//В сбор-
нике: Профессиональное развитие педагога: тради-
ции и инновации. Сборник научных статей по мате-
риалам Международной заочной научно-практиче-
ской конференции, посвященной 200-летию со дня 
рождения К. Д. Ушинского. Воронеж, 2023. С. 37-44. 

5. Петрова Е.И. Значение философии в совре-
менном образовании//В сборнике: Россия и мир в 
исторической ретроспективе. Материалы XXIX 
международной научной конференции, к 320-летию 
основания Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, 
2023. С. 344-348 

6. Фурса И.А. Основной вопрос философии об-
разования//Logos et Praxis. 2024. Т. 23. № 1. С. 20-
28. 

7. Юрьева А.А., Алилуева Н.А. Содержание и 
развитие философии современного образова-
ния//Контекст и рефлексия: философия о мире и 
человеке. 2023. Т. 12. № 8-1. С. 80-86. 

8. Яковлева И.В., Косенко Т.С., Майер Б.О. Фи-
лософия образования//VI Приложение к журналу 
«Философия образования». Новосибирск, 2022. 

9. Santosh Thakare The educational philosophy of 
Rabindranath Tagore and Dr. Radhakrishnan// 
International Journal of History and Philosophical 
Research Vol.4, No.1, pp.34-39, March 2016  

 

Education as a subject of philosophical knowledge, oriented towards 
human development 

Arutyunyan M.N. 
SSPI 
The article reveals the content of the philosophy of education based on the 

study of the nature of its connections with pedagogy, education is 
considered as a subject of philosophical knowledge focused on human 
development. The article focuses on the relevance and value of 
philosophical approaches to understanding the essence of education. The 
paper emphasizes that education is one of the most controversial 
disciplines, it does not belong to the exact sciences, but it is not completely 
part of the social sciences. As such, it often stands alone, trying to justify 
its place as a science while maintaining a solid foundation for everyday 
practice. In conclusion, it is substantiated that the concretization of the 
philosophy of education as an incomplete description of its methodological 
and disciplinary form should ultimately provide a basis for its further 
development. 

Keywords: philosophy of education, pedagogy, science, man, society, 
development, professional, personality. 

References 
1. Bondarenko L.F. Personality and philosophy in the modern educational 

space//Information and education: boundaries of communications. 2023. 
No. 15 (23). P. 358-360. 

2. Ivanova A.R., Godina P.V. On the role of philosophy in the system of modern 
higher education//Trends in the development of science and education. 
2023. No. 93-6. P. 89-93 

 
3. Kuish A.L. Philosophy and methodology of education in the 

conceptualization of educational processes// Philosophical studies. 
Annual collection of scientific papers (see in books). 2020. No. 7. P. 221-
234. 

4. Perminova L.M. The problem of evidence of the results of pedagogical 
research// In the collection: Professional development of a teacher: 
traditions and innovations. Collection of scientific articles based on the 
materials of the International Correspondence Scientific and Practical 
Conference dedicated to the 200th Anniversary of the Birth of K. D. 
Ushinsky. Voronezh, 2023. Pp. 37-44. 

5. Petrova E. I. The Importance of Philosophy in Modern Education//In the 
collection: Russia and the World in Historical Retrospect. Proceedings of 
the XXIX International Scientific Conference, dedicated to the 320th 
Anniversary of the Founding of St. Petersburg. St. Petersburg, 2023. Pp. 
344-348 

6. Fursa I. A. The Main Question of the Philosophy of Education//Logos et 
Praxis. 2024. Vol. 23. No. 1. Pp. 20-28. 

7. Yuryeva A. A., Aliluyeva N. A. Content and Development of the Philosophy 
of Modern Education//Context and Reflection: Philosophy about the World 
and Man. 2023. Vol. 12. No. 8-1. P. 80-86. 

8. Yakovleva I.V., Kosenko T.S., Mayer B.O. Philosophy of Education//VI 
Supplement to the journal "Philosophy of Education". Novosibirsk, 2022. 

9. Santosh Thakare The educational philosophy of Rabindranath Tagore and 
Dr. Radhakrishnan// International Journal of History and Philosophical 
Research Vol.4, No.1, pp.34-39, March 2016 
 

  



 8 

№
 6

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

Болонский процесс как закономерный итог политического 
развития стран Европы 
 
 
Полуйкова Светлана Юрьевна 
к. пед. наук, доцент, кафедра немецкого языка и межкультурной 
коммуникации, Омский Государственный Педагогический уни-
верситет, s_poluikova@mail.ru 
 
Горшенина Яна Львовна 
к. пед. наук, доцент, кафедра немецкого языка и межкультурной 
коммуникации, Омский Государственный Педагогический уни-
верситет, evangelina7@mail.ru 
 
Новоселова Наталья Васильевна 
к.фил. наук, доцент, кафедра французского языка, Омский Госу-
дарственный Педагогический университет, n-
novosselova@yandex.ru 
 
В статье предпринята попытка осмыслить заключение Болон-
ского соглашения как итог долговременного экономического со-
трудничества европейских стран. Планомерно развивающееся 
экономическое сотрудничество, общность интересов, укрепле-
ние связей между странами, входящими в экономическое сооб-
щество, а также общие трудности, послужили причиной не 
только экономического объединения, но и привели к необходи-
мости сближения систем профессионального образования, а, в 
конечном итоге, и к созданию «Зоны европейского высшего об-
разования». Анализ имеющихся фактических данных дает пред-
ставление о неизбежно возникающих в таких случаях противо-
речиях между странами-участницами Сообщества. Несовпаде-
ние интересов стран в вопросах, касающихся получения выс-
шего профессионального образования, воспринималось осо-
бенно серьезно, так как происходящие процессы сближения си-
стем образования фактически могли означать утрату части 
национальной идентичности. 
Ключевые слова: реформирование системы профессиональ-
ного образования, европейские аспекты образования, нацио-
нальные образовательные системы, гармонизации образова-
тельной политики, профессионального образования стран евро-
пейского Сообщества. 
 
 

Известно, что такое явление, как Болонское согла-
шение, оказавшее значительное влияние на про-
цесс осуществления профессионального образова-
ния во многих странах, не нуждается в представле-
нии. 

Информация о нем представлена разнообраз-
ными источниками, включающими как статьи, по-
священные отдельным аспектам Болонского согла-
шения, так и объемные монографии. Насколько 
позволяет судить анализ имеющейся информации, 
мнения специалистов о значимости Болонского 
процесса, о его влиянии на восприятие образова-
ния не как общественного блага или средства раз-
вития, а как явления, ассоциируемого только с по-
лучением практической выгоды, могут существенно 
отличаться. 

Тем не менее, на наш взгляд, еще остаются во-
просы, требующие дополнительного осмысления, 
которые касаются, прежде всего, предпосылок воз-
никновения Болонского процесса. Так, например, 
возможно ли рассматривать заключение Болон-
ского соглашения как закономерный результат со-
здания европейского Сообщества, а затем и Евро-
союза? Является ли создание нового экономиче-
ского и политического объединения, каким можно 
считать европейское Сообщество, причиной появ-
ления новой социальной общности, «European labor 
force»? Всегда ли социальные изменения, в нашем 
случае, это значительное реформирование си-
стемы профессионального образования, являются 
следствием таких же существенных экономических 
преобразований? 

Рассмотрим некоторые фактические данные, ко-
торые дают нам возможность предположить, что 
идея Болонского соглашения сформировалась по-
степенно, как закономерный итог экономического 
сотрудничества стран – членов Европейского со-
юза, и такие существенные изменения жизни ака-
демического сообщества, как создание единого об-
разовательного пространства, на начальном этапе 
сотрудничества не рассматривались. Обратимся к 
имеющимся фактическим сведениям. 

На первом этапе создания европейского Сооб-
щества, чем фактически является подписание в ап-
реле 1951 г. Договора о Европейском объединении 
угля и стали (ECSC – European Coal and Steel 
Community), вопросы сближения образовательной 
политики в странах-участницах договора не рас-
сматривались. Главные цели договора понималась 
странами-участницами как совместный националь-
ный контроль восстановления ключевых отраслей 
экономики после второй мировой войны и, на этой 
основе, предотвращение любой возможности воен-
ного столкновения между Германией и Францией. 

Но, уже начиная с заключения Римского согла-
шения 1957 года, которое также являлось, в первую 
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очередь, экономическим, можно констатировать 
присутствие в тексте соглашения определенных 
договоренностей о сотрудничестве стран-членов в 
сфере высшего и профессионального образования. 
Так, статья 149 Соглашения полностью посвящена 
сотрудничеству в сфере высшего образования, а 
статья 150 сотрудничеству в сфере профессио-
нального образования [1]. Многие считают, что для 
принятия такого соглашения существует совер-
шенно очевидная причина, относящаяся к экономи-
ческой сфере. Считается, что в начале семидеся-
тых годов кризис международной валютной си-
стемы и связанное с этим значительное повышение 
цен на энергоносители привели к тому, что разли-
чия в экономическом и социальном развитии стран-
участниц Евросоюза стали углубляться. Этот про-
цесс привел к закономерному увеличению количе-
ства безработных среди молодых специалистов, 
что способствовало осознанию необходимости 
обеспечить им свободное передвижение внутри 
стран Евросоюза для осуществления профессио-
нальной деятельности, и сделало актуальными во-
просы профессиональной переподготовки. 

Интересно, что основные цели сотрудничества 
стран Европы в образовательной сфере были 
сформулированы таким образом, чтобы подчерк-
нуть достоинства европейского образования. Так, 
например, в тексте соглашения присутствуют такие 
понятия, как «общеевропейские нормы в сфере об-
разования», «европейские аспекты образования», 
что, на наш взгляд, должно было отметить наличие 
определенных академических традиций образова-
тельных учреждений Европы по сравнению с неев-
ропейскими. Объяснение этому содержится непо-
средственно в тексте соглашения, а именно: недо-
статочная конкурентоспособность европейского 
высшего образования по сравнению с американ-
ским. Известно, что в тот период времени в Европе 
наблюдалось значительное увеличение количе-
ства молодых людей, имеющих желание получить 
высшее образование в вузах США. Поэтому сло-
жившаяся ситуация требовала решения, так как, 
помимо известных репутационных потерь, которые, 
в этом случае, несли бы европейские учреждения 
высшего образования, отток большого количества 
будущих студентов в зарубежные вузы означал 
также и потерю будущих квалифицированных кад-
ров для европейской экономики. 

Решение, сформулированное в тексте соглаше-
ния в образовательной сфере, заключалось во вза-
имном признания дипломов о высшем образова-
нии, а также сроков обучения на территории стран-
членов ЕС, что должно было значительно расши-
рить возможности будущего трудоустройства моло-
дых специалистов. Такое решение представляло 
собой существенный шаг на пути сближения систем 
профессионального образования, так как ничего 
подобного раньше не совершалось. Неудиви-
тельно, что эта идея не сразу была принята всеми 
странами, входящими к тому времени в европей-
ское Сообщество. В этой связи стоит упомянуть Да-
нию, которая активно выступала против заключе-
ния такого рода соглашений, исходя, в том числе, и 

из национальных интересов. Причины несогласия, 
также, вероятно, были, связаны с экономическими 
условиями, так как молодые специалисты получали 
возможность выбирать более развитые в социаль-
ном отношении страны и хорошо оплачиваемые ва-
кансии. Так, например, средняя зарплата школь-
ного учителя в Австрии на протяжении долгого вре-
мени оставалась значительно более высокой, чем 
в Германии. Поэтому выпускники педагогического 
факультета немецких вузов часто стремятся полу-
чить работу в соседней стране; дополнительным 
доводом в данном случае является фактически 
единое культурное и языковое пространство, а 
также исторически сложившиеся связи этих сосед-
них стран. 

Поэтому договоренность о начале процесса при-
знания эквивалентности дипломов высшего про-
фессионального образования была достигнута 
только в 1971 году, в ходе конференции министров 
высшего образования в Брюсселе. Стоит отметить, 
что на этом этапе идея сближения систем профес-
сионального образования стран-членов еще не 
сформировалась как таковая; содержание и орга-
низация профессионального обучения по-преж-
нему оставались в зоне ответственности каждого 
отдельного государства. 

Отдельной темой для анализа, с нашей точки 
зрения, может послужить то, насколько трансфор-
мировались цели европейского объединения в 
плане осуществления языковой политики. Так, 
например, если в Римском соглашении 1957 г. пре-
подавание и распространение языков стран-членов 
сообщества рассматривается как условие развития 
европейских аспектов в образовании (статья 149 
Соглашения), то в более поздних документах об 
этом уже не упоминается. Осуществление языко-
вой политики включает, в основном, такие аспекты, 
как составление и пополнение списка официальных 
языков ЕС, изменение статуса отдельных языков от 
совместного официальным языкам к официаль-
ному, и тому подобное. 

В то же время можно заметить, что, как в эконо-
мической, так и в академической сфере жизни ев-
ропейского сообщества наблюдается широкое рас-
пространение английского языка, несмотря на то, 
что Британия больше не является членом Евросо-
юза с 2019 года. Английский изучается в школах в 
качестве обязательного иностранного языка; более 
того, широко распространено предметно-языковое 
интегрированное обучение (Content and Language 
Integrated Learning) с изучением ряда школьных 
предметов на английском языке. На этапе высшего 
образования можно констатировать наличие боль-
шого количества программ бакалавриата и осо-
бенно магистратуры, обучение в рамках которых 
осуществляется на английском языке. С одной сто-
роны, для учреждений высшего образования это 
представляется, в известной степени, вынужден-
ной мерой, так как помогает привлечь иностранных 
студентов. С другой стороны, это очевидно ведет к 
распространению и укреплению позиций англий-
ского языка в ущерб национальным языкам стран-
членов Евросоюза. Цели таких образовательных 
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программ как «Socrates» и «Leonardo», которые 
должны были способствовать изучению европей-
ских языков, как свидетельствую данные аналити-
ческих исследований, не были достигнуты в полной 
мере. 

Таким образом, актуальность данной проблема-
тики не вызывает сомнений и заслуживает более 
подробного изучения, хотя в настоящий момент не 
является предметом рассмотрения в данной ста-
тье. 

Возвращаясь к предпосылкам заключения Бо-
лонского соглашения, следует отметить, что далеко 
не сразу удалось определить общие направления 
развития европейского образования. В резолюции 
вышеупомянутой конференции министров образо-
вания европейских стран 1971 года, фактически 
было зафиксировано отсутствие единого мнения по 
этому, и многим другим вопросам, например, будут 
ли цели и содержание европейского образования 
сформулированы внутри сообщества стран-участ-
ниц европейского Сообщества или же будут яв-
ляться результатом работы специально созданных 
межправительственных комиссий [2]. В том же 1971 
году Комиссией Сообщества европейских стран 
были разработаны общие рекомендации для фор-
мирования программы Сообщества стран ЕС по 
профессиональной подготовке. Тот факт, что со-
зданием этого документа занимался главный орган 
исполнительной власти европейского Сообщества, 
говорит не только о его важности для выстраивания 
будущей общей образовательной политики стран 
Сообщества, но и о том, что подобные вопросы уже 
тогда были включены в компетенцию общеевро-
пейских, а не межнациональных институтов. Важно 
также отметить, что в рекомендациях содержалось 
требование необходимого согласования образова-
тельной и экономической политики, причем в рам-
ках общего пространства европейских государств. 
Актуальные изменения общеевропейского эконо-
мического развития должны были находить свое от-
ражение в изменениях программ профессиональ-
ного образования. 

Интересно, что в 1973 году были опубликованы 
результаты аналитического исследования возмож-
ностей сотрудничества европейских стран в сфере 
образования, проведенного по запросу Комиссии 
европейского Сообщества. В докладе по итогам ис-
следования констатировалось, что гармонизация 
систем образования европейских стран не пред-
ставляется реалистичной. В то же время отмеча-
лось, что национальные образовательные системы 
должны развиваться таким образом, чтобы не до-
пускать значительного расхождения в том, что ка-
салось целей образовательной политики и спосо-
бов их достижения [3]. Очевидно, на этом этапе раз-
вития объединение в плане структурных и содержа-
тельных элементов в области профессионального 
образования стран европейского сообщества не 
представлялось необходимым. Но уже в марте 
этого года, в официальном докладе, посвященном 
образовательной политике стран европейского Со-
общества, были обозначены перспективы разра-

ботки общих стратегий развития в сфере профес-
сионального образования. В то же время не отри-
цалась приверженность сложившимся националь-
ным традициям в сфере образования, разнообра-
зие подходов признавалось средством обогащения 
общего опыта европейских стран [4]. Резолюция, 
принятая на базе этого доклада фактически закреп-
ляла право каждой отдельной страны европейского 
Сообщества осуществлять автономную образова-
тельную политику. В частности отмечалось, что со-
трудничество стран Сообщества в образователь-
ной сфере должно учитывать национальную специ-
фику целей и требований. И, кроме того, гармони-
зация образовательных систем стран Сообщества 
не должна была рассматриваться в качестве цели 
сотрудничества в образовательной сфере [15]. 
Считается, что текст резолюции отражал влияние 
академических сообществ Дании и Великобрита-
нии, обладающих большей самостоятельностью в 
том, что касалось принятия решений в сфере наци-
ональной образовательной политики. 

Следующий этап на пути сближения образова-
тельных систем стран Евросоюза на наш взгляд, 
можно отнести к встрече министров образования 
стран-участниц европейского Сообщества, состо-
явшейся в 1974 году. Именно тогда участниками 
встречи была высказана необходимость создания 
институтов, общих для всех стран Сообщества, за-
нимающихся регулированием образовательной по-
литики. Таким образом, важные вопросы функцио-
нирования национальных образовательных систем 
разных стран должны были решаться на уровне Ко-
митета ЕС по образованию, в состав которого вхо-
дили представители государств-членов и предста-
вители Еврокомиссии. То есть, можно предполо-
жить, что таким образом были выработаны единые 
критерии решения возникающих вопросов, общие 
для всех стран европейского Сообщества, без 
учета национального разнообразия образователь-
ных систем отдельных стран. 

В процессе дальнейшего создания институтов 
управления образованием, уже в начале 1975 года 
был создан Европейский центр развития професси-
ональной подготовки (The European Centre for the 
Development of Vocation training, CEDEFOP), зани-
мающийся вопросами исследования спроса на 
определенные профессии в рамках европейского 
пространства. В соответствии с получаемой инфор-
мацией, Комитет по образованию ЕС мог прини-
мать соответствующие решения, которые могли 
улучшить положение на рынке занятости. Таким об-
разом, была сделана попытка создания единой ин-
формационной базы, позволяющей проанализиро-
вать общие тенденции развития образовательных 
систем стран Сообщества. 

Следующим этапом, приблизившим заключение 
Болонского соглашения, стала принятая в декабре 
1975 года Программа действий в сфере образова-
ния, которую считают основополагающим докумен-
том в плане сотрудничества образовательных си-
стем стран европейского Сообщества [6]. В Про-
грамме было ясно обозначено, что совместная ра-
бота в области образовательной политики стран 
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европейского Сообщества является необходимой. 
Таким образом, снова возник вопрос о возможности 
гармонизации образовательной политики стран Со-
общества. Несмотря на то, что, по свидетельству 
непосредственных участников событий, единое 
мнение по этому вопросу отсутствовало, Про-
грамма была утверждена и осуществлена в форме 
проектов по обмену опытом информацией между 
институтами образования стран европейского Со-
общества. Стоит отметить, что в тексте Программы 
содержались идеи продвижения европейского 
единства, что, с одной стороны, подчеркивало от-
личительные особенности стран Европы по сравне-
нию с остальным миром. С другой стороны, появле-
ние такого рода понятий должно было стать допол-
нительным фактором внутреннего объединения 
стран Сообщества, даже, несмотря на то, что мно-
гие его участники скорее продолжали стремиться к 
децентрализации в осуществлении собственной 
образовательной политики. 

Последовавший затем период кризиса в осу-
ществлении общей политики в сфере образования 
с 1978 по 1980 год был, по мнению экспертов, обу-
словлен необходимостью перераспределения 
властных полномочий в том, что касалось управле-
ния образованием на институциональном уровне. К 
этому моменту укрепление экономического сотруд-
ничества стран европейского Сообщества привело 
к созданию структур общеевропейского управле-
ния, которые пока не могли контролировать во-
просы, касающиеся сферы профессионального об-
разования стран Сообщества, так как эти полномо-
чия по-прежнему находились в зоне ответственно-
сти национальных правительств. Только в 1981 
году на уровне европейской Комиссии был создан 
Генеральный директорат, в рамках которого уда-
лось объединить различные структуры стран Сооб-
щества, регулирующие вопросы профессиональ-
ного образования и переподготовки. Сформирован-
ный таким образом институт управления уже обла-
дал реальными полномочиями в продвижении идеи 
общей образовательной политики стран Сообще-
ства, что представляло собой еще один шаг на пути 
к заключению Болонского соглашения.  

В данной статье мы рассмотрели лишь некото-
рые из ключевых моментов, которые, по нашему 
мнению, являются предпосылками к заключению 
Болонского соглашения. Анализ приведенных фак-
тических сведений позволяет нам сделать вывод, 
что Болонская декларация, основная цель которой 
была сформулирована как создание единой зоны 
европейского высшего образования, является 
вполне закономерным итогом тех процессов, кото-
рые развивались на пространстве современного 
Евросоюза с самого момента его создания. На наш 
взгляд, было бы не совсем верно рассматривать та-
кие основные положения Болонского соглашения 
как введение единых квалификационных требова-
ний в области высшего образования, выраженных в 
системе зачетных единиц или переход на двухуров-
невую систему бакалавриата и магистратуры в ка-
честве новых идей сотрудничества стран в области 

профессионального образования. Анализ имею-
щихся фактических данных указывает на то, что эти 
идеи сформировались в процессе многолетнего 
практического опыта совместной работы стран-
участниц Евросоюза, а также в результате поиска 
оптимальных решений в соответствии с новыми, 
главным образом, экономическими вызовами. Мно-
гое из того, что затем вошло в текст официальных 
документов Болонского соглашения, можно рас-
сматривать, в качестве так называемых пилотных 
проектов, подтвердивших свою жизнеспособность 
на практике. С нашей точки зрения, текст Болон-
ского соглашения представляет собой констатацию 
и официальное закрепление уже фактически суще-
ствующего к тому времени состояния образова-
тельных систем европейских стран. На наш взгляд, 
именно по этой причине Болонская декларация 
была принята всеми странами-участницами евро-
пейского объединения. И, кроме того, уже функци-
онировали соответствующие организационные 
структуры управления для решения возникающих 
вопросов. 
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В статье представлены результаты работы авторов по реализа-
ции проектной деятельности учащихся школ и СПО на приклад-
ном математическом материале, а именно основах цифровой 
защиты информации. Особое внимание уделяется совместной 
работе вуза и школы в рамках реализации образовательных 
грантов в Москве. Представлены программы реализованных 
курсов и мероприятий для школьников по криптографии, прове-
денных в рамках этих грантов. На примере математических ос-
нов современной защиты информации продемонстрированы 
межпредметные прикладные направления проектной деятель-
ности, виды работы, проводимой с учащимися, а также широкий 
спектр межпредметных проектов учащихся, уже реализованных 
в рамках этой тематики и реализуемых в настоящее время. 
Также представлен обзор работ учащихся СПО юридического 
направления, связанных с защитой информационного простран-
ства и их роль в популяризации математических знаний.  
Ключевые слова: проектная деятельность, межпредметные 
проекты, прикладные вопросы математики, защита информа-
ции. 
 
 

Введение. Индивидуальная исследовательская 
деятельность сегодня - обязательная составляю-
щая учебного процесса на всех его уровнях. Если 
раньше это была прерогатива высшего образова-
ния в виде курсовых работ и выпускных квалифика-
ционных работ, то в настоящее время проектная 
исследовательская деятельность активно внедря-
ется в основное общее, среднее общее и среднее 
профессиональное образование [15, 16].  

Школьное образование все чаще ориентируется 
на профильную и предпрофильную подготовку. 
Множество образовательных проектов в Москве, 
таких как образовательные вертикали, Школа стар-
шеклассника, предпрофессиональные классы и 
др., позволяют организовать всестороннюю работу 
по помощи учащимся в их саморазвитии и само-
определении.  

Проект «ИТ-класс в московской школе» реализу-
ется с 2019 года ([13]) и входит в список 8 новых го-
родских проектов по реализации предпрофессио-
нального образования.  

В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте (ФГОС) среднего общего образова-
ния (СОО) указано, что образовательная про-
грамма должна обеспечивать возможность осо-
знанного выбора будущей профессии. Стандарт 
предполагает, что в 10-11 классах в условиях про-
фильного обучения могут быть реализованы даже 
программы профессионального обучения, дающие 
право работы по отдельным профессиям в сфере 
технического и обслуживающего труда [16]. 

Учащиеся ИТ-классов чаще всего выбирают для 
углубленного изучения математику и информатику 
[1]. Еще одно условие результативного профиль-
ного обучения – возможность выбора элективных 
курсов, которые обеспечиваются как школами са-
мостоятельно, так и во взаимодействии с вузами и 
IT-площадками. Выпускники ИТ-классов, ставшие 
победителями и призёрами городских научно-прак-
тических конференций, предпрофессиональной 
олимпиады, конкурса межпредметных навыков и 
знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потен-
циал», могут получить дополнительные баллы при 
поступлении в вузы – партнеры проекта. 

Учащимся для попадания в классы Проекта 
необходимо получить хорошие баллы на ОГЭ по 
профильным предметам математике и информа-
тике (физике). Дополнительное преимущество дает 
также принятие участия в городских конференциях 
с проектными работами. При обучении в ИТ-
классах учащиеся обязательно выполняют проект-
ную работу, результаты которой вносятся в атте-
стат выпускника. 
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Для успешной подготовки учащихся школ к по-
ступлению в классы предпрофессионального обра-
зования были разработаны образовательные вер-
тикали — это Проект, обеспечивающий школьни-
ков Москвы возможностью изучать учебные пред-
меты и практико-ориентированные курсы с учетом 
выбранного ими направления.  

Проект «ИТ-вертикаль» был инициирован в 
2022 году [12] с целью организации предпрофиль-
ной подготовки и направлен на формирование зна-
ний и прикладных умений у обучающихся 7 - 9 - х 
классов в области информационных технологий 
для решения теоретических и практико-ориентиро-
ванных задач.  

Отличительной особенностью проекта является 
реализация модели сетевого взаимодействия с ве-
дущими вузами. В рамках реализации взаимодей-
ствия с вузами-партнерами предусмотрена группо-
вая и индивидуальная работа над исследованиями 
– проектами.  

Проектная деятельность учащихся является 
одним из методов развивающего (личностно-ори-
ентированного) обучения, направлена на выра-
ботку самостоятельных исследовательских уме-
ний, способствует развитию креативного и критиче-
ского мышления, учит работать в команде, осо-
бенно когда речь идет о групповых проектах. Как 
правило, ее содержание отличает практическая 
направленность и выраженная межпредметность. 

В основной образовательной программе сред-
него общего образования (СОО) говорится, что «ин-
дивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя (тью-
тора) по выбранной теме в рамках одного или не-
скольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой избранной области деятельности: познава-
тельной, практической, учебно-исследователь-
ской... Индивидуальный проект выполняется обуча-
ющимся в течение одного года или двух лет в рам-
ках учебного времени, специально отведенного 
учебным планом» [16]. 

Как уже отмечалось ранее, оба Проекта («ИТ- 
вертикаль» и «ИТ класс в московской школе») под-
разумевают сотрудничество с высшими учебными 
заведениями города Москвы в создании условий 
школьникам для обучения и индивидуальных ис-
следований. Сотрудничество реализуется посред-
ством грантов. Институт математики и информа-
тики (ИМИ) Московского педагогического государ-
ственного университета (МПГУ) включился в эту ра-
боту в 2023 году в категориях «Просветительская и 
профориентационная работа в рамках реализации 
проектов непрерывного образования» и «Развитие 
системы профильного и предпрофессионального 
обучения в условиях интеграции общего и дополни-
тельного образования» 

Первый грант «Развитие проекта «ИТ-класс в 
московской школе» в номинации «Развитие проек-
тов предпрофессионального образования», вклю-
чал 4 курса дополнительной подготовки по направ-
лениям «Робототехника», «Разработка ПО», «Ис-
кусственный интеллект» и «Цифровая безопас-

ность». Работа была направленна на сопровожде-
ние проектной деятельности учащихся и помощь в 
подготовке к представлению материалов на конфе-
ренцию «Инженеры будущего», являющуюся сво-
его рода аттестационной для учащихся проекта 
«ИТ - класс в московской школе» [14]. Помимо за-
нятий было организовано проведение 3-х смен 
«Предпрофессиональных каникул» для учащихся 
10–11-х классов, представляющих собой четырёх-
дневные сборы с интенсивами объёмом 4 часа в 
день. Тематика смен: «Олимпиадное программиро-
вание», «Микроэлектроника и робототехника» и 
«Основы криптографии».  

Для 7–8 классов в рамках реализации сотрудни-
чества ИМИ МПГУ со школами проекта «ИТ-
вертикаль» в соответствии с номинацией «Просве-
щение и профориентация обучающихся в рамках 
реализации проектов непрерывного образования» 
были организованы также 4 программы обучения.  

 
Материалы и методы. В данной статье мы бы 

хотели подробнее остановиться на одном из 
направлений реализованных программ, а именно 
на вопросах информационной безопасности (курс 
«Цифровая безопасность», для 10–11-х классов, 
предпрофессиональные каникулы «Основы крипто-
графии» и курс для ИТ-вертикали «Криптогра-
фия»), а также на проектной деятельности в рамках 
этой тематики. 

Криптография – наука о защите информации се-
годня как никогда актуальна. Цифровая защита ин-
формации опирается на новейшие достижения 
науки и техники. Регулярно появляются новые со-
общения о полученных результатах в оптимизации 
вычислительных алгоритмов, являющихся своего 
рода «ключом» к безопасности информации. Кван-
товые технологии грозят разрушить криптостой-
кость мировых систем. Поэтому ведутся активные 
исследования в этой области для сохранения 
надежности защиты цифрового информационного 
пространства.  

Прежде всего отметим, что данное направление 
развивается в МПГУ уже более 30 лет. Основопо-
ложником внедрения прикладных вопросов теории 
чисел, а именно теоретико-числовых основ крипто-
графии, в программы подготовки будущих учителей 
математики и информатики на математическом фа-
культете МПГУ (ныне Институт математики и ин-
форматики ИМИ) был заведующий кафедрой тео-
рии чисел (сегодня входит в состав кафедры эле-
ментарной математики и теории чисел, перефор-
мированы в 2023 году), выдающийся специалист в 
области теоретической криптографии, автор пер-
вого учебного пособия для педагогических вузов, 
Василий Ильич Нечаев [11]. На кафедре теории чи-
сел за эти годы были разработаны программы и ме-
тодические пособия, обеспечивающие обучение 
теоретико-числовым основам криптографии в ди-
намике их развития [3, 9, 10]. Разработанная си-
стема лабораторных работ [8] позволяет внедрять 
прикладные вопросы как непосредственно в специ-
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альные дисциплины по этой тематике, так и яв-
ляться наглядным сопровождением основного 
курса теории чисел. 

С достижениями науки в области защиты инфор-
мации знакомятся студенты основных направлений 
подготовки направлений подготовки ИМИ МПГУ, 
что позволяет выпускникам института внедрять со-
временные материалы в свои разработки внеуроч-
ной деятельности для школьников, а также реали-
зовывать руководство проектной деятельностью 
учащихся на актуальные тематики. Отметим, что 
авторы в разные годы окончили этот факультет и 
обучались по указанным программам. 

Возвращаясь к реализованным в завершив-
шемся учебном году грантам, обеспечивающим 
взаимодействие школы и вуза, представим про-
граммы, проведенных курсов и мероприятий, свя-
занных с вопросами математических основ защиты 
информации. В таблице 1 представлена программа 
«Цифровая безопасность» для 10–11-х классов. 
 
Таблица 1 
Содержание курса «Цифровая безопасность».  
Часы Тема. Вид занятия Пояснения 
1-2 История криптографии. По-

токовое теоретическое 
занятие (дистант) 

Лекция по истории станов-
ления науки шифрования 
информации 

3-4 Классические шифры. 
Практикум потоковый 
(очный) 

Знакомство с классическим 
методами шифрования и по-
тенциальной тематикой про-
ектов 

5-7 Олимпиадные задачи по 
криптографии и матема-
тике. Практикум с малыми 
группами (очный) 

Решение олимпиадных за-
дач. Установка тем проек-
тов. Индивидуальное реше-
ние олимпиадных задач. Вы-
работка плана проектной ра-
боты 

8 Линейные симметричные 
криптосистемы. Потоко-
вое теоретическое заня-
тие (дистант) 

Лекция по математическим 
основам шифрования. Зна-
комство с простейшими ма-
тематическими криптосисте-
мами 

9-10 
 

Вскрытие аффинных крип-
тосистем 
Практикум потоковый 
(очный) 

Основные действия в тео-
рии сравнений. Решение за-
дач на вскрытие аффинных 
криптосистем. 

11 Консультация. Практикум 
с малыми группами (ди-
станционный) 

Решение индивидуальных 
задач и вопросов по проек-
там. 

12 Блочное шифрование. По-
токовое теоретическое 
занятие (дистант) 

Лекция по теоретическим ос-
новам блочного шифрова-
ния 

13 Блочное (матричное) шиф-
рование.  
Потоковое (очное) теоре-
тическое занятие 

Семинар с отработкой тео-
ретических основ матричной 
обработки информации 

14-
15 

Консультация. Практикум 
с малыми группами (ди-
стант) 

Практические задачи проек-
тов. Обсуждение. Выявле-
ние проблем. 

16 Современные криптоси-
стемы. Потоковое (очное) 
теоретическое занятие 

Лекция об ассиметричных 
методах шифрования. 

17-
18 

Особенности криптографи-
ческих агоритмов. Практи-
кум потоковый (очный) 

Математические задачи в 
основах программирования 
современного шифрования 

19 Консультация. Практикум 
с малыми группами (ди-
стант) 

Математические проблемы 
в проекте 

20 Электронная подпись. 
Практикум с малыми 
группами (дистант) 

Решение задач 

21 Алгоритмические про-
блемы обработки инфор-
мации. Потоковое теоре-
тическое занятие (ди-
стант)

Лекция. Оценки алгоритмов 
по их временной трудоемко-
сти 

22 Оценка трудоемкости вы-
числительных алгоритмов. 
Потоковое (очное) теоре-
тическое занятие 

Проблемы программного 
обеспечения современных 
алгоритмов 

23-
24 

Вычислительные алго-
ритмы и их оптимизация. 
Практикум с малыми 
группами (дистант) 

Работа с программными ко-
дами проектов 

25 Большие простые числа. 
факторизация больших чи-
сел. Потоковое (очное) 
теоретическое занятие 

Лекция о современных мате-
матических проблемах в 
рамках создания криптоси-
стем 

26 Факторизация больших чи-
сел. Практикум потоко-
вый (дистанционный) 

Реализация различных алго-
ритмов факторизации 

27 Современные угрозы в 
цифровом пространстве. 
Потоковое теоретиче-
ское занятие (дистант) 

Лекция о современных угро-
зах в цифровом простран-
стве и профилактике его за-
щиты 

28-
30 

Консультации Индидуаль-
ные 
 

Подготовка презентаций. 
Репетиция защит 
Представление проектов. 

 
Из таблицы можно видеть, что работа над про-

ектами велась параллельно с содержательной ча-
стью, которая содержит новые сведения для школь-
ников по математике (основы теории сравнений), 
информатике (алгоритмические вопросы шифрова-
ния и программирование вычислительных алгорит-
мов), а также научно-популярные блоки о совре-
менном состоянии вопроса защиты информации. 
Отметим, что основы теории сравнений могут быть 
использованы для успешного решения задач про-
фильного и базового уровней единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) по математике. 

В рамках «Предпрофессиональных каникул» 
для учащихся 10–11-х классов интенсив «Основы 
криптографии» представлял собой 4 мероприятия: 
криптографический турнир, практикум по реализа-
ции простейших криптосистем, основанных на тео-
рии остатков, лекция-лабораторный практикум по 
современным методам шифрования и мастер-
класс по методам факторизации натуральных чи-
сел. 

Криптографический турнир – это состязание 
групп учащихся по решению задач, в формулиров-
ках которых содержится информация о некоторых 
способах шифрования информации. Это возмож-
ность познакомить с различными аспектами крипто-
графии. 

Первый тур (вводный) демонстрирует важность 
фиксирования языка (алфавита), на котором пере-
дается исследуемая информация.  

Пример задания 1. Даны два текста, зашифро-
ванных обычной заменой символов (буквы отобра-
жаются в некоторые числа). Необходимо опреде-
лить, какой из них соответствует русскому, а ка-
кой английскому.  

Для решения этой задачи необходимо просчи-
тать количество различных символов, используе-
мых в этих сообщениях, и, учитывая различные 
мощности алфавитов, найти соответствие. То есть 
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это не задача по математике, а скорее задача на 
смекалку. 

Второй тур (математический) акцентирует вни-
мание на важности стойкости (большого количе-
ства различных ключей) и однозначности процесса 
шифрования. 

Пример задания 2. Какой сейф надежнее и по-
чему, если у первого 100 переключателей, имею-
щих два положения каждый, а у второго 8 пере-
ключателей, имеющих 100 положений каждый?  

Для решения необходимо комбинаторно вычис-
лить общее количество ключей в каждом случае и, 
используя оценки, сравнить эти количества. Числа 
очень большие и их непосредственное сравнение 
затруднительно. 

Пример задания 3. Сообщение «Д Ю С Р Н П З 
П Р» было получено при сдвиге номера буквы ис-
ходного сообщения на значение 𝑓ሺ𝑥ሻ ൌ 𝑥  3𝑥ହ 
𝑥ସ  𝑥ଷ  4𝑥ଶ  4𝑥  3 при x1 или x2, где оба эти 
значения являются корнями квадратного трех-
члена 𝑥ଶ  3𝑥  1. При этом использовался русский 
алфавит из 31 буквы ( без ё и ъ) [2]. 

Очень сложное на первый взгляд задание, так 
как рациональных корней у трехчлена нет, но при 
применении свойств делимости многочленов полу-
чаем, что в результате подстановки этих значений 
в многочлен 6 степени будет получаться натураль-
ное число, позволяющее получить однозначное 
расшифрование. 

Третий тур (Шерлок Холмс) требовал примене-
ние серьезного частотного анализа текста и знание 
особенностей русского языка и классической лите-
ратуры. Каждой команде необходимо было опреде-
лить, что за стихотворение из школьной программы 
мы зашифровали (задание на скорость). 

Пример задания 4. Определите стихотворе-
ние А.С. Пушкина, если сохранены пробелы и неко-
торые знаки препинания: 

Ф ЧПЦЮ Т ЩЭТБК ЧП ХПЭТЭ 
Т ЭТНЬ ЧПУОПЭ – ХТГЕ МТАШЬЕ ВПЬЧЖУ 
ЧК ОЬПМШ ЫЦПЬЭТ ЧКЛПРТЭ 
Т ЦВТЭЫЙ ЩЬШВЕ ЮРП ЭХПЭМШЬЧЖУ [10] 
Определив, какие предлоги и союзы использо-

ваны в тексте и заменив эти буквы на всех их ме-
стах, нетрудно определить строки из стихотворения 
«Анчар». 

Заключительный тур (Эксперт) содержал раз-
личные задачи на вскрытие сообщений, при шиф-
ровании которых, использовались перестановоч-
ные алгоритмы из олимпиад по математике и крип-
тографии различных лет [1]. 

Задания турнира демонстрируют, что криптогра-
фия – это не только математика и информатика и 
содержит в себе интересное начало для исследо-
ваний в различных областях знаний. Как уже отме-
чалось, в процессе проведения турнира, мы могли 
постепенно знакомить ребят с особенностями того 
направления, с которым им предстоит встретиться 
на следующих занятиях, и уже предложить некото-
рые темы для проектной деятельности. 

Мы не будем приводить всю программу курса 
«Криптография» для учащихся 7–8 классов. Она 
также включает в себя консультации по проектной 

деятельности, очные и онлайн занятия. Остано-
вимся на содержательной ее линии. Основной упор 
в ней сделан на развивающую составляющую. 
Нашей задачей было не познакомить их с новым 
математическим материалом, а показать, как мате-
матика, которую они уже знают, работает. Старин-
ные шифры, ребусы, вскрытие сообщений, комби-
наторные задачи, олимпиадные задачи и конструи-
рование шифров [3] – все это опирается на базовые 
вопросы школьной математики, показывает необ-
ходимость владения лингвистическими знаниями 
(долгое время, до появления шифровальных ма-
шин, именно лингвисты занимались вопросами 
вскрытия закодированных сообщений). Важной со-
ставляющей программы курса также была связь с 
программированием, то есть возможностью про-
граммной реализацией рассматриваемых шифров. 

 
Результаты. Какие же проекты можно реализо-

вать, опираясь на весь этот ранее представленный 
материал? Коллективом авторов уже на протяже-
нии длительного периода ведется работа по внед-
рению в работу со школьниками и учащимися СПО 
прикладных вопросов теории чисел, и прежде 
всего, вопросов цифрового представления инфор-
мации и ее современных математических средств 
защиты [4, 5].  

Исследовательская деятельность на приклад-
ном математическом материале может иметь раз-
личные направления, а именно: 

 непосредственные исследования возможных 
приложений;  

 обращение к современным актуальным зада-
чам математики, возникающим в результате при-
кладных запросов; 

 исследования технологических решений со-
временных прикладных задач, использующих раз-
личные математические методы;  

 решение междисциплинарных задач; 
 анализ общественно значимых явлений, опи-

рающихся на современные достижения матема-
тики.  

Для участников Проектов «ИТ-вертикаль» и 
«ИТ-класс в московской школе» задачи, связанные 
с информационной безопасностью, носят выражен-
ный межпредметный характер. Так непосред-
ственно проектная деятельность чаще всего под-
разумевает наличие заранее выработанных пред-
ставлений о конечном продукте деятельности, эта-
пах (это характерно для проектов по информатике). 
Математические проекты ближе к исследователь-
ской деятельности и связаны, как правило, с ре-
шением творческой задачи с заранее неизвестным 
решением.  

На рисунке 1 можно увидеть, что собой пред-
ставляет межпредметный проект на прикладном 
материале, в котором мы имеем понимание конеч-
ного продукта (в области информатики), однако 
трудность его получения в области математики - 
требуют дополнительного исследования и последу-
ющей доработки продукта. На протяжении уже ряда 
лет такая работа ведется молодыми учителями, в 
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программе подготовки которых было предусмот-
рено знакомство с современными приложениями 
теории чисел [6]. 

 

 
Рисунок 1. Схема реализации межпредметного проекта на 
прикладном материале. 

 
Рассмотрим примеры проектов, реализованных 

нами с учащимися за последние годы. 
1. Непосредственными приложениями матема-

тики можно считать использование цифрового 
представления информации при передаче сообще-
ний. Каждый шифр – это некоторая математическая 
модель задачи преобразования информации. От-
метим, что не всякое преобразование информации 
(кодирование) ставит целью ее скрыть. Чаще всего 
при кодировании решается задача оптимизации ин-
формации (представление ее в виде удобном для 
получения, хранения или передачи). Примерами 
таких преобразований являются двоичное кодиро-
вание (перевод информации на язык вычислитель-
ной техники), код Морзе (универсальный язык об-
мена важными сообщениями).  

Шифрование – это, прежде всего, попытка пере-
дать информацию, которую хотя бы до некоторого 
момента никто посторонний прочитать не сможет. 
Например, обнаруженные в архивах зашифрован-
ные письма Марии Стюарт, которые она писала из 
заточения, решетки Кардано, которые использова-
лись для агентурной переписки представителями 
высшего общества – все это не только реальная ис-
тория, но и прекрасная задача для разрешения.  

Проектная работа «Криптография в науке и тех-
нике», выполненная девятиклассниками школы № 
1502 «Энергия». Свой проект школьники построили 
вокруг зашифрованных писем Марии Стюарт. Изу-
чив простейшие шифры, основанные на линейных 
преобразованиях, ребята пошли дальше – разобра-
лись в основах теории сравнений (модульной 
арифметики) и рассмотрели самую современную 
систему защиты информации RSA. В практической 
части они рассмотрели методы вскрытия исследуе-
мых шифров и даже разработали свою шкалу 
оценки криптостойкости. Для продолжения работы 
с ними проводились консультации, много серьез-
ной литературы они переработали самостоя-
тельно.  

Уже в следующем году школьники с новыми ре-
зультатами вышли в призеры городской научно-

практической конференции «Наука для жизни». Ос-
новой их работы стала программная реализация 
исследуемых шифров. Это говорит об интересе ре-
бят к исследуемому материалу, который позволил 
им и повысить свой уровень математической подго-
товки и реализовать себя в конкурсе [5]. 

2. К наиболее актуальным математическим 
задачам, как уже было видно из программ реализу-
емых курсов, относятся поиск и определение боль-
ших простых чисел, и проблема факторизации 
больших натуральных чисел. Именно эти две за-
дачи лежат в основе современных методов шифро-
вания.  

Учащиеся школы 1502 уже неоднократно обра-
щались к теме простых чисел в своих проектах. Эта 
работа была поддержана специальной инженерной 
дисциплиной «Простые числа в науке и технике» 
[7], реализованной одним из наших авторов. Проект 
«Роль простых чисел в науке и технике» 2023 года 
был написан учащимися 8 класса и был посвящен 
программной реализации вероятностных тестов на 
простоту и классических критериев простоты. Уча-
щиеся изучили новый математический аппарат. На 
первый взгляд простые алгоритмы на практике про-
демонстрировали громоздкость арифметических 
вычислений при большой разрядности чисел и не-
возможность использования критериев для опреде-
ления больших простых. Вероятностные тесты при 
этом потребовали уже более серьезную математи-
ческую подготовку для реализации программных 
кодов, что вовлекло школьников в серьезное мате-
матическое исследование. Работа была отмечена 
на конференциях городского уровня «Инженеры бу-
дущего» (участник заключительного этапа) и «По-
тенциал» (призер).  

В 2024 году работа «Простые числа» вновь 
стала призером конференции «Потенциал». Ее ре-
ализовали уже учащиеся 10 ИТ-класса. В работе 
основной акцент сделан на оптимизации алгорит-
мов вероятностных тестов. В работе сравнивались 
временные затраты на реализацию различных мо-
дификаций тестов. Также в работе рассматрива-
лись псевдопростые числа Ферма, Пуле и Кар-
майкла [3], процесс их выявления в ходе работы 
программ и исторические аспекты их изучения.  

3. Реализация различных технологических ре-
шений одной задачи может быть исследована 
школьниками на самом доступном для них алго-
ритме - Алгоритм Евклида, с которым они могут по-
знакомиться еще в 6 классе, изучая наибольший 
общий делитель двух натуральных чисел. Именно 
алгоритм Евклида играет важную роль в арифмети-
ческих алгоритмах, являясь обязательной его со-
ставляющей. В 2022 – 2023 учебном году учащиеся 
8 класса школы 1502 в рамках своей исследова-
тельской работы исследовали различные модифи-
кации алгоритма Евклида (классический, разност-
ный, бинарный, расширенные версии). Некоторые 
из них были представлены несколькими программ-
ными кодами, что демонстрировало важность опти-
мизации известных методов на стадии их реализа-
ции. Данная работа была отмечена первым местом 
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в секции «Математика и информатика» на ежегод-
ной внутришкольной научно-практической конфе-
ренции «Спектр», а также стала призером в секции 
«Математика» на ежегодной городской научно-
практической конференции «Потенциал».  

4. Решение междисциплинарных задач в рамках 
проектной деятельности обычно реализуется уча-
щимися «непрофильных» классов и направлений 
обучения в СПО. Изучение математики в системе 
СПО важно для формирования у обучающихся, как 
теоретической базы, позволяющей усвоить обще-
образовательные дисциплины, так и практических 
умений, которые будут необходимы при решении 
прикладных задач профессиональной направлен-
ности [4].  

На факультете непрерывного образования 
(ФНО) Российского Государственного Универси-
тета Правосудия (РГУП) на первом курсе для спе-
циальностей 40.02.03 «Право и судебное админи-
стрирование» (базовая подготовка), 09.02.07 «Ин-
формационные системы и программирование» (ба-
зовая подготовка), 21.02.05 «Земельно-имуще-
ственные отношения» (базовая подготовка) прово-
дятся занятия по предмету «Информатика», в рам-
ках которого изучается раздел «Информация, ее 
виды и свойства. Кодирование информации». В 
2021–2022 и 2022–2023 учебных годах для первого 
курса проводились заседания научного кружка «Ос-
новы криптографии». При этом в сетке занятий или 
в качестве внеурочной деятельности проходили за-
нятия по «Индивидуальному проектированию». В 
результате студентами для своих проектов выбира-
лись такие темы как «Математические законы в де-
ятельности шпионов и хакеров», «Юридические 
проблемы защиты информации». 

В 2021–2022 учебном году студентка первого 
курса подготовила научную студенческую работу на 
тему «Защита информации и ее правовое обеспе-
чение», получившую диплом 1 степени на конкурсе 
студенческих работ для студентов 1 курса ФНО 
РГУП под девизом «Священный долг служить Рос-
сии!» и представляла свою работу на научной сту-
денческой конференции «Первые шаги в науке - 
проблемы и перспективы».  

5. Анализ общественно значимых явлений, опи-
рающихся на современные достижения матема-
тики отразился в работе студентов 2 курса специ-
альности Земельно-имущественные отношения 
ФНО РГУП. Они подготовили научную студенче-
скую работу на тему «От владельца кубышки до фи-
нансово грамотного человека», которая заняла I 
место в конкурсе «На лучшую студенческую науч-
ную работу РГУП 2023-2024» (секция 22- «Первые 
шаги в науке») В работе поднимались вопросы лич-
ной безопасности и мошенничества в банковской 
сфере, важности финансовой математической и 
цифровой грамотности современного человека. 

 
Выводы. Работа с прикладными вопросами ма-

тематики неизменно вызывает интерес у учащихся 
всех возрастов и направлений обучения. Ежегодно, 
участвуя, в акции «Ученые в школы», при освеще-

нии темы защиты современного цифрового про-
странства, мы сталкиваемся с активным интересом 
школьников. Главной своей задачей, при этом, мы 
считаем популяризацию математического знания, 
освещения значимости современных математиче-
ских исследований в современной жизни общества. 
Все чаще проекты школьников имеют выраженную 
межпредметную природу. Возможность программ-
ной реализации исследуемого материала привле-
кает школьников-«информатиков» к изучению ма-
тематики. Учащиеся непрофильных СПО, рассмат-
ривая актуальные современные темы, осознают 
важность всестороннего образования. Занявшись 
индивидуальной исследовательской деятельно-
стью, они, как правило, не останавливаются и про-
должают обучение и свои исследования уже в каче-
стве студентов вуза.  

Отмечаем важную роль вузов, предоставляю-
щих площадку для дополнительного образования 
школьников, знакомя их с новейшими достижени-
ями в науке, приглашая к самостоятельным иссле-
дованиям. Эта работа полезна и школам и самим 
вузам.  

Работа с грантами Москвы продолжается в 
МПГУ. Новые проекты сейчас в разработке. В этом 
году ребята активно исследуют явление спама и 
изучают средства борьбы с ним. Есть школьники, 
заинтересовавшиеся классическими перестановоч-
ными шифрами и их программной реализацией. Не 
оставляют без внимания и простые числа, тем бо-
лее что, именно в этом году найдено новое боль-
шое простое число, и его появление также стало 
возможным благодаря современным достижениям 
науки, что привлекает учащихся. Продолжают свои 
исследования учащиеся школы 1502. Среди тем 
этого года «Факторизация больших чисел», «Рекур-
рентные соотношения и их применение», «Произ-
водные и их связь с искусственным интеллектом» и 
«Использование цепных дробей в численных мето-
дах». Студенты ФНО РГУП также активно ведут 
свои исследования – искусственный интеллект, его 
природа и влияние на социум и жизнь общества в 
центре внимания учащихся, и, конечно, математи-
ческие основы; цифровизация различных сфер 
жизни общества, и связанная с этой темой про-
блема защиты информации. 
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Interaction of the university, school and special software in the 

implementation of project activities on applications of mathematics 
in the field of information protection 
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The article presents the results of the authors' work on the implementation of 

project activities of students of schools and vocational schools on applied 
mathematical material, namely the basics of digital information protection. 
Special attention is paid to the joint work of the university and the school 
in the framework of the implementation of educational grants in Moscow. 
The programs of implemented courses and events for schoolchildren on 
cryptography conducted within the framework of these grants are 
presented. Using the example of the mathematical foundations of modern 
information security, interdisciplinary applied areas of project activity, 
types of work carried out with students, as well as a wide range of 
interdisciplinary student projects already implemented within this topic and 
currently being implemented are demonstrated. An overview of the work 
of students of the law school related to the protection of the information 
space and their role in popularizing mathematical knowledge is also 
presented.  

Keywords: project activity, interdisciplinary projects, applied mathematics 
issues, information security. 
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Развитие духовно-нравственных идеалов у будущих 
социальных педагогов как научная проблема 
 
 
Сидорова Валентина Николаевна 
аспирант, Мелитопольский государственный университет, 
valentina.sidorova04@mail.ru 
 
В материалах статьи представлено изучение проблемы разви-
тия духовно-нравственных идеалов у будущих социальных пе-
дагогов. Автором описана теоретическая аргументация необхо-
димости повышения нравственного развития будущих социаль-
ных педагогов, представлены результаты исследования ду-
ховно-нравственного идеала, описаны методы диагностики и 
комплекс социально-педагогических интерактивов, стимулирую-
щих повышение уровня духовно-нравственного идеала. Целью 
статьи является анализ имеющихся воспитательных траекторий 
в формировании духовно-нравственных идеалов у студентов и 
практическое их применение. В процессе изучения проблемы 
были использованы методы анализа, синтеза, обобщения, ме-
тоды эмпирического исследования; автором были рассмотрены 
научные подходы в теории развития духовно-нравственного 
идеала (антропоцентрический, системно-деятельностный, ан-
тропологический, а также инициативный подходы). В рамках ис-
следования уточнено значение двух основных понятия: «ду-
ховно-нравственные идеалы», как эталон совершенства, имею-
щий философскую направленность, основанный на патриотизме 
и добровольческой деятельности, который можно совершен-
ствовать в процессе обучения и воспитания; «развитие духовно-
нравственных идеалов студента» как процесса, включающего 
содержание воспитательного и образовательного ресурсов, ос-
нову чего составляют ценностно-смысловые направляющие ду-
ховно-нравственного воспитания (традиции, гражданствен-
ность, патриотизм, добровольчество и пр.). Научная новизна ра-
боты заключается в теоретическом осмыслении существующего 
научного опыта с целью конкретизации содержания основного 
понятия «духовно-нравственные идеалы», как эталон совершен-
ства, имеющий философскую направленность, основанный на 
патриотизме и добровольческой деятельности, который можно 
совершенствовать в процессе обучения и воспитания.  
Ключевые слова: духовность; нравственность; идеал; духовно-
нравственный потенциал; ценности; воспитание; традиции. 
 
 

Введение. На сегодняшний день во всём мире от-
мечается тенденция глобализации социально-куль-
турной процессов, что ведёт к трансформации ду-
ховно-нравственных ценностей молодёжи, тех 
принципов, которые признаны общечеловече-
скими. К духовно-нравственным, абсолютным, иде-
алам относятся такие качества, как доброта, спра-
ведливость, милосердие, честность и др. В их ос-
нове заложена беспорочность и чистота. Антипо-
дом им являются идеалы, в которых отсутствует 
нравственность, они на прямую взаимосвязаны с 
ложью. Понятие нравственного идеала в повсе-
дневной жизни человека объединяет в себе боль-
шое разнообразие позитивных личностных качеств: 
долг, сострадание, щедрость, честность, патрио-
тизм и прочее. Нравственный идеал может изме-
няться со временем, в нём отражены потребности 
и стремления людей, живущих в разные историче-
ские эпохи.  

Духовно-нравственные идеалы в современном 
мире могут появиться только в процессе жизнедея-
тельности, в желании понять себя и в стремлении к 
совершенству. В настоящей действительности от-
мечается тенденция к стиранию границ между доб-
ром и злом, между нравственностью и аморально-
стью. Большинство ценностных ориентиров, фор-
мирующихся веками, сегодня нивелируются, исче-
зают традиционные ценности. В Указе Президента 
РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» отмечено, что «Традици-
онные ценности – это нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение граждан России, пе-
редаваемые от поколения к поколению, лежащие в 
основе общероссийской гражданской идентичности 
и единого культурного пространства страны, укреп-
ляющие гражданское единство, нашедшие свое 
уникальное, самобытное проявление в духовном, 
историческом и культурном развитии многонацио-
нального народа России» [11]. 

Развитие духовности и нравственных ценностей 
поможет студентам самоопределиться в своих мо-
рально-этических принципах, совершенствовать 
такие качества, как толерантность и уважение, пат-
риотизм и мужество, ответственность и честность, 
усовершенствовать навыки самоконтроля и само-
регуляции.  

 
Основная часть. Трактование понятия «ду-

ховно-нравственные идеалы» отображается как со-
бирательный образ в различных словарно-энцикло-
педических источниках. В философском словаре 
представление об идеале предполагает состояние 
совершенства, воображаемое духом, который не 
может всецело его достигнуть: такое состояние 
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могло бы дать полное удовлетворение человече-
скому разуму и чувству. При этом понятие духа 
представлено как принцип интеллектуальной 
жизни, разум, а нравы - привычки, чувства, верова-
ния, общие для группы людей [12, с. 125, 287].  

В социологическом аспекте идеал – это пред-
ставление о совершенстве, которое, будучи выс-
шей целью и образцом, определяет способ мышле-
ния и деятельности человека, общественного 
класса, а идеал нравственный – представление о 
нравственном совершенстве, высший моральный 
образец [10, с.92]. 

По мнению психологов идеальным содержание 
психических процессов является потому, что сам 
материальный мир предстает перед человеком 
только своими общезначимыми, идеальными фор-
мами (образами) и сами деятельные и рефлексив-
ные способности индивида есть культурно-истори-
ческие способы действия именно с такими обра-
зами. При этом своё «Я», своё индивидуальное это 
нечто духовное, находящаяся в нас [2, с. 136, 167].  

С педагогической точки зрения идеал – образ со-
вершенства, наиболее ценного и величественного, 
в культуре, искусстве, отношениях между людьми, 
нравственное и абсолютное основание морального 
долга, критерий разделения добра и зла, духов-
ность – степень удовлетворенности духовных по-
требностей, охватывающих нематериальные сто-
роны жизни людей, а нравственность – неписаные 
правила и нормы, регулирующие отношения чело-
века с окружающим миром и его поведение в обще-
стве [8, с. 102, 136, 299 ].  

Вопросы духовно-нравственного воспитания отоб-
ражаются и в работах современных исследователей: 
В. Акимова и Д. Бабаевой (о смысле жизни и роли че-
ловека в жизни других людей, общества); Е. Троицкой 
(о смысле жизни, процессе становления человека); Н. 
Горловой, М. Васильковской и В. Пономарёва (о фор-
мировании духовно-нравственных идеалов с помо-
щью волонтёрской деятельности; Н. Мальчуковой (о 
процессах обучения и воспитания, основанных на 
формировании духовно-нравственного сознания у 
молодежи); Ф. Хугаевой (о духовно-нравственном 
воспитании личности гражданина России как педаго-
гически организованном процессе); С. Зубановой, И. 
Москаленко, З. Ахметгалеевой, Н. Григоренко (о пат-
риотическом воспитании студентов) и др. 

В процессе нашего исследования изучены такие 
подходы, как:  

- антропоцентрический подход – акцентирует 
внимание на социально детерминированной при-
роде духовной культуры личности, которая имеет 
непосредственную связь с её мировоззрением, 
жизненным кредо, взглядами; определяет ценность 
индивидуальной системы убеждений в жизни чело-
века. При этом человек самостоятельно сооружает 
для себя концепцию целей и стремлений, диффе-
ренцирующую направленности его жизни. Данный 
подход отображается в статьях Р. Акимова, Д. Ба-
баевой, Е. Троицкой.  

- антропологический подход – характеризуется 
достижением идеала в духовно-нравственном со-

знании молодёжи путём образовательного и воспи-
тательного процессов. При этом формируются 
определённые характеристики (способность к со-
трудничеству и диалогу, ответственность за жизнь, 
осмысление чувства долга, самоиндентификация и 
др.). Раскрывается в работах Н. Мальчуковой, С. 
Куликовой, Ф. Хугаевой. 

- инициативный подход – основан на традициях 
взаимопомощи, ценностей безвозмездного труда. 
Даёт возможность вычленить основополагающие 
факторы волонтёрской деятельности. Отображён в 
исследованиях Н. Горловой, М. Васильковской и В. 
Пономарёва. 

- системно-деятельностный подход позволяет 
использовать социообразовательную среду в во-
просах теории и практики сформировать патриоти-
ческую направленность в духовно-нравственном 
воспитании будущих социальных педагогов (С. Зу-
банова, И. Москаленко, З. Ахметгалеева, Н. Григо-
ренко). 

В современных реалиях акцент делается на пат-
риотическое воспитание молодёжи, усиление пози-
ций гражданственности. Так, воспитательной ра-
боте со студентами, направленной на патриотиче-
ское воспитание посвящена работа С. Зубановой 
[5]. Автор отмечает, что претендовать на высокий 
статус российского образования и его националь-
ную уникальность возможно только в процессе вос-
питания молодёжи в лучших традициях граждан-
ственности и патриотизма. Исследования И. Моска-
ленко, З. Ахметгалеева, Н. Григоренко показали, 
что у молодёжи, принимающей участие в меропри-
ятиях патриотической направленности, отмечается 
высокий уровень чувства долга перед Родиной [7]. 
Кроме того, в реалиях современности отмечается 
тенденция повышения интереса к проектам, 
направленным на патриотическое воспитание мо-
лодёжи.  

Считаем необходимым отметить, что в процессе 
формирования духовно-нравственных идеалов 
особое значение имеет понятие «смысла жизни че-
ловека», которое в своей публикации описывают Р. 
Акимов и Д. Бабаева [1]. По определению учёных 
мысли о собственной жизни и её роли в будущем 
социума приобретают более выраженное значе-
ние. В статье Е. Троицкой прослеживается тенден-
ция к поиску решений, направленных на преодоле-
ние отчуждения с созиданием человеческого в че-
ловеке. Учёная пишет, что институции культурно-
образовательного пространства должны формиро-
вать цели диалога вокруг процесса становления че-
ловека, способа бытия человека; проблемы каче-
ства жизни, связей человека с внешним миром 
(смысл жизни) [9]. 

О традициях взаимопомощи, ценностей безвоз-
мездного труда пишет в своей работе Н. Горлова 
[4]. Учёная указывает на то, что в процессе истори-
ческого развития добровольчество подверглось се-
рьезным преобразованиям, которые стали резуль-
татом развития самой социальной действительно-
сти. Как социально-культурный феномен представ-
лено волонтерство в работе М. Васильковской и В. 
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Пономарёва [3]. Учёные считают, что популяриза-
ция добровольчества даст возможности для про-
фессионального и личностного роста будущим спе-
циалистам. 

Достижение идеала в духовно-нравственном со-
знании молодёжи возможно только путём образо-
вательного и воспитательного процессов. В своей 
статье Н. Мальчукова и С. Куликова отмечает, что 
объединение процессов обучения и воспитания, в 
основе которых лежит формирование духовно-
нравственного сознания у молодежи, возможно по-
лучить вдумчивых, ответственных, патриотичных, 
самостоятельных специалистов-профессионалов 
[6]. Исследования Ф. Хугаевой показали, что ду-
ховно-нравственное воспитание личности гражда-
нина России – это планомерный педагогический 
процесс усвоения и принятия обучающимися таких 
важнейших национальных ценностей как: патрио-
тизм, социальная солидарность, гражданствен-
ность, семья, труд и творчество, наука, традицион-
ные российские религии, природа, человечество 
[13]. Немаловажную роль в духовно-нравственном 
воспитании, как считает учёная, играет антрополо-
гический подход.  

В 2023-2024 учебном году. в студенческой среде 
будущих социальных педагогов нами были прове-
дены исследования, направленные на изучение ду-
ховно-нравственных качеств таких, как патриотизм, 
гуманизм, милосердие, историческая память и т. д.  

Для диагностики степени развитости духовно-
нравственного идеала студентов нами были ис-
пользованы как стандартизированные диагности-
ческие методики (методика изучения ценностных 
ориентаций Милтона Рокича, тест на оценку нереа-
лизованного нравственного потенциала А. Кудря-
шова), так и проективные методики (тест незакон-
ченных предложений Сакса-Леви, рисуночные те-
сты «Ваша дорога жизни» и «Хозяин своей 
судьбы», методики, основанные на анализе снови-
дений, ассоциаций и другие). Наиболее актуаль-
ными, на наш взгляд, методами диагностики ду-
ховно-нравственных ценностей студентов явля-
ются: 

- наблюдение (метод ориентирован на сбор ин-
формации и дальнейшей её систематизацией – 
позволяет определить уровень эмпатии, толерант-
ности студентов); 

- анкетирование (метод, в основе которого лежит 
опрос определённого количества респондентов – 
даёт возможность понять ценностные ориентиры 
студентов); 

- тестирование (метод, позволяющий выявить 
способности и уровень духовно-нравственного по-
тенциала); 

- интервьюирование (метод получения инфор-
мации о свойствах личности, таких, как мотивация, 
мировоззрения, стимулы, духовные потребности). 

В исследовании по формированию духовно-
нравственного потенциала принимали участие сту-
денты 1 и 2 курсов в количестве 50 человек, обуча-
ющихся по направлению Психолого-педагогиче-
ское образование. На первоначальном этапе была 
проведена диагностика входных данных духовно-

нравственного потенциала студентов. В качестве 
диагностического инструмента применялись ан-
кеты, содержащие вопросы отношения к себе и об-
ществу в целом, к духовным ценностям; интервью-
ирование, которое позволило установить довери-
тельные отношения с респондентами; тестирова-
ние как инструмент определения уровня мораль-
ных и духовных убеждений; наблюдение за поведе-
нием студентов в различных ситуациях; а также 
стандартизированные диагностические и проектив-
ные методики, позволившие получить информацию 
о нейрофизиологических процессах и личностных 
характеристиках человека.  

Обработка полученных результатов проведён-
ной диагностики «на входе» позволила получить та-
кие данные: высокий уровень духовно-нравствен-
ного потенциала у обучающихся1 курса был выяв-
лен у 3 (10%) студентов. Средний уровень был 
определён у 17 (57%) студентов. И, соответ-
ственно, низкий уровень продемонстрировали 10 
(33%) студентов. 

Результаты диагностики «на входе» обучаю-
щихся 2 курса показали, что из 20 студентов высо-
кий уровень духовно-нравственного потенциала 
имеют 3 (15%) студентов, средний – 11 (55%) сту-
дентов и низкий уровень – 6 (30%) студентов. Это 
стало поводом для внедрения проведения меро-
приятий, направленных на повышение их уровня.  

Графически результаты диагностики духовно-
нравственного потенциала студентов «на входе» 
представлены на Рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Результаты диагностики духовно-нравственного по-
тенциала студентов «на входе» 

 
Интерактивы имели внеаудиторный характер и 

не были привязаны к учебным дисциплинам. В 
своём исследовании мы использовали следующие 
виды научной деятельности: 

- посещение студентами художественных и ин-
терактивных выставок, музеев, с последующей пре-
зентацией индивидуальных проектов и работ;  

- экскурсий к памятным местам с последующей 
подготовкой студентами фотоотчетов; 

- участие студентов во внеурочных кафедраль-
ных, факультетских и общевузовских мероприя-
тиях: конкурсах и конференциях; 

- знакомство студентов с волонтёрами города и 
совместной волонтёрской деятельности; 

- участие студентов в мероприятиях, посвящен-
ных памятным датам; 
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- активное участие студентов в работе научного 
студенческого кружка «Твой выбор». 

Анализ данных «на выходе» показал следующие 
результаты: высокий уровень духовно-нравствен-
ного потенциала обучающихся 1 курса показали 5 
(17%) студентов. Средний уровень был определён 
у 17 (57%) студентов. И, соответственно, низкий 
уровень продемонстрировали 20 (66%) студентов. 

Результаты диагностики «на выходе» обучаю-
щихся 2 курса показали, что высокий уровень ду-
ховно-нравственного потенциала имеют 4 (20%) 
студентов, средний – 14 (70%) студентов и низкий 
уровень – 2 (10%) студентов.  

Графически результаты диагностики духовно-
нравственного потенциала студентов «на выходе» 
представлены на Рисунке 2. 

 

 
Рис.2. Результаты диагностики духовно-нравственного по-
тенциала студентов «на входе» 

 
Заключение. Таким образом, развитие духовно-

нравственных идеалов студентов является одной 
из основных задач современного общества. Форми-
рование духовно-нравственного идеала позволит 
определить мировоззренческие и ценностные ори-
ентиры личности студентов, способствовать их са-
моразвитию. На основе обозначенных ранее подхо-
дов (антропоцентрический, инициативный, си-
стемно-деятельностный и антропологический под-
ходы) нами определено следующее понятие. Ду-
ховно-нравственный идеал – это эталон совершен-
ства, имеющий философскую направленность, ос-
нованный на патриотизме и добровольческой дея-
тельности, изучение которого требует актуализа-
ции в профессиональной подготовке будущих соци-
альных педагогов, который можно совершенство-
вать в процессе обучения и воспитания. Духовно-
нравственные идеалы – это образ высшего блага 
людей, а также высшего совершенства личности. 
Он воплощает в себе лучшие моральные качества 
и представляет собой образец для подражания, 
эталон поведения. 

Перспективы дальнейшего научного исследова-
ния сосредоточены на изучении структуры понятия 
«духовно-нравственный идеал» с целью определе-
ния критериальной составляющей эксперимен-
тального исследования. 
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The development of spiritual and moral ideals among future social 

educators as a scientific problem 
Sidorova V.N. 
Melitopol State University 
The article presents a study of the problem of the development of spiritual and 

moral ideals among future social educators. The author describes the 
theoretical reasoning of the need to improve the moral development of 
future social educators, presents the results of a study of the spiritual and 
moral ideal, describes diagnostic methods and a set of socio-pedagogical 
interacts that stimulate an increase in the level of the spiritual and moral 
ideal. The purpose of the article is to analyze the existing educational 
trajectories in the formation of spiritual and moral ideals among students 
and their practical application. In the process of studying the problem, 
methods of analysis, synthesis, generalization, methods of empirical 
research were used; the author considered scientific approaches in the 
theory of the development of the spiritual and moral ideal (anthropocentric, 
system-activity, anthropological, as well as initiative approaches). Within 
the framework of the study, the meaning of two main concepts is clarified: 
«spiritual and moral ideals» as a standard of excellence, having a 
philosophical orientation, based on patriotism and volunteerism, which can 
be improved in the process of teaching and upbringing; «development of 
spiritual and moral ideals of a student» as a process that includes the 
content of educational and educational resources, the basis of which They 
make up the value-semantic guidelines of spiritual and moral education 
(traditions, citizenship, patriotism, volunteerism, etc.).  

The scientific novelty of the work consists in a theoretical understanding of the 
existing scientific experience in order to concretize the content of the basic 
concept of «spiritual and moral ideals» as a standard of excellence, having 
a philosophical orientation, based on patriotism and volunteerism, which 
can be improved in the process of education and upbringing. 

Keywords: spirituality; morality; ideal; spiritual and moral potential; values; 
upbringing; traditions. 
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Разработка алгоритма реализации акмеологически-
модульного подхода к формированию образовательной 
среды для студентов вузов 
 
 
Слюсарь Валентин Викторович  
кандидат технических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Московский институт элек-
тронной техники», slyusar.1978@internet.ru 
 
В статье предлагается алгоритм развития и формирования лич-
ностных компонентов образовательной среды для студентов со-
временных вузов, основанный на применении модульного прин-
ципа реализации индивидуальных образовательных траекто-
рий. Проведен краткий анализ компонентов образовательной 
среды и их взаимодействия. Предложена акмеологичность об-
разовательной среды как критерий эффективности реализации 
учебного процесса. Определены методы оптимизации процесса 
создания образовательной среды с акмеологической точки зре-
ния. Предложены направления дальнейшего развития и приме-
нения алгоритма с использованием компетентностного подхода. 
Ключевые слова: акмеология, образовательная среда, индиви-
дуальная образовательная траектория. 
 

Современные обновления и инновации в образова-
нии поставили на повестку дня вопрос оценки эф-
фективности общественных усилий на всех уров-
нях образовательного процесса. Крупные инициа-
тивы, направленные на повышение качества обра-
зования, часто включают разработку систем оценки 
как учебного процесса, так и его результатов.  

Взаимодействие образовательной среды с буду-
щими специалистами и другими участниками обра-
зовательного процесса можно представить через 
модель, в которой выделяются несколько ключевых 
компонентов:  

 совокупность потребностей, ориентирован-
ных на социальные аспекты, взаимодействия и 
саму образовательную среду, так называемые со-
циально-структурные компоненты; 

 ресурсы, поддерживающие образовательную 
среду. К ним относятся например учебно-информа-
ционные, персональные и материальные ресурсы; 

 акме-технологии, обеспечивающие реализа-
цию развивающих элементов образовательной 
среды за счет принципов акмеологии [1]. 

При создании и применении учебного контекста 
важно руководствоваться основными принципами 
теории саморазвития и самосовершенствования, 
которые заложены в акмеологии - науке, исследую-
щей феномены, закономерности и механизмы о до-
стижении пика профессиональной деятельности, 
профессионального развития, достижении профес-
сиональных компетенций, а также факторы, спо-
собствующие и препятствующие этому. Важно при-
менять методы количественных оценок, которые 
помогают отслеживать и корректировать процесс 
повышения профессионального уровня. Эти ме-
тоды способствуют приобретению навыков работы 
с технологиями, что ведет к росту профессиона-
лизма выпускников [2]. 

Достижение высокого уровня развития профес-
сиональной зрелости является процессом, требую-
щим времени и усилий. Человек проходит через 
различные этапы обучения, накопления опыта и са-
мосовершенствования, прежде чем достичь высо-
кого уровня мастерства и профессионального пика 
[3]. В контексте профессионального самовыраже-
ния вся жизнь человека представляет собой после-
довательность этапов, направленных на достиже-
ние этого «пика», в том числе включая периоды 
научного и профессионального обучения. У выпуск-
ника университета набор знаний, ценностные уста-
новки, межличностные отношения, способности и 
потенциал формируют ядро его профессиональ-
ного самовыражения. Этот набор определяет, ка-
кие именно знания, умения и потенциал отражают 
его как творческую личность и эффективного спе-
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циалиста в своей области. Профессиональное ма-
стерство и креативный потенциал специалистов 
представляют собой ключевой элемент человече-
ского капитала, который играет роль в эффектив-
ном разрешении текущих мировых и кризисных си-
туаций. 

Акмеология в образовании — это дисциплина, 
изучающая пути и методы достижения высшего 
уровня профессиональных навыков и компетентно-
сти в педагогической деятельности. Основополага-
ющие понятия акмеологии в педагогике включают в 
себя такие термины, как "умение", "профессиональ-
ная компетентность", "педагогическое инновацион-
ное мастерство", "творческий потенциал" и "про-
фессиональный рост учителя".  

Педагогическое умение напрямую связано со 
степенью зрелости в образовательной практике, ко-
торая базируется на гармоничном сочетании и вза-
имодействии теоретического и прикладного ноу-
хау, личных способностей, технического мастер-
ства в области образования, а также на индивиду-
альности педагога, его творческой истории, обще-
ственной и профессиональной этике. 

Мастерство в профессиональной области, зна-
ния и навыки представляют собой интегрирован-
ный индикатор, отражающий как деловые, так и 
личностные характеристики экспертов, иллюстри-
рующий их уровень осведомленности, практиче-
ских навыков и накопленного опыта, необходимых 
для эффективного выполнения специфических 
обязанностей, включая процесс принятия решений 
в своей профессиональной деятельности. Компе-
тентный преподаватель — это мастер своего дела, 
который располагает обширными профессиональ-
ными знаниями и навыками; он не только способен 
разрабатывать учебные программы, но и умело 
направляет обучающий процесс, адаптируясь к лю-
бым вариациям и динамике в сфере образования. 

Педагогическое творчество включает в себя раз-
работку новых методик, гибкость в применении зна-
ний, креативный подход к взаимодействию с учени-
ками, а также постоянное самосовершенствование 
и профессиональный рост преподавателя. 

Внутренние ресурсы для самореализации - это 
проявление глубинных сил и возможностей лично-
сти, которые могут быть реализованы в различных 
формах деятельности, общения и познания, спо-
собствуя раскрытию индивидуальности и достиже-
нию личностного роста. [4]. 

Специфические для профессии навыки и знания 
включают в себя освоение набора эффективных 
методов и практик в рамках профессиональной де-
ятельности, которые строятся на глубоком понима-
нии и применении ключевых личных характеристик, 
необходимых для реализации успешной и резуль-
тативной работы в рамках специальности, а также 
для поддержания постоянного профессионального 
роста и развития. Профессиональная компетент-
ность является обобщающей психологической и ак-
меологической категорией. 

Таким образом, педагогический процесс, осно-
ванный на акмеологическом подходе, базируется 
на ряде принципов, включая: 

1) обеспечение равенства и делового общения 
между преподавателями и студентами в учебной 
среде; 

2) достижение профессиональных навыков сту-
дентов в педагогическом процессе; 

3) предоставление студентам возможности са-
мостоятельно анализировать и оценивать свое 
профессиональное развитие в педагогическом про-
цессе; 

4) создание благоприятной педагогической 
среды для преподавателей и студентов; 

5) расширение возможностей студентов для 
оценки себя и друг друга; 

6) создание условий для решения проблем в об-
разовательном процессе; 

7) в процессе педагогической практики сту-
денты имеют более широкую перспективу для са-
мостоятельной профессиональной деятельности. 

Организация педагогического процесса в рамках 
акмеологического подхода на основе этих принци-
пов создает благоприятные условия для развития 
общих и профессиональных компетенций [5]. 

Важно использовать методы и техники, которые 
помогают лучше организовать процесс обучения в 
педагогических ситуациях, ориентированных на 
профессиональное развитие будущих специали-
стов. Такие методы включают «мозговые штурмы», 
диалоги, дебаты, иллюстративное объяснение. В 
зависимости от характера этих методов может быть 
выбрано содержание того или иного учебного курса 
и используемые материалы, такие как геймифика-
ция отдельных элементов учебного процесса, ма-
стер-классы, лекции и дискуссионные сессии, вир-
туальные учебные мероприятия, конференции-се-
минары. Также желательно использовать методы 
работы в парах, индивидуальную работу, работу в 
малых группах и методы коллективного обсужде-
ния. 

Существуют также разные способы создания пе-
дагогических ситуаций (кейсов) на основе акмеоло-
гического подхода. Каждый преподаватель разра-
батывает кейсы в зависимости от своих квалифика-
ционных навыков, уровня знаний и занятости. 
Включая: вовлечение студентов в деловое обще-
ние, поощрение исследований, создание про-
блемно-ориентированных ситуаций на основе диа-
лога. В этих ситуациях требования должны быть ос-
новными предметами профессионального разви-
тия. Необходимо установить четкие цели для про-
фессионального развития и искать способы их до-
стижения.  

Важно также, чтобы преподаватели стремились 
к самостоятельному достижению своих целей про-
фессионального развития. В контексте акмеологи-
ческого подхода необходимо знакомить студентов 
с методами самостоятельного исследования, про-
ектирования, моделирования и дизайна. Эти ме-
тоды расширяют профессиональный кругозор, про-
фессиональное мышление и восприятие будущих 
профессионалов. 

Инспирирующий и побуждающий факторы пока-
зывают развитие внутренних мотиваций и ценно-
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стей, имеющих первостепенное значение для фор-
мирования личности и профессиональной компе-
тентности молодых кадров. [6]. Компонент, связан-
ный с операционной деятельностью, включает в 
себя механизмы автоматизированных поведенче-
ских реакций и когнитивных операций, в основу ко-
торых кладутся полученные знания, умения и 
навыки. Данные механизмы позволяют повышать 
эффективность управления профессиональными 
задачами. Под проектированием понимается раз-
работка стратегии и организационной структуры 
проекта, целью которого является прогресс инди-
вида в индивидуальных и профессиональных ком-
петенциях. Аксиологический элемент устанавли-
вает иерархию ценностей, которая включает в себя 
личные устои и этические принципы профессио-
нальной сферы, обеспечивая тем самым баланс 
между внутренними убеждениями и нормами про-
фессионального поведения. [1]. Процесс интро-
спекции и оценки собственного развития на личном 
и профессиональном уровнях вписывается в кон-
текст рефлексивного подхода. Творческий потен-
циал проявляется в ходе активной творческой дея-
тельности, что в свою очередь способствует транс-
формации и прогрессу. Интеграция этих компонен-
тов в образовательной среде обеспечивает синер-
гетический эффект, улучшая и ускоряя процессы 
личностного и профессионального созревания [7].  

В процессе исследования и практической реали-
зации акмеологически-модульного подхода к обу-
чению студентов вузов, цель которого создание об-
разовательной среды, применяются следующие 
методологические подходы: 

 Системный подход к изучению образователь-
ной среды учитывает взаимосвязь и взаимозависи-
мость всех ее составляющих, таких как цели и за-
дачи обучения, учебный материал, принципы, ме-
тоды и техники преподавания, рассматривая их как 
единую систему, в которой каждый элемент влияет 
на другие и на общий результат обучения студен-
тов. 

 Подход, фокусирующийся на индивиде: в 
центре системы находится человеческий фактор, в 
роли ключевой фигуры выступает будущий профес-
сионал, который активно участвует в собственном 
развитии и самосовершенствовании посредством 
практической деятельности и применения акмеоло-
гических методов. 

 Подход к послевузовскому образованию, ба-
зирующийся на компетентностном принципе, 
направлен на развитие у будущих специалистов 
определенных навыков, которые служат главным 
показателем качества их подготовки в образова-
тельной среде. 

 Концептуально-деятельностный подход, при 
котором активное участие в деятельности служит 
главным средством и условием для роста и самореа-
лизации человека. Индивидуальность является клю-
чевым фактором, регулирующим творческий процесс 
и служащим мощным инструментом для изменения 
окружения. Данный подход способствует созданию 

благоприятной среды для личностного роста, непо-
средственно интегрируя развитие в процесс деятель-
ности. 

 Культуроцентрический подход, который ис-
следует взаимоотношения человека с культурой 
как совокупностью ценностей, видит в этом взаимо-
действии ключ к развитию самого человека. Он фо-
кусируется на становлении человека как творче-
ской индивидуальности и активного участника куль-
турной жизни. 

Акмеологический подход, ориентированный на 
формирование профессионала будущего, стремя-
щегося к высоким достижениям и максимальной са-
мореализации, служит интегрирующим звеном по 
отношению к другим методологическим подходам. 
в процессе обучения на этапе послевузовского об-
разования. 

В свою очередь внутренние критерии формиро-
вания образовательной среды делятся на следую-
щие группы: 

Процесс самоопределения устанавливает тра-
екторию и осознание личностного и профессио-
нального роста, базируясь на таких аспектах, как 
склонность к росту, удачное самоописание, цен-
ностное отношение к мастерству, тяга к самосовер-
шенствованию, мотивация достижения вершин и 
саморегуляция через рефлексию. 

Ключевые результаты деятельности, демон-
стрирующие готовность к профессиональной ра-
боте, включают в себя следующие теоретические и 
практические навыки:  

 анализ имеющихся знаний с целью формиро-
вания (синтеза) новых элементов знаний и навы-
ков; 

 практическое применение знаний; 
 базовые знания и компетенции различных 

научных областей. 
 ряд социально-личностных и общекультур-

ных качеств, в частности социальная адаптация, 
коммуникабельность, командная работа, настойчи-
вость в достижении целей; 

 профессиональные навыки, включающие 
теоретические знания и практические умения.  

Раскрытие креативного потенциала, как пока-
затель творческого начала личности, включает в 
себя независимость суждений, развитое ассоциа-
тивное и альтернативное мышление, генерацию 
идей, богатое воображение, познавательную актив-
ность, инициативность. 

Ключевые аспекты, определяющие структуру 
образовательной среды: 

Разнообразие и интеграция: способность обра-
зовательной среды объединять различные эле-
менты и процессы. Это включает в себя осведом-
лённость участников образовательного процесса о 
новейших тенденциях в социокультурной сфере, 
сотрудничество с другими учебными заведениями 
как в России, так и за рубежом, доступность основ-
ного и дополнительного образования, выбор обра-
зовательных платформ и преподавателей для 
освоения дополнительных компетенций. В целом, 
данный аспект можно охарактеризовать как много-
образие образовательных форм и услуг. 
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Насыщенность ресурсами характеризует обра-
зовательную среду с точки зрения доступности и ка-
чества образовательных, человеческих, матери-
альных и информационных ресурсов. К основным 
критериям относятся наличие различных образова-
тельных программ и специализаций, возможность 
персонализации планирования учебного процесса, 
широкий выбор учебных материалов и методов 
преподавания, гибкость в создании образователь-
ных программ, а также комплексность и связность 
информации, необходимой для эффективной ра-
боты образовательной среды. 

Адаптивность, подвижность и социальная ак-
тивность свидетельствуют о способности образо-
вательной среды к социальной эволюции и приспо-
соблению. Данная категория охватывает такие важ-
ные составляющие, как востребованность выпуск-
ников на рынке труда, взаимодействие с работода-
телями для оценки качества и перспективности об-
разовательных программ, создание дополнитель-
ных возможностей для трудоустройства и возмож-
ность индивидуализации хода обучения в соответ-
ствии с личными нуждами студентов. 

Акмеологическая интеграция в образовательной 
среде сочетает внешние и внутренние критерии, га-
рантируя всесторонний подход к личностно-про-
фессиональному росту учащихся. На рис.1 изобра-
жено формирование акмеологичности как интегра-
тивный показатель сформированности образова-
тельной среды. 

. 

 
Рис. 1 Подход к акмеологической интеграции образователь-
ной среды 

 
Проанализируем акмеологическую методику со-

здания образовательной среды, которая включает 
в себя две взаимосвязанные подсистемы. Мето-
дика формирования личностных аспектов среды 
включает следующие этапы: подготовительный 
этап, основной этап, этап самоанализа и заверша-
ющий этап. Алгоритм данной методики представ-
лен на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Акмеологический алгоритм работы по формированию 
личностных компонентов образовательной среды 

 
Финальным результатом применения алгоритма 

является достижение заранее определённого 
уровня развития личностных аспектов в образова-
тельной среде [10]. В условиях быстроменяющихся 
процессов личностного и профессионального раз-
вития, а также стремления к достижению высоких 
результатов, могут появляться новые проблемные 
ситуации. Эти ситуации требуют глубокого анализа 
и разрешения конфликтов, что приводит к актива-
ции нового цикла алгоритма решения этих противо-
речий и, следовательно, к повторному запуску ал-
горитма. 

Способ реализации алгоритма зависит от 
уровня подготовки и индивидуальных характери-
стик участников образовательного процесса, их 
жизненных взглядов, спецификаций изучаемой 
дисциплины и имеющегося опыта. 

Основная цель алгоритма – создание условий 
управления образовательным процессом, которые 
позволят будущему специалисту полностью рас-
крыть свой потенциал как активного участника 
учебной и познавательной деятельности, а также 
сформировать внутреннюю мотивацию для дости-
жения профессиональных высот. Система управ-
ленческих и психолого-педагогических мероприя-
тий охватывает этапы преобразования образова-
тельной среды, процессы на каждом этапе и меха-
низмы, технологии ее формирования. 

В рамках актуального компетентностного под-
хода общие акмеологические понятия, например, 
высокая саморегуляция и способность к принятию 
решений, соответствуют универсальным компетен-
циям. Специфические акмеологические константы 
отражают уникальные особенности профессии и 
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соответствуют специализированным компетен-
циям. Это способствовало созданию методик для 
определения как универсальных, как и специализи-
рованных компетенций. Компетенции определя-
ются через экспертные оценки и наблюдения пре-
подавателей, а знания оцениваются посредством 
экзаменов, тестов и междисциплинарных испыта-
ний. Анализ развития компетенций проводится на 
основе результатов практических работ, проектов и 
научных исследований студентов, а также с приме-
нением игровых технологий для оценки способно-
сти практического применения знаний, управленче-
ских навыков, коммуникативных умений и команд-
ной работы. Также используются стандартные пси-
ходиагностические тесты. 

Дальнейшее использование алгоритма предпо-
лагает внедрение компетентностного подхода к 
изучению образовательной среды, что позволит 
разработать методы диагностики как универсаль-
ных, так и специализированных компетенций. иа-
гностика осуществляется через экспертные оценки 
и наблюдения преподавателей, а проверка знаний 
проводится с использованием экзаменов, тестиро-
вания и междисциплинарных испытаний. Студенче-
ские компетенции оцениваются в результате прак-
тических занятий, проектов, научных исследова-
ний, участия в бизнес- и ролевых играх. Это дает 
возможность выявить умения применять знания на 
практике, управленческие навыки, коммуникатив-
ные способности и навыки командной работы. До-
полнительно могут использоваться психодиагно-
стические тесты стандартных методик. 
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The article proposes an acmeological algorithm for the formation of personal 

components of the educational environment for students of modern 
universities, based on the application of the modular principle of the 
implementation of individual educational trajectories. A brief analysis of 
the components of the educational environment and their interaction is 
carried out. The acmeological character of the educational environment is 
proposed as a criterion for the effectiveness of the educational process. 
The methods of optimizing the process of creating an educational 
environment from an acmeological point of view are defined. The 
directions of further development and application of the algorithm using 
the competence approach are proposed. 
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Статья посвящена анализу успехов государственного и частного 
секторов высшего образования в Японии. Особое внимание уде-
ляется различным этапам формирования системы образования 
государства. Целью данного исследования является выявление 
основных аспектов развития системы высшего образования в 
Японии, которые привели ее к высоким показателям в развитии. 
Методологическая база включает в себя контент анализ источ-
ников и литературы по теме работы. Авторы приходят к выводу, 
что в Японии основной проблемой выступает избыточность об-
разования. По мнению авторов, основное место в системе обра-
зования Японии занимают высшие образовательных учрежде-
ния как по качественным, так и по количественным показателям. 
Массовость и высокий уровень японской образовательной си-
стемы способствует экономическому и социальному развитию 
государства. Одним из результатов исследования стал вывод о 
том, что позитивное отношение правительства Японии к част-
ным вузам позволяет им не только доминировать в системе выс-
шего образования страны, но и занимать рейтинговые места на 
мировом уровне (университеты Times Higher Education World 
University Rankings, QS World University Rankings и Academic 
Ranking of World Universities). Так, авторы приходят к выводу, что 
Япония на современном этапе его развития.приложила огром-
ные усилия для того, чтобы вывести свою систему образования 
на лидирующие позиции в международном сообществе. 
Ключевые слова: Япония, система образования, государствен-
ный и частный сектор, учебные заведения, показатели, особен-
ности образования, развитие. 
 
 
 

В современном мире государства, уделяющие 
большое внимание развитию образования. зани-
мают лидирующие позиции во всех сферах: поли-
тике, экономике, культуре, здравоохранении, соци-
альном обеспечении. Сфера высшего образования 
в Японии регулируется на государственном уровне. 
Правительство Японии имеет право санкциониро-
вать создание всех новых высших учебных заведе-
ний, как частных, так и государственных [9]. Первые 
частные университеты в Японии появились около 
140 лет назад (период Мэйдзи). Добровольцы пре-
подавали языки, общие и специальные предметы 
[10]. 

В настоящее время японская система высшего 
образования является одной из лучших в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Как и в большинстве стран 
мира государственный сектор высшего образова-
ния является доминирующим в Японии. Именно в 
государственном секторе имеются лучшие вузы, 
высококвалифицированные преподаватели и серь-
езные научные исследования. Однако, как отме-
чает профессор Дэниел Леви, «в ряде стран, в том 
числе крупных, сектор частного высшего образова-
ния превосходит государственный по размеру. 
Среди развитых стран таких всего две: Япония и 
Южная Корея» [5]. 

В рейтинге QS World University Rankings 2021 в 
числе пятисот лучших высших учебных заведений 
вошли 16 японских университетов: 24 место - То-
кийский университет, 38 место - Киотский универси-
тет, 56 место - Токийский технологический институт 
(Tokyo Tech), 72 место - Осакский университет, 110 
место - Нагойский университет, 124 место - Универ-
ситет Кюсю, 139 место - Университет Хоккайдо, 189 
место - Университет Васэда, 191 место - Универси-
тет Кейо, 265 место - Университет Цукуба, 321 ме-
сто - Хиросимский университет, 362 место - Токий-
ский медицинский и стоматологический универси-
тет (TMDU), 403 место - Университет Кобе, 465 ме-
сто - Йокогамский городской университет, 488 ме-
сто - Университет Чиба [11]. 

В Японии имеется 86 национальных университе-
тов из которых 6 имеют особый юридический ста-
тус. По данным профессора Акиёси Йонедзавы, 
этот статус «отличает их от остальных националь-
ных университетов, и без того находящихся в вы-
годном положении с точки зрения получения бюд-
жетного финансирования, в отличие от имеющихся 
в стране 90 государственных университетов мест-
ного значения и 604 частных вузов. Предполага-
ется, что специализированные государственные 
университеты будут конкурировать с ведущими ву-
зами других стран».  

COVID-19 побудил Министерство образования, 
культуры, спорта, науки и технологий Японии 
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(MEXT) реализовать дополнительный проект по со-
действию цифровизации университетского образо-
вания. Проект Scheem-D был запущен в июне 2020 
года и был инициативой MEXT для поддержки уни-
верситетов и внедрения образовательных иннова-
ций с помощью цифровых технологий. Кроме того, 
проект Plus-DX (запущенный в декабре 2020 года) и 
некоторые аналогичные проекты предоставляли 
прямые субсидии университетам, которые оцифро-
вывали свое образование [1]. 

Кабинет министров Японии установил политику 
трансформации японской социальной и промыш-
ленной структуры в качестве общегосударственной 
цели; цифровизация университетского образова-
ния стала частью этой трансформации. Однако 
предоставление оцифрованных академических 
данных отдельных студентов правительству и част-
ным организациям влечет за собой риски, требую-
щие защиты личной информации. Большие объемы 
данных, включая записи об обучении отдельных 
студентов, могут приносить значительную прибыль 
при использовании в коммерческих целях [6]. 

Следует отметить, что цифровизация высшего 
образования в Японии, определяемая как предо-
ставление образования через систему управления 
обучением (LMS) или массовые открытые онлайн-
курсы (MOOC), привела к реформам в университе-
тах страны. 

В Японии наряду с элитными частными универ-
ситетами с высокой оплатой за обучение и серьез-
ными требованиями к поступлению существуют 
обычные частные высшие учебные заведения, где 
требования к поступлению невысокие, а для того, 
чтобы выжить эти университеты снижают оплату за 
обучение, следовательно качество образования в 
них ниже.  

Как отмечает профессор Хидэо Акабаяши, в по-
следние годы японские частные высшие учебные 
заведения столкнулись с существенными пробле-
мами, которые поставили многие из них на грань за-
крытия. В частных университетах наблюдается су-
щественный недобор первокурсников, количество 
студентов ниже нормы, установленной Министер-
ством образования, культуры, спорта, науки и тех-
нологий для вузов страны. Многие эксперты связы-
вают эту ситуацию с сокращением численности мо-
лодежи студенческого возраста, недостатками 
предлагаемых вузами образовательных программ, 
низким качеством обучения, нехваткой квалифици-
рованных кадров [3]. 

Доминирующие позиции занимают государ-
ственные университеты. В 2004 г. правительство 
наделило государственные и общественные уни-
верситеты статусом специальных корпораций, ко-
торые действуют в системе высшего образования. 
В результате этой реформы университеты оказа-
лись выведены из прямого подчинения министер-
ства, а сотрудники потеряли статус государствен-
ных служащих. 

В Японии система финансирование университе-
тов делится на следующие три типа: финансирова-
ние основных расходов, конкурсное финансирова-
ние исследовательской деятельности отдельных 

преподавателей и финансовая помощь студентам. 
Кроме того, активизируются усилия по увеличению 
финансирования на основе конкуренции между 
всеми университетами, включая национальные, 
государственные и частные [4]. 

Ежегодная плата за обучение по программам 
бакалавриата в государственных учреждениях в 
Японии занимает пятое место среди стран и эконо-
мик ОЭСР, по которым имеются данные. В 2019/20 
учебном году с японских студентов взималась 
плата в размере 5177 долларов США в год за полу-
чение степени бакалавра, и аналогичная плата 
была для программ магистратуры или докторан-
туры. Однако 75% студентов бакалавриата в Япо-
нии поступают в частные учреждения, которые взи-
мают более высокую ежегодную плату за обучение. 
Для оказания финансовой поддержки с апреля 
2020 года были введены новые стипендии, чтобы 
студенты из семей с низким доходом могли посе-
щать высшие учебные заведения [7]. 

Так, студенты, чья семья имеет годовой доход 
3,70 и меньше млн. йен, обучаясь в частном уни-
верситете, где плата за обучение ежегодно состав-
ляет 1,22 млн. йен, может получить государствен-
ную поддержку в размере 0,70 млн. йен, а под-
держка университета и плата студентов составляет 
0,54 млн. йен. Студенты, чья семья имеет годовой 
доход 3,70 и меньше млн. йен, обучаясь в нацио-
нальном университете, где плата за обучение еже-
годно составляет 0,54 млн. йен, может получить 
государственную поддержку в размере 0,54 млн. 
йен [8]. 

Инвестиции в образование являются необходи-
мым условием развития любого государства. По-
этому ежегодные расходы в расчете на одного сту-
дента в учебных заведениях от начального до выс-
шего уровня дают представления об инвестициях, 
которые страна вкладывает в каждого студента. В 
2018 г. Япония потратила больше средств на 
начальное и высшее образование в расчете на од-
ного студента очной формы обучения, чем в сред-
нем по странам ОЭСР, инвестировав в общей слож-
ности 12194 доллара США на одного студента по 
сравнению с 11680 долларом США в среднем по 
странам ОЭСР [2]. 

Следует отметить, что такие успехи были у Япо-
нии не всегда. Страна прошла долгий путь от полу-
феодального строя до современного состояния, в 
котором представляется одним из лидеров миро-
вого экономического развития. Следует отметить, 
что огромный вклад в экономическое развитие Япо-
нии оказало планомерное повышения уровня обра-
зованности посредствам инвестирования и мас-
штабирования проектов государственного и негосу-
дарственного профиля в развитие системы образо-
вания страны. Наибольший акцент в системе обра-
зования Японии делался на расширение и интенси-
фикацию высшей школы - обучения в ВУЗах.  

Следует подчеркнуть, что в значительной роли 
такой прогресс был достигнут благодаря высокому 
уровню контроля, который осуществляется и по 
настоящий день в рамках деятельности министер-
ства образования Японии. Таким образом, можно 
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говорить о национализации практически всей си-
стемы частного образования в Японии. 

В последнее время доля негосударственных ву-
зов на рынке высшего образования Японии стреми-
тельно растет. В секторе негосударственного выс-
шего образования наблюдается тенденция к консо-
лидации через поглощение, т.е. оказывающее об-
разовательные услуги частные компании приобре-
тают другие негосударственные институты. Сово-
купная выручка негосударственного сектора выс-
шего образования в Японии в последние годы ста-
бильно росла, увеличившись с 69,9 млрд. юаней 
(10,11 млрд. долларов США) в 2012 году до 95,4 
млрд. юаней (13,86 млрд. долларов США) в 2016 
году; по прогнозам, к 2021 году она достигнет 139 
млрд. юаней (20,2 млрд. долларов США).  

Эффективность и качество образования в неко-
торых негосударственных вузах оставляет желать 
лучшего. Ожидается, что в ближайшее десятилетие 
ныне разобщенный негосударственный сектор выс-
шего образования в Японии переживет усиление 
консолидации, и эта консолидация будет способ-
ствовать повышению доступности качественного 
образования, созданию новых рабочих мест и посо-
действует устойчивому процветанию экономики в 
различных регионах страны.  

Другая особенность японского сектора высшего 
образования заключается в чрезвычайно высоких 
входных барьерах. Один из них - требование иметь 
в собственности землю и здания. Во многих странах 
университеты работают на арендованных площа-
дях, но в Японии, чтобы получить лицензию на об-
разовательную деятельность, нужно быть соб-
ственником земли и зданий. Это несет серьезные 
осложнения с точки зрения капитальных вложений 
и времени, необходимого для подготовки заявле-
ния на получение образовательной лицензии. Со-
ответственно, выйти на рынок труда через погло-
щение может оказаться выгоднее, чем создавать 
новое учебное заведение [16]. Нужно отметить, что 
в настоящее время в Японии функционируют него-
сударственные высшие учебные заведения, кото-
рые занимаются не только образовательной, но и 
научной деятельностью.  

Как отмечает профессор Филип Дж. Альтбах, на 
современном этапе развития международного со-
общества японской система образования получает 
значительное финансирование как от государ-
ственных структур, так и негосударственного сек-
тора, в соответствии с чем имеет огромные пер-
спективы для выхода на международное образова-
тельное поле [2]. 

Проблема избыточного образования (over - 
education) существует как во многих странах, так и 
в Японии. Исследователи пришли к выводу, что 
«избыточное образование не может быть полно-
стью уничтожено, поскольку стремление людей к 
знаниям не является полным утилитаризмом, а ры-
ночное регулирование также требует времени, по-
этому оно аналогично естественному уровню без-
работицы, и избыточное образование также 
должно иметь "естественный уровень превыше-
ния", который является разумным для избыточного 

образования с охватом естественного уровня пре-
вышения, в то время как правительство должно 
привлекать и направлять, чтобы избежать избыточ-
ного образования, когда оно выходит за рамки этого 
уровня» [8]. 

Уровень отсева студентов в японских высших 
учебных заведениях один из самых низких в мире. 
Ю. Мариулас приводит данные о том, что по стати-
стике Министерства образования, учебу завер-
шают более 99% поступивших. И хотя система выс-
шего образования Восточной Азии в целом харак-
теризуется высокими требованиями к абитуриен-
там и низким уровнем отсева. все же в Южной Ко-
рее и Японии примерно 10% поступивших не полу-
чают диплом [2]. 

Япония прилагает серьезные усилия, чтобы 
стать мировым центром образования и науки. Тем 
не менее, в последнее время в стране предприни-
маются серьезные шаги для того, чтобы все знания 
и идеи, циркулирующие в университетах, не проти-
воречили идеологии [1]. 

Следует отметить, что, рассматривая вопросы 
образования в Японии, в первую очередь, следует 
отметить, что данное государство на сегодняшний 
день представляется как одно из наиболее насе-
ленных в мире. Следует отметить, что огромный 
вклад в экономическое развитие страны оказало 
планомерное повышения уровня образованности 
посредствам инвестирования и масштабирования 
проектов государственного и негосударственного 
профиля в развитие системы образования страны. 
Наибольший акцент в системе образования Японии 
делался на расширение и интенсификацию высшей 
школы - обучения в ВУЗах. Сегодня ряд высших 
учебных заведений Японии входит в список силь-
нейших образовательных организаций мира.  
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В данной статье рассматривается закон управления музыкаль-
ным образованием через анализ понятия и методологии управ-
ления музыкальным образованием в колледжах и университетах 
и модернизацию системы управления музыкальным образова-
нием. На основе анализа текущей ситуации в области управле-
ния музыкальным образованием в колледжах и университетах, 
в статье выдвигаются предложения по содействию модерниза-
ции управления музыкальным образованием в колледжах и уни-
верситетах. В сочетании с изучением и реализацией идей 19-го 
Национального съезда КПК (18-24 октября 2017 года), это вы-
двигает на первый план улучшение системы управления музы-
кальным образованием в колледжах и университетах в новую 
эпоху развития КНР. 
Ключевые слова. Модернизация образования; менеджмент об-
разования; менеджмент музыкального образования; ресурсы 
управление музыкальным образованием; музыкальное образо-
вание; высшее музыкальное образование. 
 

Органичное сочетание вокальной и инструменталь-
ной музыки используется для выражения и пере-
дачи мыслей и чувств. Она содержит богатый куль-
турный и исторический подтекст, сопровождает 
развитие человеческой истории своим неповтори-
мым художественным очарованием, удовлетворяет 
духовные и культурные потребности людей. «Му-
зыка человека – это тоже музыка, и человеческие 
чувства не могут быть освобождены от нее» [11, c. 
149]. Восприятие, выражение и создание музыки 
является основным качеством и способностью че-
ловека. В отличие от других дисциплин, музыкаль-
ное образование – это художественное выражение 
пения и игры, которое прививает учащимся эмоции, 
формирует их души и руководит их поведением че-
рез художественную красоту. Поэтому музыкаль-
ное образование имеет огромное значение для все-
стороннего развития человека и повышения каче-
ства жизни всей нации.  

Эстетическое образование – важная часть все-
стороннего развития талантов, а музыкальное об-
разование – неотъемлемый и важный аспект эсте-
тического образования [2, c. 194]. Согласно анали-
тическому отчету индустрии художественного обра-
зования за 2013 год, в Китае за последние 10 лет 
количество колледжей и университетов с художе-
ственными специальностями увеличилось на 1082, 
а число кандидатов – на 970 000, то есть более чем 
в 30 раз [14, c. 258]. Расцвет художественного об-
разования привел к развитию музыкального обра-
зования в китайских колледжах и университетах в 
том числе. По сравнению с масштабами и скоро-
стью развития музыкального образования в про-
фессиональной сфере, музыкальное образование 
в колледжах и университетах в настоящее время 
имеет много отстающих явлений в сфере управле-
ния, и проблема пассивного управления является 
наиболее заметной, что затрудняет реализацию со-
временного управления. 

Трудно реализовать развитие музыкального об-
разования в колледжах и университетах с помощью 
современных идей управления. Корень проблемы 
кроется не только во внутренних проблемах музы-
кального образования, но и в проблемах, возника-
ющих при взаимодействии музыкального образова-
ния и общества в целом. На фоне новой эпохи об-
щество выдвигает более высокие требования к му-
зыкальному образованию в колледжах и универси-
тетах, что не только проверяет профессиональные 
и технические способности музыкальных педаго-
гов, но и требует от них начать с развития дисци-
плины и истоков образования, а также постоянно 
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исследовать истинный смысл управления музы-
кальным образованием. 

Управление музыкальным образованием – это 
процесс деятельности, в котором специалисты, за-
нимающиеся музыкальным образованием, дости-
гают цели управления музыкальным образованием 
с высокой эффективностью, организуя и координи-
руя работу педагогического коллектива, осваивая 
законы функционирования музыкального образова-
ния и управления, в полной мере используя про-
фессиональные преимущества музыки [4, c. 78-79]. 
Способность к управлению музыкальным образова-
нием – это эффективное средство совершенство-
вания управления музыкальным образованием с 
помощью методологии управления музыкальным 
образованием. Модернизация управленческого по-
тенциала музыкального образования – это процесс 
непрерывных изменений, инноваций и совершен-
ствования управленческих идей и методов с целью 
построения современной системы музыкальной 
школы, адаптации музыкально-образовательной 
деятельности к объективным потребностям обще-
ственного развития. «Основательно реализовать 
модернизацию образования» – это главная страте-
гическая цель развития образования в Китае к 2020 
году, как определено в Концепции планирования 
образования, что заставляет активизировать прак-
тику и исследования в области модернизации обра-
зования [18, c. 11]. Под модернизацией образова-
ния понимается процесс развития и реализации со-
временности образования наряду с изменением 
формы образования.  

Музыкальное образование воспринимается со-
временным научным сообществом как неотъемле-
мая и важная часть процесса модернизации обра-
зования в Китае. В связи с этим проявляется осо-
бенное внимание общественности к художествен-
ному образованию в последние годы. По этой при-
чине крупные музыкальные колледжи и универси-
теты стали центром общественного внимания в 
высшем образовании Китая, в то же время, сообще-
ство фокусируется на том, чтобы в дополнение к 
музыкальным колледжам и университетам 
научиться высокому уровню музыкального испол-
нительского мастерства и прочной теории искус-
ства. Следовательно, основные вопросы, которыми 
задается национальная политика, относятся к теме 
того, могут ли политика и школьные ресурсы при 
совместных действиях получить эффективное 
управление и интеграцию в сфере музыкального 
образования и таким образом преобразить систему 
китайского музыкального образования в целом. Ос-
новная идея политического института современ-
ного Китая заключается в том, что управление му-
зыкальным образованием должно быть направлено 
на повышение компетентности и модернизацию 
управления музыкальным образованием [10, c. 33-
34]. 

Современное научное сообщество Китая скло-
няется к выделению следующих методологий в 
управлении музыкальным образованием. Во-пер-
вых, одна из наиболее популярных методологий 

представляет управление музыкальным образова-
нием с ярко выраженными комплексными характе-
ристиками, сформированными сочетанием музыко-
ведения и образовательного менеджмента одним 
из наиболее перспективных в настоящих экономи-
ческих и социальных условиях. Согласно данной 
методологии, управление музыкальным образова-
нием включает в себя как музыкальное образова-
ние, так и менеджмент, для развития музыкального 
образования и менеджмента необходимо не только 
продвижение профессиональной теории музыки, но 
и руководство гуманистической концепцией. Управ-
ление музыкальным образованием также нужда-
ется в «человекоцентрированном» управлении, 
управление музыкальным образованием также 
имеет свою профессиональную специфику, по-
этому в управлении музыкальным образованием 
необходимо применять как профессиональные, так 
и гуманистические методы, обращать внимание на 
профессиональную специфику, а также придержи-
ваться понимания различий и разнообразия музы-
кальной профессии. Согласно данной методологии, 
музыкальное образование – это не только ответ-
ственность государства и культивирование школы, 
но также ответственность и полномочия учеников, 
родителей и общества в целом. Поэтому управле-
ние музыкальным образованием должно основы-
ваться на стандартизированном управлении депар-
таментами образования и школами, а также полно-
стью мобилизовать все стороны общества для уча-
стия в управлении и формирования синергии, 
чтобы совместно содействовать модернизации 
управленческого потенциала музыкального образо-
вания [20, c. 52]. 

Согласно второму научному течению в китай-
ском научном сообществе, менеджмент в музы-
кальном образовании – это «высокопрактичное ис-
кусство». Так, сам процесс управления – это соци-
альная практическая деятельность, которая носит 
объективный и осознанный характер. Поскольку 
управление музыкальным образованием включает 
в себя менеджмент, неизбежно, что невозможно 
«работать за закрытыми дверями», и практика яв-
ляется единственным критерием для проверки ис-
тины. В музыкальном образовании, как обнаружить, 
сформулировать и реализовать набор эффектив-
ных политик управления, это более необходимо 
для практиков музыкального образования, чтобы 
быть физически активным в своей работе, чтобы 
понять национальную политику, социальные по-
требности, устройство школы, процессы подготовки 
учителей и студентов, а также особенность требо-
ваний родителей и т.д. Только ознакомившись с су-
тью практических проблем, можно предпринимать 
определенные шаги для того, чтобы решать реаль-
ные проблемы во всех аспектах музыкального об-
разования. Следовательно, согласно данной мето-
дике, управление музыкальным образованием не 
просто теория, но теория и практика обучения и ис-
кусства [15, c. 1]. 

Согласно третьему подходу, управление музы-
кальным образованием является новаторским, 
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научным и современным для музыкального образо-
вания. Управление музыкальным образованием 
следует основным законам развития образования и 
кодексу поведения, а также играет общую направ-
ляющую роль в деятельности музыкального обра-
зования в целом. Китайские колледжи и универси-
теты музыкального образования представляется 
последователями данной точки зрения как бизнес, 
его развитие и макро-планирование представляет 
особой выгодный и перспективный процесс. Так, в 
управлении музыкальным образованием, как и в 
сфере бизнеса, конкуренция означает высокую эф-
фективность, а сотрудничество – развитие, и 
только соединив конкуренцию и сотрудничество, 
общество может еще больше повысить всесторон-
нюю силу музыкального образования и в полной 
мере использовать его общие преимущества. В 
данном ключе общество представляется как иссле-
дователь в области управления музыкальным об-
разованием, оно должно сначала понять существу-
ющую политику страны в области музыкального об-
разования, затем взглянуть на построение дисци-
плины с точки зрения развития и, наконец, выдви-
нуть план управления музыкальным образованием, 
который отвечает потребностям социально-эконо-
мического развития и выращивания национальных 
талантов. Присущие такому плану управления му-
зыкальным образованием научные и современные 
характеристики определяют, что именно общество 
может не только регулировать музыкальное обра-
зование в нынешнюю эпоху, но и вести его в буду-
щее [4, c. 16]. 

Построение социалистической системы образо-
вания с китайской спецификой и содействие осу-
ществлению модернизации социалистического об-
разования – это идейный центр, вокруг которого 
жестко сфокусирована образовательная политика 
современного Китая. Согласно современной поли-
тике КНР касательно образования, руководство му-
зыкальным образованием в колледжах и универси-
тетах, как и другие сферы китайского общества, 
должно принять реформы и веяния новой эпохи, 
смело взять на себя новую историческую миссию, 
способствовать «единству социальных и экономи-
ческих выгод музыкального образования и всесто-
роннему развитию дела музыкального образования 
в колледжах и университетах» [7, c. 180-181]. 

Еще в 2002 году в целях всестороннего осу-
ществления национальной политики в области об-
разования, укрепления работы школьного художе-
ственного образования и содействия общему раз-
витию учащихся Министерство образования КНР 
опубликовало «Положение о работе школьного ху-
дожественного образования», в котором указыва-
ется, что работа школьного художественного обра-
зования включает в себя преподавание художе-
ственных курсов, внеклассные и внешкольные ме-
роприятия по художественному образованию, со-
здание культурной и художественной среды в кам-
пусах, что изначально уточняет основное содержа-
ние управления художественным образованием [6, 
c. 122].  

15 сентября 2015 года в «Мнениях о всесторон-
нем укреплении и совершенствовании эстетиче-
ского воспитания в школах», документе, изданном 
Главным управлением Госсовета КНР, отмечалось: 
«В целом эстетическое воспитание все еще оста-
ется слабым звеном во всем образовательном 
предприятии» [12, c. 73]. В основном это проявля-
ется в том, что некоторые районы и школы не очень 
хорошо понимают функцию эстетического воспита-
ния в образовании людей, делают упор на тестиро-
вание, а не на грамотность, на небольшое количе-
ство людей, а не на всю группу, на конкуренцию, а 
не на популярность. Так, все еще существует явле-
ние преодоления, вытеснения и прекращения эсте-
тических занятий, а распределение ресурсов не со-
ответствует требованиям: сохраняется большой 
дефицит учителей, отсутствует скоординирован-
ный и комплексный механизм согласованного про-
движения.  

Также в 2015 году началась государственная 
оценка художественных качеств учащихся началь-
ной и средней школы, средних профессиональных 
учебных заведений, оценка художественных ка-
честв была включена в систему оценки всесторон-
них качеств учащихся, систему модернизации и 
оценки образования и качества образования. Ре-
зультаты оценки вносятся в картотеку роста уча-
щихся как один из элементов комплексной оценки 
развития учащихся, а также в результаты экзаме-
нов учащихся средней школы. Поскольку в школь-
ном образовании Китая все больше внимания уде-
ляется эстетическому воспитанию, общеобразова-
тельные колледжи и университеты также следуют 
требованиям «Национальной программы по орга-
низации курсов общественного искусства в обще-
образовательных колледжах и университетах», 
предлагая курсы общественного искусства для всех 
студентов [13, c. 168-169].  

В 2014 году управления образования провинци-
ального уровня, колледжи и университеты мини-
стерского уровня представили в Министерство об-
разования ежегодные отчеты о развитии художе-
ственного образования в школах, которые вклю-
чают в себя создание учебных программ по искус-
ству, обеспечение преподавателей искусства, 
управление художественным образованием и фи-
нансирование художественного образования. 
Начиная с 2015 года Министерство образования 
стало составлять и выпускать ежегодный отчет о 
развитии школьного художественного образования 
по всей стране. Постоянное совершенствование 
политики управления художественным образова-
нием в колледжах и университетах тогда и в насто-
ящее время способствует постоянному обновле-
нию политики управления музыкальным образова-
нием в колледжах и университетах, т.к. колледжи и 
университеты разработали конкретное содержа-
ние, такое как цели учебного плана, параметры 
учебного плана и гарантии учебного плана в соот-
ветствии с требованиями политики, и содержание 
управления музыкальным образованием в колле-
джах и университетах постепенно обогатилось. В 
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наше время управление музыкальным образова-
нием в колледжах и университетах реализует си-
стематизацию, научное обоснование и институцио-
нализацию реформы и развития образования, фор-
мирует систему управления музыкальным образо-
ванием, так что управление музыкальным образо-
ванием постепенно становится зрелым и система-
тичным [19, c. 15-16]. 

Для того чтобы адаптироваться к современному 
развитию образования в Китае в новую эпоху, реа-
лизация музыкального образования в колледжах и 
университетах должна развиваться в коннотатив-
ном ключе. С точки зрения процесса развития му-
зыкального образования и его количественной 
формы, музыкальное образование в китайских кол-
леджах и университетах является типичным приме-
ром элитарного образования. Элитарное музыкаль-
ное образование означает, что высшее музыкаль-
ное образование имеет небольшие масштабы и вы-
сокое качество, а своей миссией считает подго-
товку и создание социальной элиты. Существует 
множество профессиональных музыкальных кол-
леджей и университетов, которые стали создате-
лями международных стандартов подготовки музы-
кальных талантов, и китайское музыкальное обра-
зование постоянно движется к мировой арене.  

Форма музыкального образования постоянно 
меняется, но суть музыкального образования не 
должна быть поколеблена, так, американский педа-
гог Джон Дьюи определяет суть образования следу-
ющим образом: «образование – это жизнь, образо-
вание – это рост, образование – это постоянная 
трансформация опыта» [3, c. 191]. Следовательно, 
музыкальное образование – это также постоянная 
трансформация опыта в сфере музыкального обра-
зования, обращение внимания на развитие про-
фессионального и технического образования одно-
временно. Сосредоточив внимание на развитии 
профессиональных технологий в сфере музыкаль-
ного образования, в режиме управления музыкаль-
ным образованием следует вернуться к идеям вос-
питания и сосредоточиться на всестороннем и со-
гласованном развитии личности. Если посмотреть 
на различные типы музыкальных колледжей и уни-
верситетов в Китае, то можно заметить, что суще-
ствуют определенные различия в форме организа-
ции учебного заведения, структуре образования, 
уровне образования и образовательных устремле-
ниях. Изучение режимов управления, адаптирован-
ных к различным уровням музыкальных колледжей 
и университетов, и тем более и реформирование 
может нарушить нынешний унифицированный и 
нецелевой режим управления музыкальным обра-
зованием в колледжах и университетах и усилить 
эндогенный импульс развития, что неизбежно 
должно ускорить модернизацию управленческого 
потенциала музыкального образования в целом. 

Музыкальное образование в колледжах и уни-
верситетах должно выйти из маленького шаблона 
индивидуальности и инноваций, и играть в пользу 
концепции «глобального общего блага» [5, c. 7]. Ре-
ализация модернизации управления музыкальным 

образованием в колледжах и университетах явля-
ется мощной движущей силой для эффективного 
продвижения организационных изменений и дости-
жения коннотативного развития музыкального об-
разования в колледжах и университетах. Музыкаль-
ное образование помогает интегрировать обще-
ство, экономику, культуру и окружающую среду, а 
его уникальная ценность является движущей силой 
глобального устойчивого развития. Музыкальное 
образование в колледжах и университетах должно, 
следуя курсу Китая на строительство «сообщества 
единой судьбы человечества» (внешнеполитиче-
ская концепция Китая, предложенная Си Цзиньпи-
ном), укреплять обмены и сотрудничество с пере-
довыми культурами мира, чтобы мир мог углубить 
свое понимание Китая и расширить свои знания о 
стране, оценивая китайские музыкальные произве-
дения. Широко распространяя китайскую нацио-
нальную культуру, Китай рассчитывает ускорять 
строительство первоклассных университетов и 
первоклассных научных дисциплин, реализовывать 
коннотативное развитие, повышать уровень музы-
кального образования в китайских колледжах и уни-
верситетах и их влияние на общество [16, c. 165]. 

С целью повышения управленческого потенци-
ала музыкального образования в колледжах, необ-
ходимо иметь представление о текущих проблемах 
в управлении музыкальным образованием в китай-
ских колледжах и университетах. В настоящее 
время музыкальное образование в колледжах и 
университетах Китая отражает как внутренние про-
блемы музыкального образования, так и проблемы, 
возникающие в результате взаимодействия музы-
кального образования и общества, включая давние 
старые проблемы и новые проблемы, возникающие 
в современную эпоху, проблемы, характерные 
только для музыкальной дисциплины, и общие про-
блемы, с которыми сталкивается современная под-
готовка талантов. Корень этих проблем кроется в 
неправильном понимании реформы и развития 
высшего музыкального образования и неточном по-
зиционировании подготовки музыкальных талан-
тов.  

Художественные таланты, произведения искус-
ства, грамотная аудитория считаются «краеуголь-
ными камнями содействия процветанию социали-
стической культуры». Высшее музыкальное обра-
зование является важным каналом для выращива-
ния и воспитания выдающихся музыкальных талан-
тов КНР, а также важным носителем националь-
ного, научного и популярного социалистического 
музыкального творчества. Однако в настоящее 
время в музыкальном образовании наблюдается 
общая тенденция делать слишком большой упор на 
экономические выгоды, что искажает воспитатель-
ную направленность музыкального образования и в 
определенной степени вызывает раскол между 
культурой и искусством, культивированием и искус-
ством, творчеством и искусством в музыкальном 
образовании, что приводит к недостатку навыков и 
ценностей в музыкальном образовании, а также не-
достатку индивидуальности и творчества в сфере 
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музыкального образования. Музыкальное образо-
вание воспитывает большое количество ремеслен-
ников, владеющих только профессиональными 
навыками, а не мастеров с благородными чув-
ствами и глубокой богатой личностью, теряя гума-
нистический подтекст, которым должно обладать 
само музыкальное образование [17, c. 26]. 

Под влиянием «экзаменационной лихорадки» в 
обществе и интересов самих колледжей и универ-
ситетов набор на специальности по искусству 
слепо расширяется, и экзамен по искусству полон 
хаотических явлений, вследствие чего явление 
обобщения становится все более серьезным. Сле-
пое расширение масштабов набора приводит к низ-
кому качеству студенческих ресурсов, в то же 
время качество самого преподавания также вызы-
вает беспокойство, появляются трудности с трудо-
устройством студентов и другие проблемы. Из ре-
зультатов различных опросов о занятости студен-
тов китайских колледжей можно выявить, что в 
настоящее время уровень занятости студентов кол-
леджа самый низкий среди нескольких профессий: 
спрос на специалистов в сфере музыки и музыкаль-
ного образования невелик, наблюдается нехватка 
рабочих мест. Предложение превышает спрос, в 
значительной степени из-за увеличения приема 
университетов и колледжей в сфере музыкального 
образования происходит повышение интенсивно-
сти выпуска специалистов в сфере музыки, в основ-
ном мотивированное погоней за быстрым успехом, 
в результате чего выпускники оказываются в до-
вольно незавидной ситуации. В результате, не-
смотря на быстрое развитие культурной индустрии, 
с одной стороны, рыночный спрос на музыкальные 
таланты и музыкальный управленческий персонал 
растет, но выпускники музыкальных учебных заве-
дений по причине узости своей профессии и небо-
гатой культурной базы с трудом могут адаптиро-
ваться к месту работы (школе, предприятию или 
компании) по уровню музыкальных специалистов, 
профессиональной компетентности и требований к 
музыкальному образованию. Таким образом, музы-
кальное образование в колледжах и университетах 
Китая с трудом может достичь единства социаль-
ной и экономической выгоды. 

Индивидуальные и творческие особенности му-
зыки и музыкального образования становятся все 
более заметными. Из-за отсутствия специальных 
стандартов музыкальной индустрии и стандартов 
оценки музыкального образования, колледжи ис-
кусств и музыкальное образование были включены 
в установленную систему пирамиды национального 
высшего образования для единой оценки и рас-
смотрения. В силу специфики музыкальных колле-
джей и дисциплин, принятие стандартов оценки для 
всех высших учебных заведений не позволяет вы-
делить достижения музыкальных колледжей в вос-
питании высококлассных художественных талантов 
и создании выдающихся произведений искусства.  

Например, Центральная музыкальная консерва-
тория, которая может устанавливать международ-
ные стандарты подготовки музыкальных специали-
стов вместе с лучшими музыкальными колледжами 

и университетами мира, не может соответствовать 
целям, установленным передовыми университе-
тами Китая, и, следовательно, не может получить 
соответствующее финансирование и ресурсную 
поддержку. Аналогичная ситуация складывается и 
в Шанхайской музыкальной консерватории, Китай-
ской музыкальной консерватории и других профес-
сиональных музыкальных колледжах высокого 
уровня. В рамках государственной стратегии «двой-
ного первого класса» (проект от 2017 года, целью 
которого является создание в КНР университетов и 
дисциплин мирового класса к концу 2050 года) дис-
циплины «первого класса» (в основном представ-
ленные техническими дисциплинами) были под-
няты до статуса определения всеобъемлющей 
силы и конкурентоспособности высшего образова-
ния наравне с лучшими университетами, но про-
блема отсутствия системы оценки и стандартов 
оценки для музыкальных дисциплин еще не ре-
шена. Так, музыкальное исполнительство, музы-
кальное творчество, преподавание музыки и музы-
кальные исследования являются взаимодополняю-
щими и неотъемлемыми компонентами высшего 
музыкального образования, однако для них до сих 
пор не разработаны стандарты и системы оценки, 
которые обеспечили бы им равное значение и пред-
ставительство в академической оценке [21, c. 75-
76]. 

В марте 2011 года Комитет по академическим 
степеням Государственного совета КНР офици-
ально перевел искусство из разряда литературы в 
дисциплинарную категорию, создав пять дисциплин 
первого уровня, включая теорию искусства, изобра-
зительное искусство, дизайн, музыку и танец, театр 
и кино. Хотя каждая категория искусства имеет свои 
общие черты, категории «Музыка и танец», «Театр 
и кино» имеют независимые теоретические си-
стемы и отличительные индивидуальные качества. 
Жесткое объединение их в одну дисциплину, оче-
видно, не способствует развитию каждой области 
музыки, танца, театра, кино или телевидения. Му-
зыкальные колледжи и университеты всех уровней 
или программы профессиональной подготовки му-
зыкантов и учебные планы идентичны и не форми-
руют собственных особенностей и преимуществ. В 
настоящее время музыкальные колледжи и универ-
ситеты Китая в основном делятся на четыре кате-
гории: профессиональные музыкальные колледжи, 
общеобразовательные университеты, педагогиче-
ские колледжи и высшие профессиональные колле-
джи. Профессиональные музыкальные колледжи и 
университеты имеют долгую историю, прочный 
фундамент и сконцентрированные ресурсы, они об-
ладают уникальными преимуществами в выращи-
вании профессиональных талантов и развиваю-
щихся профессиональных областях. С другой сто-
роны, музыкальные отделения, созданные мест-
ными педагогическими колледжами, общеобразо-
вательными университетами и высшими професси-
ональными колледжами, имитируют или копируют 
методы работы профессиональных музыкальных 
колледжей и университетов, конкурируя друг с дру-
гом за исполнение и создание произведений, что 
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приводит к неоднозначному позиционированию 
школ и дублированию ресурсов, что не способ-
ствует выращиванию музыкальных талантов раз-
ного уровня или учителей музыки, трате образова-
тельных ресурсов и давлению на рынок труда [8, c. 
2667]. 

Учитывая текущую ситуацию с управлением му-
зыкальным образованием в колледжах и универси-
тетах Китая, в рамках данного исследования можно 
предложить меры по модернизации управления му-
зыкальным образованием в колледжах и универси-
тетах с точки зрения макрополитики и управления 
на базе школы на этих двух уровнях. 

Прежде всего, с целью управления образова-
тельным заведением необходимо уточнить функ-
цию обучения людей и определить цель выращива-
ния музыкальных талантов на разных уровнях. Чет-
кая концепция обучения людей является ключом к 
реализации образовательной функции высшего му-
зыкального образования. Профессиональное пози-
ционирование музыкального образования и цели 
воспитания талантов определяются социальным 
спросом. В настоящее время для высшего художе-
ственного образования очень актуальной задачей 
является воспитание музыкальных талантов и ин-
новационных способностей для удовлетворения 
социальных и экономических потребностей. Од-
нако следует учитывать, что закон подготовки та-
лантов определяет, что самым главным является 
развитие всесторонних гуманистических качеств. 
Обучение музыкальным навыкам может обеспе-
чить реализацию гуманистической функции выс-
шего музыкального образования только в том слу-
чае, если оно будет осуществляться в рамках вос-
питания души и чувств. Исходя из основных концеп-
ций ориентированности на человека и художе-
ственного образования, различные типы высшего 
музыкального образования, такие как общеобразо-
вательные университеты, педагогические универ-
ситеты, профессиональные музыкальные колле-
джи и высшие профессиональные колледжи, 
должны прояснить свои различные цели воспита-
ния и свое собственное позиционирование. Из-за 
различий в исторических традициях, культурных 
традициях, преподавателях и студентах, а также 
условиях обучения выбор и пути развития музы-
кальных талантов должны быть разными. Предла-
гается провести структурную разработку высшего 
уровня для выращивания талантов в музыкальных 
колледжах и университетах, а также осуществлять 
выращивание на стратифицированной основе. 
Например, лучшие образовательные ресурсы 
должны быть сосредоточены для выращивания вы-
сококлассных музыкальных талантов с междуна-
родной конкурентоспособностью и превосходными 
музыкальными произведениями (профессиональ-
ные музыкальные колледжи).  

В то же время могут быть поставлены различ-
ные цели и составлены новые учебные программы 
для подготовки большого числа исполнителей и му-
зыкантов для широкой публики (музыкальные спе-
циальности в общеобразовательных колледжах и 

университетах), высококачественных учителей му-
зыки (музыкальные специальности в колледжах и 
университетах высшего образования) и музыкантов 
(художественные специальности в колледжах и 
университетах высшего образования). Они должны 
рационально использовать собственные ресурсы, 
формулировать цели подготовки талантов, отвеча-
ющие их особенностям, и разрабатывать соответ-
ствующие программы и последующие мероприя-
тия, чтобы в корне изменить нынешнюю ситуацию, 
когда в тысяче школ музыкальные специальности 
являются односторонними. 

Также необходимо сформулировать националь-
ные стандарты для классификации, оценки и серти-
фикации развития музыкальных колледжей и дис-
циплин. В Китае не создана научная, обоснованная, 
систематическая и полная система оценки музы-
кального образования. Будь то оценка музыкаль-
ных дисциплин, оценка учебных заведений, про-
фессиональное планирование, отбор талантов, от-
бор произведений и так далее, существует сдержи-
вающая проблема отсутствия стандартов оценки. 
Для обеспечения качества музыкального образова-
ния в колледжах и университетах в целом предла-
гается создать комитет по разработке националь-
ных стандартов музыкального образования, кото-
рый объединит экспертов в области музыки и 
оценки образования, чтобы ускорить разработку 
национальных стандартов музыкального образова-
ния с учетом особенностей музыкальных колле-
джей и университетов.  

Для оценки и анализа музыкальных дисциплин, 
учреждений, талантов, произведений, преподава-
ния и т.д. должны быть разработаны соответствую-
щие стандарты оценки и системы показателей в 
различных категориях. Различные уровни музы-
кального образования, различные типы музыкаль-
ных дисциплин, различные типы музыкальных та-
лантов и произведений, все это может быть отра-
жено и измерено в национальных стандартах. В то 
же время администрация образования должна иг-
рать роль сторонних организаций, таких как музы-
кальная индустрия или ассоциации, чтобы усилить 
оценку и сертификацию музыкальных специально-
стей в колледжах и университетах, а также направ-
лять колледжи и университеты на рациональное и 
здоровое развитие специальностей музыкального 
образования и деятельности по выращиванию та-
лантов. 

Также необходимо ограничить масштабы 
набора и улучшить всестороннее качество студен-
тов. Поскольку уровень культурных знаний канди-
датов в музыканты менее требователен, чем у кан-
дидатов на художественные специальности, экза-
мены по музыке часто воспринимаются как корот-
кий путь для поступления в университеты. В ре-
зультате многие музыкальные факультеты в уни-
верситетах расширяют шкалу набора и принимают 
студентов-музыкантов с низкими баллами на всту-
пительных экзаменах в колледж путем создания до-
полнительных музыкальных специальностей. Каче-
ство студенческого контингента ограничивает каче-
ство музыкального образования, что приводит к 
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трудностям в воспитании творческих способностей, 
гуманистических и всесторонних качеств студен-
тов. В связи с существующими проблемами трудо-
устройства выпускников музыкальных вузов, пред-
лагается, чтобы отделы приема и экзаменов и 
управления образования провели глубокие иссле-
дования и точно оценили реальные потребности 
общества в музыкальных талантах, повысили порог 
экзамена по музыке и приема, а также контролиро-
вали масштабы приема на музыкальные специаль-
ности, чтобы исключить тех студентов, которые не 
проявляют интереса к музыке, не обладают музы-
кальной грамотностью и полагаются на музыкаль-
ные специальности в качестве короткого пути для 
поступления в вузы. В то же время необходимо 
также исключить из колледжей и университетов, ис-
пытывающих недостаток ресурсов, преподавате-
лей и возможностей для подготовки специалистов 
в области музыкального образования, набор канди-
датов на музыкальные специальности в качестве 
средства расширения набора, а также строго сле-
дить за качеством контингента студентов и каче-
ством образования в области музыкального обра-
зования. 

Повышение потенциала управления музыкаль-
ным образованием можно осуществить с помощью 
применения следующих инструментов. Во-первых, 
необходимо сосредоточиться на повышении квали-
фикации администраторов музыкального образова-
ния в колледжах и университетах. В настоящее 
время музыкальные факультеты различных колле-
джей и университетов часто по-разному относятся 
к администраторам и преподавателям с точки зре-
ния их профессиональных качеств в музыке, что 
приводит к тому, что сотрудники на административ-
ных должностях часто не понимают музыкальной 
профессии, а специфика музыкальной профессии 
не позволяет администраторам понимать и сотруд-
ничать с преподавателями или студентами, по-
этому распространено явление, когда «дилетант 
руководит специалистом», что приводит к потере 
большого количества энергии и времени.  

Для понимания особенностей музыкального об-
разования и законов функционирования музыкаль-
ной индустрии существуют такие проблемы, как 
длительный период интеграции и медленное сбли-
жение между музыкальным образованием и адми-
нистративной работой в колледжах и университе-
тах. Предлагается, чтобы музыкальное образова-
ние в колледжах и университетах культивировало 
высококачественные управленческие таланты, ко-
торые имеют как хорошую музыкальную грамот-
ность, так и богатый опыт в теории и практике 
управления музыкой, и которые могут обратить 
внимание на системное строительство и концепту-
альное обновление музыкальных дисциплин с про-
фессиональной точки зрения развития музыкаль-
ного образования, а также усилить действие и прак-
тику управления музыкальным образованием в кол-
леджах и университетах. 

Во-вторых, необходимо сосредоточиться на 
профессиональном развитии преподавателей му-

зыки в колледжах. Из-за отсутствия надежной си-
стемы оценки музыкального образования профес-
сиональное развитие преподавателей музыки в 
колледжах и университетах также сдерживается. 
Музыка – одна из самых практичных и творческих 
профессий, и трудно выделить профессиональный 
вклад преподавателей музыки, применяя единый 
стандарт оценки и систему показателей. Например, 
результаты преподавания музыки в основном вы-
ражаются в сценических выступлениях, но в насто-
ящее время определение должности преподавате-
лей музыки в колледжах и университетах по-преж-
нему основана на теоретических исследованиях, 
что создает противоречие в реальности преподава-
ния, и преподаватели устали иметь дело с реаль-
ным преподаванием и «двойными стандартами» 
системы оценки, что приводит к стагнации профес-
сионального развития многих преподавателей му-
зыки в колледжах и университетах. Это также при-
вело к тому, что многие преподаватели музыки в 
колледжах и университетах застопорились в своей 
профессии. Поэтому предлагается, чтобы колле-
джи и университеты уделяли внимание улучшению 
профессиональных способностей учителей музыки, 
признавали особенности музыкальной профессии и 
подготовки учителей музыки, поощряли обучение и 
повышали эффективность преподавания и иссле-
дований, а также оказывали финансовую под-
держку учителям для участия в профессиональных 
обменах, организуемых музыкальной индустрией 
или обществами, чтобы разнообразить пути обуче-
ния учителей музыки в колледжах и университетах 
и способствовать освоению передовых знаний му-
зыкальной профессии, а также постоянному повы-
шению их уровня преподавания. 

В-третьих, необходимо сосредоточиться на 
улучшении способности студентов музыкальных 
колледжей участвовать в управлении собственным 
образованием. Практичность преподавания музыки 
в основном отражается в участии студентов, и ин-
терактивное обучение также является общим мето-
дом преподавания в музыкальной дисциплине, но 
это взаимодействие не должно ограничиваться 
классом или только преподавательским кругом и 
студентами. Образовательные учреждения должны 
предоставлять студентам больше платформ для 
проявления внимания к социальным и культурным 
потребностям и участия в музыкальной практике, 
не только для овладения профессиональными 
навыками в области музыки, но и для развития спо-
собности студентов участвовать в музыкальной де-
ятельности и управлять ею, повышать их коммуни-
кативные способности и способности к самоана-
лизу, а также адаптироваться к социальному спросу 
на высшие таланты в области управления музыкой, 
чтобы они могли стать талантами с духом творче-
ства, практическими способностями, гуманистиче-
скими качествами и осознанием окружающей 
среды, обладать базовыми знаниями, базовыми 
навыками и методами адаптации к обучению в те-
чение всей жизни. Они станут новым поколением, 
обладающим духом инноваций, практическими спо-
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собностями, гуманистической грамотностью, эколо-
гической сознательностью, базовыми знаниями, ба-
зовыми навыками и методами обучения на протя-
жении всей жизни, а также хорошими психологиче-
скими качествами, здоровыми эстетическими инте-
ресами и образом жизни. 

Подводя итог, можно сказать, что модернизация 
управления музыкальным образованием в колле-
джах и университетах – это новая идея и эффектив-
ное средство для преодоления непростых в реше-
нии проблем в высшем музыкальном образовании 
в контексте новой эпохи. Только тщательно изучив 
смысл и методологию управления музыкальным 
образованием и модернизацию управленческого 
потенциала музыкального образования в колле-
джах и университетах, а также осознав проблемы 
управления музыкальным образованием в колле-
джах и университетах, современное общество мо-
жет начать с макрополитики и управления музы-
кальным образованием в колледжах и университе-
тах на базе школ, применить современные концеп-
ции управления образованием, объединить про-
фессиональные особенности музыкального обра-
зования и достичь цели «содействие реформе ху-
дожественного образования в колледжах и универ-
ситетах и процветанию социалистического искус-
ства и культуры» [9, c. 148]. Такова задача, возло-
женная на музыкальных педагогов временем. 
Только добросовестно претворяя в жизнь идеи 19-
го Всекитайского съезда КПК, китайское общество 
сможет действительно улучшить управленческий 
потенциал музыкального образования в колледжах 
и университетах и построить высшее музыкальное 
образование, отвечающее потребностям новой 
эпохи. 
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Promoting modernisation in music education management in colleges 

and universities in China 
Xiao Wenlai, Andreeva N.P. 
Russian State Pedagogical University in the name of A. I. Herzen 
This article examines the law of music education management through 

analysing the concept and methodology of music education management 
in colleges and universities and the modernization of music education 
management. Based on the analysis of the current situation of music 
education management in colleges and universities, the article puts 
forward suggestions to promote the modernisation of music education 
management in colleges and universities. Combined with the study and 
implementation of the ideas of the 19th CPC National Congress (18-24 
October 2017), it highlights the improvement of the management system 
of music education in colleges and universities in the new development 
era of the PRC. 
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Основные ценности относятся к основополагающей концепции 
ценностей, которая формируются в процессе долгосрочного 
развития общества, организации, государства или культурной 
группы. В статье рассматривается социальная трансформация 
в России с момента распада Советского Союза до эпохи Путина 
и подробно объясняется значение основных ценностей, которые 
российское правительство пересмотрело и попыталось внед-
рить во многих областях, таких как национальная политика, 
национальная безопасность, образование и дипломатия, отве-
чающих современным требованиям. Исследования показывают, 
что основные ценности России в новом столетии постепенно 
формируют новую основу, основанную на национальной иден-
тичности, национальных интересах и традиционной духовной 
этике. Это не только отражает исторические традиции, реаль-
ные потребности и будущее направление развития российского 
общества, но и демонстрирует его решимость искать уникаль-
ный путь развития в будущем. эпоха глобализации. Эта статья 
открывает новую перспективу для изучения поведения россий-
ского государства и культурной политики. 
Ключевые слова: основные ценности; сущность; Россия; наци-
ональный уровень; ценностные ориентиры. 
 
 

«В каждой эпохе свой дух, и в каждой эпохе свои 
ценности» [9] Ценности сами по себе обладают вре-
менным и изменяющимся характером, отражая 
особенности эпохи в своем развитии и изменении, 
и выражающая ценностные установки и ценност-
ные устремления определенного периода, опреде-
ленного региона и определенной группы. Если со-
циальные условия, на которых основаны и развива-
ются ценности, изменяются, то их содержание и 
форма также изменяются. Российские ценности но-
вого века должны основываться на правильном по-
нимании взаимоотношений между личностью и об-
ществом, материальной и духовной жизнью, а 
также отражать исторические традиции, текущие 
потребности и направления будущего развития 
российского общества. 

 
I. Контекст времени формирования основ-

ных ценностей России в новом веке 
После распада Советского Союза Россия пере-

жила переход от социализма к капитализму. Этот 
массивный политический реформинг заставил Рос-
сию столкнуться с вызовами преобразования в раз-
личных областях, которые не только усилили 
неприятие населения к идеологической централи-
зации времен Советского Союза, но и позволили 
людям более ясно осознать, что экономическая по-
мощь и ценности, продвигаемые Западными стра-
нами под руководством США, ненадежны. Это при-
вело к прерыванию планируемого процесса идео-
логического преобразования государственных идей 
России, в духе западного либерализма [6, с. 5]. В то 
же время, реформы 90-х годов привели к резкому 
падению уровня жизни населения в России, что вы-
звало беспрецедентный кризис доверия к государ-
ству со стороны населения. 

Глубокие социальные изменения неизбежно со-
провождаются появлением множества социальных 
течений. В это время фундамент нравственности 
российского общества подвергся кардинальным из-
менениям. Утверждённые социалистические одно-
родные ценности постепенно превратились в мно-
жественные, появилось множество социальных те-
чений, таких как либерализм, консерватизм, нацио-
нализм. Однако из-за отсутствия новой единой со-
циальной идеологии и государственных идей, Рос-
сия попала в определенный хаос идеологии. В то 
же время, проникновение западной идеологии в 
жизнь российского общества и продолжающаяся 
политическая нестабильность также привели к 
огромным потрясениям для России. Как следствие, 
крах идей патриотизма и коллективизма среди 
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населения. В российском обществе появился цен-
ностный подход, ориентированный на себя, кото-
рый чрезмерно акцентируется на погоне за лич-
ными интересами и уменьшает чувство ответствен-
ности перед государством и обществом. 

В таких условиях государство осознает, что для 
стабильности и развития страны необходимо со-
здать систему основных ценностей нового века, со-
ответствующую национальным условиям и способ-
ную сплотить сердца людей. Еще в 2000 г. Влади-
мир Путин предложил создать идеологическую ос-
нову российской общества, которая станет предпо-
сылкой для формирования новой государственно-
сти и укрепления российского общества. В основу 
государственной политики были положены идея 
многонациональной России, характеризующейся 
наличием местных ценностей и традиций. Для про-
ведения успешной политики необходимо проанали-
зировать основные ценности и определить новые 
ценностные ориентиры [9]. 

 
II. Анализ сущности основных ценностей 

России на национальном уровне в новом веке 
После глубокого понимания могучей силы наци-

онализма в объединении народа и интеграции об-
щества, Путин постепенно внедрил его в свою кон-
цепцию управления страной и применил в внутрен-
ней и внешней политике России. Он подчеркивал в 
различных случаях, что процесс модернизации 
России должен быть основан на прочной духовно-
нравственном основе. Россия нуждается в системе 
ценностей, отражающих историю, культуру и наци-
ональный дух страны. Такие ценности будут спо-
собствовать гармонизации и стабилизации обще-
ства, а также создадут основу для долгосрочного 
развития страны. Для этого российское правитель-
ство внедрило ряд политических мер, направлен-
ных на защиту и развитие национальной культуры, 
укрепление морального воспитания граждан и по-
вышение уровня культурного развития.  

В процессе формирования основных ценностей 
различные сферы российской социальной и куль-
турной жизни обогатили содержание ценностей с 
уникальных точек зрения. Основные ценности Рос-
сии в новом веке были четко проявлены и энер-
гично пропагандированы в публичных выступле-
ниях лидеров и в многочисленных официальных 
документах. В этой статье будет проведен глубокий 
анализ основных ценностей России в контексте но-
вого века с макроперспективы государственной по-
литики. 

С древних времен у русского народа были глу-
боко укоренившиеся национальные традиционные 
ценности, такие как патриотизм, державность, госу-
дарственность и социальная солидарность. В конце 
1999 года Владимир Путин, выступая с речью «Рос-
сия на рубеже тысячелетий» при вступлении в 
должность временного президента России, указал 
следующее: «Новые российские идеи основаны на 
патриотизме, державности, государственность и 
социальной солидарности, где патриотизм был 
первостепенным [8]. Эта идеологическая система 
не только демонстрирует органическое сочетание 

российской национальной культуры, традиционных 
ценностей и элементов эпохи, удовлетворяя по-
требности общества в формировании единых цен-
ностей и идеологических тенденций, но и соответ-
ствует ценностям консенсуса, глубоко укоренив-
шимся в сознании членов общества [6, с. 7].  

В ноябре 2008 года, Д.А. Медведев выступил с 
речью на конференции Федерального собрания 
России о развитии ценностей, подчеркнув, что цен-
ности, как основа современной государственной 
политики, были проверены и усовершенствованы 
за сотни лет истории России. Он перечислил такие 
ценности, как справедливость, свобода, жизнь че-
ловека, межнациональный мир, семейные тради-
ции, любовь и вера, забота о младших и старших, 
патриотизм, вера в Россию, единство российской 
нации.  

В ноябре следующего года на XI съезде Единой 
России, принятом программном документе «Рос-
сия: Сохраним и Приумножим!», в качестве основ-
ных ценностей были определены также «любовь к 
Родине, крепкая семья, здоровый образ жизни, про-
фессионализм, гражданская солидарность» [7]. 
Традиционные ценности являются моральными 
нормами, формирующими мировоззрение россий-
ских граждан и передающимися из поколения в по-
коление. Они закладывают основу для националь-
ной идентичности и единого культурного простран-
ства нации. Эти ценности способствуют развитию 
духа, а также участвую в процессе исторического и 
культурного развития российского общества.  

С начала нового века система основных ценно-
стей России все еще находится на стадии форми-
рования, наследуя патриотизм и коллективизм, ак-
центированные в Советский период, и постоянно 
проходит через процесс обогащения и совершен-
ствования. Несмотря на то, что в официальных до-
кументах еще не сформирован единый подход, эти 
основные ценности ярко проявляются в разнооб-
разной практике государственной политики в раз-
личных областях. 

1. В области национальной политики. 
В 2012 году был опубликован стратегический до-

кумент «Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 
года», в котором четко указано, что приоритетным 
направлением национальной политики является 
укрепление единства российской нации и духовного 
общества, проведение патриотического граждан-
ского воспитания среди молодого поколения, а 
также формирование у них «гражданственности», 
«патриотического чувства», «гражданской ответ-
ственности» и «гордости за национальную исто-
рию» [1]. 

2. В сфере национальной безопасности. 
В последних редакциях «Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации за 2015 
год и 2021 год» подчеркивается, что защита тради-
ционных духовно-нравственных ценностей явля-
ется одной из важных предпосылок обеспечения 
национальной безопасности России. Традицион-
ные духовно-нравственные ценности России вклю-
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чают в себя патриотизм, гражданственность, слу-
жение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкую семью, 
приоритет духовного над материальным, жизнь, до-
стоинство, права и свободы человека, созидатель-
ный труд, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь и взаимоуважение, коллективизм, 
историческая память и преемственность поколе-
ний, единство народов России и т.д. [3]. 

3. В области образования. 
В Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года подчеркива-
ется, что основными элементами духовно-нрав-
ственной системы ценностей, которыми должна 
следовать стратегия развития морального воспита-
ния в Российской Федерации, являются «человеко-
любие, справедливость, честь, совесть, волю, лич-
ное достоинство, веру в добро, стремление к испол-
нению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим Отечеством» [4]. 

4. В сфере дипломатии. 
В «Концепции внешней политики Российской 

Федерации, принятой в 2016 году, указано, что 
необходимо сформировать общую ценностную ос-
нову для проведения совместных действий. Эта 
ценностная основа должна включать в себя не 
только духовно-нравственный потенциал религии, 
но и конкретные принципы, такие как «стремление 
к миру и справедливости, достоинство, свобода, от-
ветственность, честность, милосердие и трудолю-
бие» [2]. 

Типичные российские ценности, закрепленные 
вышеупомянутыми актами, основаны на целена-
правленном подходе к государственной политике в 
различных областях, направленном на решение 
конкретных реальных проблем. Несмотря на то, что 
в каждой области существуют свои уникальные ак-
центы, все же между этими ценностями сохраня-
ется общая основа. Это не только отражает даль-
нейшее углубление консенсуса по основным ценно-
стям в различных сферах российского общества, но 
и предоставляет ценные рекомендации и основу 
для формирования и утверждения основных ценно-
стей в России [6, с. 9]. 

Среди основных ценностей автор выделяет: 
Патриотизм – это любовь к родине, вера в Рос-

сию, государственность, историческая память и 
преемственность поколений, гражданственность, 
стремление к исполнению нравственного долга пе-
ред самим собой, своей семьей и своим Отече-
ством, служение Отечеству и ответственность за 
его судьбу 

Социальная солидарность – коллективизм, 
единство народов России, единство российской 
нации, гражданская солидарность, межнациональ-
ный и межрелигиозный мир 

Крепкая семья – семейные традиции, любовь и 
вера, забота о младших и старших, здоровый образ 
жизни, взаимопомощь и взаимоуважение 

Гуманизм – милосердие, человеколюбие, жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, личное до-
стоинство, жизнь человека, вера в добро, совесть 

Итак, с учетом вышесказанного, нравственные 
ценности России в новом веке с государственной 
точки зрения могут быть сведены к следующим: 
патриотизм, социальная солидарность, держав-
ность, профессионализм, созидательный труд, се-
мья, гуманизм, высокие нравственные идеалы, при-
оритет духовного над материальным, справедли-
вость, честь, воля, стремление к знаниям. Эта си-
стема ценностей не только глубоко отражает про-
должение и передачу традиционных ценностей 
России, но и искусно сочетает неотъемлемые цен-
ности новой эпохи в процессе социального разви-
тия современной России. Эти результаты исследо-
ваний предоставляют мощную теоретическую под-
держку для формирования основных ценностей 
России в новую эпоху. 

 
Вывод 
С постепенным утвреждением национальной 

идеологии современной России, система основных 
ценностей России была обогащена и усовершен-
ствована в ходе реализации государственной поли-
тики. Формирование основных ценностей России в 
новом веке является динамическим процессом ин-
теграции традиций и современности, государства и 
индивида, коллектива и индивидуума, демонстри-
руя особенности эпохи и развития, отражая слож-
ный процесс трансформации российского обще-
ства после распада Советского Союза в сторону ка-
питализма. На основе ценностей, выраженных в 
официальных документах, это статья выделяет и 
обобщает общую характеристика основных ценно-
стей, принятых в современном российском обще-
стве, которые включают: патриотизм, социальная 
солидарность, державность, профессионализм, со-
зидательный труд, крепкая семья, гуманизм, высо-
кие нравственные идеалы, приоритет духовного 
над материальным, справедливость, честь, воля, 
стремление к знаниям. Из анализа видно, что в ос-
новных ценностях России новой эпохи все больше 
выделяются элементы национальной традицион-
ной культуры, такие как патриотизм, солидарность, 
крепкая семья, державность и т. д. Эти ценности, по 
сути, подчеркивают уникальность российского 
национального пути и выделяют национальную 
особенность российских традиционных ценностей 
[5, с. 65]. 

С развитием эпохи и прогрессом общества, ос-
новные ценности России неизбежно будут осно-
ваны на традиционных ценностях, с патриотизмом 
в качестве руководства, державностью в качестве 
поддержки, созидательным трудом и профессиона-
лизмом в качестве флага, активно поглощая ценно-
сти новой эпохи, чтобы адаптироваться к вызовам 
глобализации и изменениям внутреннего обще-
ства. Россия будет непрерывно усиливать социаль-
ную справедливость и гуманизм для построения 
гармонического общества, повышая уровень сча-
стья и чувство безопасности граждан. Уделение се-
мейным ценностям и культивирование чести и воли 
еще больше укрепит культурную уверенность граж-
дан, в то время как стремление к духовности и зна-
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ниям отражает глубокое изучение Россией сущно-
сти человеческой природы и духа науки. Эти ценно-
сти будут направлять Россию с целью сохранения 
культурных особенностей и исторического насле-
дия, позволяя также активно участвовать в между-
народном сотрудничестве и конкуренции. 

Поэтапные результаты проекта по реформиро-
ванию преподавания в высших учебных заведениях 
провинции Хэйлунцзян «Изучение и применение на 
практике механизма интеграции науки и обучения 
аспирантов иностранным языкам в новую эпоху» 
(номер проекта: SJGY20210400) 
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Analysis of the essence of the basic values of the national level of Russia 

in the 21st century 
Zhang Li, Chang Ying 
Harbin University of Science and Technology 
Core values refer to a set of fundamental and long-term concepts of values that 

are formed in the process of long-term development of a society, 
organization, state or cultural group. The article examines the social 
transformation in Russia from the collapse of the Soviet Union to the Putin 
era and explains in detail the significance of the core values that the 
Russian government has revised and tried to implement in many areas, 
such as national politics, national security, education and diplomacy, 
meeting modern requirements. Research shows that the basic values of 
Russia in the new century are gradually forming a new foundation based 
on national identity, national interests and traditional spiritual ethics. This 
not only reflects historical traditions, real needs and the future direction of 
development of Russian society, but also demonstrates its determination 
to seek a unique path of development in the future. The era of 
globalization. This article opens up a new perspective for studying the 
behavior of the Russian state and cultural policy. 
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языкам: история возникновения и перспективы развития 
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В статье рассматривается интеграция мобильных технологий в 
образовательный процесс, в частности, в обучение иностран-
ным языкам, а также трансформации методик преподавания 
иностранных языков в эпоху цифровизации. Анализируется ис-
торическое развитие и перспективы методов обучения, включая 
грамматико-переводной метод XIX века и его последующие аль-
тернативы, которые стремились улучшить навыки говорения и 
произношения Современные технологии, такие как машинное и 
мобильное обучение, могут выступать как гибкие и доступные 
альтернативы традиционным методам. На основании исследо-
ваний, посвященных особенностям внедрения мобильных тех-
нологий в процесс изучения иностранного языка, делается вы-
вод о том, что обучение при помощи данных технологий пока 
еще не имеет широкого практического применения, а дидактиче-
ские принципы интеграции мобильных технологий в образова-
тельный процесс не выявлены, в связи с тем, что это явление 
находится в фазе стремительного развития. Однако результаты 
исследований демонстрируют влияние мобильного обучения на 
повышение качества образования студентов, выделяя его пре-
имущества, такие как портативность, доступность и адаптив-
ность. наряду с трудностями, связанными с применением мо-
бильных технологий (технические ограничения и потребность в 
обучении преподавателей).  
Ключевые слова: интеграция мобильных технологий, изучение 
иностранных языков, цифровизация образования, мобильное 
обучение, историческое развитие методик, адаптация учебных 
методов, мотивация студентов, проблемы мобильных техноло-
гий в образовании. 
 

Введение 
Интеграция мобильных технологий в образова-

тельный процесс, особенно в процессе обучения 
иностранным языкам, демонстрирует существен-
ные трансформации в методах преподавания, учи-
тывающих требования современности в эпоху циф-
ровизации. Анализ воздействия мобильного обуче-
ния на новые учебные стратегии свидетельствует, 
что современные технологии содействуют увеличе-
нию эффективности и доступности обучения, в 
связи с чем ученые активно изучают эффектив-
ность использования мобильных технологий в об-
разовательном процессе. Методисты совместно со 
специалистами IТ-сферы разрабатывают все но-
вые и новые сайты, платформы и мобильные при-
ложения для изучения иностранного языка. Уже до-
казано, что внедрение мобильных технологий в об-
разовательный процесс содействует организации 
особой цифровой образовательной среды, где 
главное место занимает информация, где под ин-
формацией понимаются абстрактные осмыслен-
ные суждения о каком-либо объекте. Информация 
может передаваться, способна наделять знаниями 
и обуславливать действия, обладать количествен-
ными измерением. Именно эти ее свойства исполь-
зуются в образовательном процессе. 

Тема становится актуальной в связи с необходи-
мостью адаптации языкового образования к запро-
сам цифровой генерации студентов, которые зна-
комы с цифровыми технологиями с детства. Анализ 
исторического развития и современных тенденций 
в методиках преподавания иностранных языков 
позволяет сделать вывод о том, что наряду с тра-
диционными методами применяются и новатор-
ские, интеграция которых в современные образова-
тельные процессы происходит при помощи мобиль-
ных устройств. Отбор методик обучения и образо-
вательных технологий напрямую зависит от плани-
руемого образовательного результата, который со-
держит достижение обучающимися целевых уста-
новок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, обще-
ственными, государственными потребностями и 
возможностями студентов.  

 
Материалы и методы 
Применение мобильных технологий в обучении 

иностранным языкам анализировалось с использо-
ванием разнообразных методов исследования, в 
том числе качественных и количественных подхо-
дов. Изучение исторического развития методов 
языкового обучения стало доступным исключи-
тельно путем анализа академических публикаций и 
учебных программ прошлых лет с целью понима-
ния эволюции подходов к преподаванию языков. 
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Современные тренды из пяти существующих (в 
нашем случае тренд 4: Обратная сторона техниче-
ского прогресса) среди современных приложений и 
отзывов студентов, которые интегрировали мо-
бильные решения в свое обучение, рассматрива-
лись с точки зрения, улучшают ли технологии нашу 
повседневную жизнь или только усложняют ее. По-
требители начинают ощущать, что у технологиче-
ского прогресса есть и негативная сторона. Для 
сбора информации использовались различные ака-
демические базы данных и интернет-ресурсы, а 
также информации из интервью и онлайн-опросов. 
Статистический анализ помог оценить эффектив-
ность использования мобильных приложений для 
изучения языков, а также определить уровень удо-
влетворенности и прогресс пользователей. Такой 
подход дал возможность объективно оценить вклад 
мобильных технологий в образовательный процесс 
и выделить основные факторы для развития в об-
ласти цифрового образования. 

Применение персонализированных коммуника-
ционных технологий становится все активнее и вли-
яет на методы обучения и взаимодействия студен-
тов. На современном этапе мы сталкиваемся как с 
новой волной технологий, так и с новым поколе-
нием обучающихся, для которых ежедневное ис-
пользование технологий стало обыденностью. При 
этом в соответствии с Трендом № 4, по мнению 
ежегодного отчета компании Ford, выявлена тен-
денция к зависимости от мобильных устройств, ко-
гда 78% респондентов женщин и 69% мужчин отме-
тили, что мобильные технологии приводят не 
только к нарушению сна, но и делают нас глупее, по 
мнению 47% опрошенных, и менее вежливыми 
(63%).  

Необходимость адаптации образовательных 
методик под потребности современных студентов в 
эпоху цифровизации становится очевидной. В 
настоящее время наблюдается активное внедре-
ние мобильных технологий в процесс изучения ино-
странных языков как в классе, так и в рамках само-
стоятельной работы обучающихся. Прогресс в обу-
чении иностранным языкам тесно связан с измене-
ниями в представлениях о целях и задачах языко-
вого образования на протяжении истории [9].  

В девятнадцатом веке получил распростране-
ние грамматико-переводной метод, разработанный 
такими учеными как В. Гумбольдт и Д. Гамильтон. 
Ориентируясь на грамматические структуры и пе-
ревод текстов, этот метод содействовал развитию 
аналитического мышления студентов, но не под-
держивал развитие практических навыков владе-
ния языком и коммуникативных способностей.  

На рубеже XIX и XX веков критика грамматико-
переводного метода стимулировала появление но-
вых методик, ориентированных на совершенство-
вание устной речи и фонетических навыков. В эту 
эпоху начало приобретать популярность примене-
ние текстуально-переводного метода, который, 
хотя и сохранял акцент на переводе, предлагал бо-
лее тщательный анализ текста, не ограничиваясь 
исключительно грамматическими правилами [1]. 

Мобильное обучение (m-learning), определяе-
мое как «электронное обучение с использованием 
мобильных устройств, не привязанное к конкрет-
ному месту или связанное с перемещением уча-
щихся», стало инновационным направлением в 
сфере образования. Данный метод обучения бла-
годаря своей независимости от времени и места 
рассматривается как более удобная и гибкая аль-
тернатива традиционным подходам, осуществляе-
мая через компактные беспроводные устройства, 
такие как смартфоны и планшеты. Основными пре-
имуществами m-learning являются его портатив-
ность, доступность в любом месте и в любое время, 
адаптивность к обстоятельствам пользователя, 
возможность мгновенного взаимодействия, а также 
стимулирование мотивации и активного участия 
обучающихся в образовательном процессе [10]. 

Интеграция мобильных технологий в сферу об-
разования представляет собой переход к более 
адаптивным и доступным методам обучения, при 
этом основой является применение мобильных 
устройств и программных приложений. Исследова-
ния, проведенные за последние десять лет, под-
черкивают возрастающее влияние мобильного обу-
чения на образовательный процесс и его способ-
ность трансформировать учебную среду [2]. 

Мобильное обучение включает в себя примене-
ние устройств, таких как смартфоны и планшеты, 
для доступа к учебным материалам, которая обес-
печивает возможность обучения в любой точке 
мира и в любое время, что расширяет границы тра-
диционного класса и содействует созданию более 
активного и взаимодействующего образователь-
ного процесса. Между 2008 и 2022 годами было 
проведено значительное количество исследова-
ний, которые продемонстрировали растущий инте-
рес и увеличение публикаций. Примеры таких ис-
следований включают анализ эффективности мо-
бильного обучения по сравнению с традиционными 
методами, исследование влияния мобильных тех-
нологий на мотивацию учащихся, а также разра-
ботку новых приложений и платформ. 

Существуют и определенные трудности, напри-
мер, такие как потребность в подготовке препода-
вателей к эффективному использованию мобиль-
ных технологий и проблемы, которые связаны с 
безопасностью и конфиденциальностью информа-
ции. Исследования, в том числе метаанализы, про-
веденные в России, показывают, что интеграция 
мобильных устройств в образовательный процесс 
может существенно улучшить качество обучения 
[5].  

При интеграции технологий следует учитывать 
как техническую подготовленность, так и образова-
тельные требования. Разработка специализиро-
ванных обучающих программ для преподавателей 
становится необходимой, для того чтобы профес-
сорско-преподавательский состав мог не только 
овладеть новыми технологиями, но и эффективно 
внедрить их в образовательный процесс. Представ-
ляется важным сосредоточить усилия на создании 
критериев и методик оценки, соответствующих но-
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вым подходам к обучению. Это, в основном, вклю-
чает разработку новых форм проверки знаний, ко-
торые оценивают знания обучающихся, а также их 
способность применять эти знания в практической 
деятельности. 

Применение мобильных технологий в процессе 
изучения иностранных языков улучшилось благо-
даря их доступности и адаптивности. Преподава-
тели и учащиеся высоко оценивают возможности 
мобильного обучения, которое позволяет осваи-
вать материал в любом месте и в любое время с 
помощью лишь смартфона или планшета [6]. Мо-
бильные приложения предоставляют самые разно-
образные функциональные возможности: интерак-
тивные упражнения, голосовое взаимодействие, 
возможность работы в режиме онлайн и офлайн и 
т. п. 

Тем не менее, применение мобильных 
устройств в образовании связано с рядом проблем, 
в том числе технических ограничений: небольшой 
размер экрана, нестабильное подключение к интер-
нету, ограниченная продолжительность работы ак-
кумулятора и, в ряде случаев, отсутствие бесплат-
ного доступа к образовательным приложениям. Эти 
факторы могут существенно осложнить образова-
тельный процесс. Использование мобильных 
устройств в аудитории иногда ведет к недостаточно 
серьёзному отношению обучающихся [4]. Следует 
принять во внимание, что обширные возможности 
мобильных технологий для самостоятельного обу-
чения все же выявляют потребность в дальнейшей 
разработке технологий распознавания речи и бо-
лее продвинутых методов анализа текста и постма-
шинного редактирования. 

Образовательные мобильные приложения, по 
мнению С.В. Титовой, классифицируются на три ка-
тегории в зависимости от их функциональности и 
уровня интеграции в учебный процесс:  

1. Мобильные приложения, дополняющие теку-
щие учебные ресурсы и курсы, используемые как в 
аудитории, так и вне нее.  

2. Приложения для самостоятельного изучения 
предметов, которые могут служить дополнитель-
ными ресурсами для преподавателей.  

3. Приложения для дистанционного обучения, 
содержащие полный комплект образовательных 
материалов по предмету [8]. 

Распространение информационно-коммуника-
ционных технологий в сфере образования повы-
шает активность учащихся за счет возможности 
применения мобильных устройств для учебных це-
лей как внутри, так и за пределами класса. 

Такие исследователи, как М. В. Усынин и А. Ю. 
Синицын, изучают стратегии внедрения мобильных 
технологий в образование, выделяя их роль в со-
временных учебных процессах [7]. 

С другой стороны, исследования влияния ИКТ 
на учебную мотивацию показывают, что как учащи-
еся, так и преподаватели рассматривают примене-
ние ИКТ как важный элемент для повыщения моти-
вации. В данном случае особенно важна техниче-
ская оснащенность всех учебных аудиторий [3]. 

 

Результаты 
В течение XX века произошло усовершенствова-

ние коммуникативных методов обучения, где важ-
нейшей задачей рассматривается практическое ис-
пользование языка в типичных жизненных ситуа-
циях. Эти методы нацелены на объединение раз-
личных языковых умений и навыков и их интегра-
цию в комплексный учебный процесс. Старые мето-
дики, в свою очередь, были сконцентрированы на 
освоении отдельных разделов языка, таких как 
грамматика или, а не и, словарного состава. 

Представленная диаграмма показывает, как ме-
нялись методики обучения языкам от 19 века до 
наших дней в процентном соотношении (Диа-
грамма 1).  

Проценты отражают долю учебных заведений, 
применяющих определённые методики в каждый из 
указанных периодов: 19 век: в этот период боль-
шинство школ использовали традиционные методы 
обучения, такие как грамматика-перевод; первая 
половина 20 века: здесь наблюдается небольшой 
рост, так как в учебные программы начали вклю-
чать более разговорные методы, такие как прямой 
метод; вторая половина 20 века: процент значи-
тельно вырастает с появлением и распростране-
нием коммуникативных методов, фокусирующихся 
на практическом использовании языка; 21 век: по-
казывает самый высокий процент, что свидетель-
ствует о широком принятии современных подходов 
и технологий в обучении, в том числе мобильное 
обучение и онлайн-платформы. 

 

 
Диаграмма 1 – Эволюция методов обучения языкам (источ-
ник: составлено автором на основе собственного исследова-
ния) 

 
Основные шаги внедрения мобильных техноло-

гий в образовательный процесс включают разра-
ботку и реализацию учебных программ, интегриру-
ющих мобильные приложения и ресурсы, создание 
необходимых условий для их эффективного приме-
нения, подготовку преподавателей и студентов к 
взаимодействию с новыми технологиями.  

Одним из способов реализации мобильного обу-
чения языкам служат специализированные прило-
жения для мобильных устройств, которые макси-
мально содействуют эффективной организации как 
индивидуального, так и коллективного обучения, 
если учебные программы и задания адаптированы 
для мобильного использования. Такие технологии 
помогают улучшить мотивацию учащихся за счет 
применения знакомых им технических средств и 
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виртуальной среды обучения. Главная задача обу-
чающих мобильных приложений — сделать про-
цесс обучения более интересным и результатив-
ным, часто через внедрение игровых технологий в 
образовательный процесс, что называется гейми-
фикацией, и подразумевает применение игровых 
методов и подходов к образовательной деятельно-
сти для повышения интереса и мотивации студен-
тов. 

Определение требований и ожиданий как у пре-
подавателей, так и у студентов представляет собой 
основную проблему. Хотя мобильные устройства 
широко распространены среди студентов, многие 
преподаватели остаются неподготовленными к их 
применению, сталкиваясь с техническими пробле-
мами и недостатком навыков. 

Дидактические вызовы, связанные с внедре-
нием мобильных технологий, охватывают разра-
ботку учебного контента и методов, которые содей-
ствуют интерактивности и адаптации процесса обу-
чения. Преподавателям рекомендуется задейство-
вать мобильные технологии для создания более 
доступных обучающих программ, которые позво-
ляют студентам осваивать материал в комфортном 
режиме и в различных условиях. 

Мобильные технологии вносят весомый вклад в 
развитие технологий и подходов в педагогике, 
предоставляя образовательные материалы в муль-
тимедийных форматах и поддерживая разнообраз-
ные стили обучения (большинство людей считает, 
что существует 7 стилей обучения: слуховой, вер-
бальный, кинестетический (физический), логиче-
ский, социальный и одиночный). 

Duolingo занимает видное место среди популяр-
ных платформ для изучения иностранных языков 
благодаря предложению более 35 языков и примене-
нию игровых методов, включающих учебные задания 
типа заполнения пробелов и обучающие карточки для 
перевода. Его главный недостаток заключается в 
ограниченных возможностях для практики живого об-
щения и присутствии рекламы в бесплатной версии. 
Duolingo предлагает простой и интуитивно понятный 
интерфейс, который делает изучение языков доступ-
ным и увлекательным. В приложении используются 
яркие цвета и дружелюбные иконки.  

Рассмотрим диаграмму, которая иллюстрирует 
увеличение числа пользователей с 2019 по 2024 
год (Диаграмма 2). 

 

 
Диаграмма 2 – Рост пользовательской базы Duolingo (2019-
2024) (источник: составлено автором на основе собствен-
ного исследования) 

Анализ пользовательских оценок Duolingo 
(2019-2024) (Диаграмма 3). 

 

 
Диаграмма 3 – Средние пользовательские оценки Duolingo 
(2019-2024) (источник: составлено автором на основе соб-
ственного исследования) 

 
Memrise популярен благодаря методике, осно-

ванной на видеоматериалах, созданных носите-
лями языка, а также возможности проведения ин-
терактивных занятий даже без доступа в Интернет 
(только через приложение), стал особенно полез-
ным в работе над разговорной речью с помощью 
режима Произношение (только через приложение).  

Busuu предоставляет возможность персонали-
зированного обучения с обратной связью от носи-
телей языка, создания индивидуального учебного 
плана и доступа к сертификатам, подтверждающим 
уровень владения языком, поддерживая обучение 
на 12 языках. Предлагает ставить достижимые 
цели и выучить язык, занимаясь по 10 минут в день, 
не ограничивать себя учебником, получить прак-
тику произношения, узнать больше о культуре изу-
чаемого языка и его тонкостях от международного 
сообщества учащихся. 

Tutor Lily, которое использует искусственный ин-
теллект, проводит индивидуальные разговорные 
практики, корректирует ошибки и предоставляет пе-
реводы. Tutor Lily адаптируется к вашему уровню 
владения языком, вовлекая вас в значимые интер-
активные беседы. Предоставляет опцию выбора 
одного из 40+ поддерживаемых языков и позволяет 
установить свой уровень владения (от новичка до 
продвинутого). Можно говорить с Tutor Lily на род-
ном языке, на изучаемом языке или на смеси обоих 
(текстом или голосом). Tutor Lily в этом случае мгно-
венно отреагирует, предоставив обратную связь и 
внеся исправления, а также даст подробные объяс-
нения. 

WordBit выделяется среди специализированных 
приложений, используя экран блокировки для изу-
чения новых слов. Фишка приложения в том, что 
оно работает при разблокировке экрана и каждый 
раз показывает новые слова на выбранном языке. 
Только выполнив упражнение на запоминание 
слов, вы сможете разблокировать телефон. 

Мы привели примеры активного внедрения в 
сферу образовани передовых технологий, которые 
радикально преобразуют принципы и подходы к 
обучению, что превращает учебный процесс в бо-
лее адаптивный и доступный, дающий возможность 
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обучаться из любой точки мира и в удобное время. 
Цифровизация образования означает внедрение 
основных элементов дистанционного обучения, бо-
лее сложных технологий, таких как искусственный 
интеллект и машинное обучение, которые содей-
ствуют созданию учебных программ, подстроенных 
под личные запросы учащихся. В сфере изучения 
иностранных языков ИИ в обучении иностранным 
языкам как ряд современных технологий, позво-
ляет компьютеру на основе сбора и анализа боль-
ших объемов данных и алгоритмов выстраивания 
паттернов речевого поведения разрабатывать и ре-
ализовывать методики обучения языку по индиви-
дуальной траектории. Это хорошо видно на при-
мере растущей популярности голосовых помощни-
ков, таких как Alexa. Но для того, чтобы заменить 
настоящих, живых педагогов, у ИИ отсутствуют 
важные способности и качества: спонтанность, кре-
ативность и обмен знаниями.  

Заслуживает внимания применение виртуаль-
ной и дополненной реальности, которые обеспечи-
вают создание интерактивных учебных про-
странств, визуализируя труднопостижимые идеи и 
делая процесс обучения захватывающим. Это 
имеет особую ценность в областях, требующих ви-
зуального изображения информации, таких как био-
логические науки или инженерия. Вместе с тем, ин-
теграция данных технологий связана с пробле-
мами, среди которых вопросы охраны конфиденци-
альности, существование цифрового неравенства 
и обеспечение одинакового доступа к образова-
тельным возможностям для всех студентов. 

 
Заключение 
Сопоставление результатов проведенного ис-

следования с международными данными демон-
стрирует параллели в подтверждении благоприят-
ного эффекта влияния мобильных технологий на 
процесс изучения иностранных языков. В частно-
сти, множество ученых выделяют рост мотивации и 
улучшение доступа к учебным ресурсам в качестве 
основных элементов, содействующих повышению 
качества обучения.  

Новизна данного исследования заключается в 
рассмотрении адаптационных возможностей из-
вестных технологий и методик и эффективности их 
использования в условиях российской системы об-
разования, в частности, в процессе обучения ино-
странному языку с учетом анализа локальных осо-
бенностей использования мобильных технологий в 
национальных учебных заведениях.  

Изучение доступных данных и их анализ на 
фоне глобального опыта демонстрируют широкие 
возможности мобильных технологий в преподава-
нии иностранных языков. 

Мобильные технологии в образовании предла-
гают расширение возможностей обычной аудито-
рии, давая обучающимся шанс осваивать новые 
языки в комфортном темпе и вне зависимости от их 
физического местонахождения. Внедрение инфор-
мационных технологий подразумевает настройку 
электронного документооборота, интеграцию CRM 
и ERP-систем, подключение чат-бота и применение 

ИИ и Big Data, что необходимо учитывать возмож-
ные проблемы при их внедрении: - несовмести-
мость новой технологии с используемыми, устарев-
шими системами; - необходимость изыскать допол-
нительный бюджет; - потребность нового подхода к 
кадровой политике ППС, что помогает выявить не-
хватку компетенций, создать программу обуче-
ния/переобучения и развития персонала; - профес-
сионализм IT-команды. К рискам внедрения при об-
новлении работы могут быть отнесены завышен-
ные ожидания быстрых результатов, но на практике 
это не так.  

И все же, разработка и внедрение новых инфор-
мационных технологий в обучение иностранному 
языку представляет собой многообещающее 
направление, способное отвечать современным и 
будущим образовательным запросам. 
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Integration of mobile technologies in teaching foreign languages: history 

of origin and development prospects 
Bondarenko N.I. 
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 

Federation  
The article discusses the integration of mobile technologies into the 

educational process, in particular, into foreign language teaching. It 
examines the transformation of foreign language teaching methods in the 
digital age. It analyzes the historical development and prospects of 
teaching methods, including the grammar-translation method of the 19th 
century and its subsequent alternatives, which sought to improve speaking 
and phonetic skills. Modern technologies, such as machine and mobile 
learning, are considered as flexible and accessible alternatives to 
traditional methods. Having studied the studies devoted to the features of 
the introduction of mobile technologies in the process of learning a foreign 
language, the author comes to the conclusion that teaching with the help 
of these technologies does not yet have wide practical application, and the 
didactic principles of integrating mobile technologies into the educational 
process have not been identified, since this phenomenon is in the phase 
of rapid development. The research results demonstrate the impact of 
mobile learning on improving the quality of students' education, 
highlighting its advantages, such as portability, accessibility and 
adaptability. The article also discusses the difficulties associated with the 
use of mobile technologies, including technical limitations and the need for 
teacher training. 

Keywords: integration of mobile technologies, learning foreign languages, 
digitalization of education, mobile learning, historical development of 
methods, adaptation of teaching methods, motivation of students, 
problems of mobile technologies in education. 
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В статье рассмотрены риски и барьеры, возникающие при обу-
чении иностранных студентов математическим дисциплинам. 
Сделан вывод о том, что коммуникативный барьер выступает 
ключевым риск-фактором, снижающим качество профессио-
нальной подготовки студента. В качестве меры по преодолению 
данного барьера предложено использовать индивидуальные 
математические глоссарии. Глоссарий составляется и заполня-
ется по мере прохождения курса математики студентами в от-
дельной тетради с графами «термин», «перевод на родной 
язык», «примеры употребления». Терминологический глоссарий 
является важным инструментом, который способствует, с одной 
стороны, формированию математической компетентности, а с 
другой – снижению языковых барьеров в обучении. Отмечены 
принципы, на основании которых следует применять глоссарии: 
принцип акцентирования терминологии, принцип учета контек-
ста употребления, принцип активизации терминологической лек-
сики, принцип межпредметной координации, принцип учета фак-
тора языковой тревожности. 
Ключевые слова: математика, глоссарий, математический тер-
мин, словарная работа, межпредметность, русский как ино-
странный 
 
 
 

В российских вузах обучается достаточно много 
иностранных студентов. В 2024 г. количество ино-
странных студентов в России составило около 356 
000 иностранцев; ожидается, что к 2030 г. данный 
показатель вырастет в 1,4 раза и составит 500 000 
человек [5]. Интерес к получению высшего образо-
вания в России обусловлен богатым опытом обуче-
ния иностранцев, относительно невысокой стоимо-
стью образовательных услуг, повышением мобиль-
ности молодых людей и иными факторами [14, с. 
352]. 

Отечественные вузы реализуют обучение в рам-
ках унифицированных стандартов и программ, при-
нятых в Российской Федерации. Тем не менее, в 
вузы поступают иностранные студенты с разным 
уровнем подготовки, и далеко не для каждого сту-
дента обучение оказывается посильным. С одной 
стороны, вуз должен готовить высококвалифициро-
ванных специалистов, обладающих соответствую-
щими компетенциями и уровнем знаний, но с другой 
– в учебные учреждения поступают люди с разным 
образовательным «бэкграундом», что зачастую 
препятствует освоению ими программ российских 
вузов. Особый интерес представляют методики 
обучения математике – одному из наиболее слож-
ных предметов вузовского курса.  

Методику преподавания математики можно 
определить как науку о математике как академиче-
ской дисциплине и закономерностях обучения ма-
тематике учащихся различных возрастных групп 
[13, с. 2]. На сегодняшний день методика препода-
вания математики находится на трансформацион-
ном этапе, связанном с потребностью в модерниза-
ции и эффективизации используемых педагогиче-
ских технологий и подходов.  

В обучении иностранных студентов математиче-
ским дисциплинам применяются различные меры, 
связанные со спецификой данного контингента слу-
шателей. Так, получает распространение практика 
проведения предварительных мониторингов и ана-
лиз уровня математической компетентности ино-
странных студентов; организуются дополнитель-
ные занятия и факультативы для устранения выяв-
ленных пробелов в знаниях как на этапе предвузов-
ской подготовки, так и на первых курсах обучения. 
Ведется работа по созданию учебно-методических 
пособий, в т.ч. двуязычных, словарей, содержащих 
основную терминологию, выпускаются дополнения 
к существующим пособиям, где материал изложен 
на двух языках (родном для иностранцев и рус-
ском). Педагоги, кроме того, активно используют 
нестандартные методы обучения, интерактивные 
цифровые средства, направленные на повышение 
качества математической подготовки [2, с. 6]. Ис-
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следуются различные аспекты имплементации но-
вых технологий обучения математике иностранных 
студентов, в реальной практике апробируются но-
вые методологические подходы. При этом комму-
никативная (речевая, языковая) составляющая ме-
тодики обучения математике иностранцев, к сожа-
лению, часто остаётся на периферии внимания ис-
следователей-теоретиков и практикующих педаго-
гов.  

Тем не менее, ключевой проблемой и барьером 
для изучения математики и иных дисциплин ино-
странцами выступает именно отсутствие единства 
их речевой и мыслительной деятельности. Для ино-
странных студентов чужой язык выступает и как 
средство коммуникации, и как средство познава-
тельной деятельности [9, с. 77]. Следовательно, ко-
гда студент владеет этим языком не в полной мере, 
он не может качественно усваивать новый мате-
риал. По мере накопления пробелов в знаниях су-
щественно снижается качество подготовки, ведь 
обучающийся опирается на материал, который он 
понимает не полностью. Кроме того, в обучении ма-
тематике иностранные студенты часто не могут 
уточнить интересующий их аспект, переспросить, 
выразить свою мысль. Речь идет о феномене язы-
ковой тревожности [7, с. 108]. 

Языковая тревожность как следствие недо-
статка коммуникативных компетенций в области не-
родного языка приводит к следующим послед-
ствиям: (1) снижение академической успеваемости; 
(2) утрата мотивации и интереса к изучению мате-
матики и обучению в вузе в принципе; (3) отказ от 
коммуникации на неродном языке или снижение 
коммуникативных усилий до минимума, позволяю-
щего получить проходной балл; (4) снижение объ-
ема освоенного материала: иноязычная коммуни-
кация становится фильтром, который не позволяет 
когнитивной системе человека обработать поступа-
ющую информацию; (5) снижение успеваемости по 
техническим, экономическим и иным дисциплинам, 
использующим математическое знание в качестве 
инструментального – как следствие, неполнота 
формирования профессиональных компетенций по 
завершении вуза. 

Следует отметить, что в российские вузы зача-
стую поступают студенты из стран ближнего зару-
бежья, где используется русский язык. Тем не ме-
нее, эти студенты оперируют русскими языковыми 
конструкциями на бытовом, разговорном уровне 
[10, с. 96]. Подобных языковых компетенций оказы-
вается недостаточно для обучения в вузе, где язык 
используется в академических коммуникативных 
контекстах, в научном и официально-деловом 
стиле, изобилующих терминологией и специфиче-
скими клише. 

Обобщив вышесказанное, можно прийти к вы-
воду о наличии двух ключевых барьеров в обуче-
нии иностранных студентов математике:  

- во-первых, иностранные студенты изучают ма-
тематику на неродном языке, который выполняет 
функцию метаязыка; при отсутствии знаний этого 
метаязыка получение знаний становится невозмож-
ным;  

- во-вторых, уровень математической подго-
товки у иностранных студентов существенно варь-
ируется из-за различий в педагогических подходах 
к школьному обучения в разных странах [4, с. 107]. 
Специалисты, кроме того, отмечают, что многие 
иностранные студенты приезжают поступать в вузы 
не сразу после окончания школы, а спустя не-
сколько лет – подобный перерыв негативно сказы-
вается на сохранении в памяти математического 
материала [2, с. 5]. 

С точки зрения коммуникативной составляющей 
процесса обучения иностранных студентов мате-
матике перед педагогом стоят следующие задачи: 
(1) познакомить студентов с математическими тер-
минами, определениями, понятиями, обозначени-
ями на неродном языке, сопоставить их с анало-
гами, имеющимся в родном языке; (2) научить вос-
принимать устный и письменный математический 
текст; (3) научить выделять главное из математиче-
ского текста, записывать краткий конспект; (4) 
научить порождению собственного математиче-
ского текста, продуцировать математическую речь 
[15, с. 130]. 

Базовым аспектом для достижения вышепере-
численных задач является изучение математиче-
ской терминологии, так как на начальном этапе обу-
чения одной из главных проблем выступает недо-
статочность лексического запаса у иностранных 
студентов. Отсутствие знаний в области термино-
логии препятствует формированию у обучающихся 
нужных для обучения математических компетен-
ций. Тогда как различные математические сим-
волы: (=, ⩽, ≠, ∫, √ и др.) универсальны, понятны го-
ворящим на любом языке, словесные термины раз-
личаются в разных языках. 

Математическая терминологическая подси-
стема национального языка определяется как орга-
низованная иерархическая структура, «внутри кото-
рой фиксированы родовидовые, причинно-след-
ственные и другие отношения»; в общем виде – это 
система с точными базовыми терминами, обозна-
чающими основные понятия математики. Как отме-
чено выше, математический язык имеет инструмен-
тальный характер, т. е. он функционирует в каче-
стве средства «познания, реализации когнитивных 
процессов, овладения системой математических 
понятий и категорий». Математический термин вы-
полняет функцию номинации математических поня-
тий и дефиниции математических явлений и про-
цессов [6, с. 121]. Владеть тем или иным математи-
ческим понятием – значит, знать его содержание, 
объем, связи и отношения с другими терминами [3, 
c. 80].  

Значимые понятия математического курса для 
иностранных студентов условно можно разделить 
на три вида: (1) термины, применяемые только в 
математике; (2) термины, применяемые в матема-
тике и иных дисциплинах; (3) понятия, определяе-
мые в высшей математике и используемые в дис-
циплинах профессионального цикла [3, с. 80].  

Все вышесказанное позволяет предположить, 
что на начальных этапах прохождения математиче-
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ского курса студент будет нуждаться в терминоло-
гическом глоссарии. Терминологические двуязыч-
ные словари представляют собой эффективный ин-
струмент овладения математическим знанием и 
специальностью в целом [6, с. 120]. 

При изучении дисциплин математического цикла 
можно использовать специальные учебно-методи-
ческие пособия, справочники, словари, распечатан-
ные глоссарии на двух языках [1, с. 209]. По нашему 
мнению, особенно полезной будет работа с соб-
ственным глоссарием – составленным и заполняе-
мым по мере обучения самими студентами. Для 
этого можно завести отдельную тетрадь, где сту-
денты будут вносить новые термины, их перевод, 
примеры употребления в контексте.  

Основное преимущество математического глос-
сария, составленного студентом собственноручно, 
заключается в широком спектре выполняемых им 
функций. Помимо образовательной функции (усво-
ение математических понятий), глоссарий стано-
вится материалом для развития всех видов рече-
вой деятельности: чтение, аудирование, письмо и 
говорение. Кроме того, глоссарий устраняет языко-
вую тревожность и позволяет более качественно 
выстаивать коммуникацию на занятиях по матема-
тике.  

Внедрение в педагогическую практику подобных 
глоссариев должно быть реализовано на основа-
нии ряда важных методологических принципов. 
Рассмотрим их более подробно.  

 
Принцип акцентирования терминологии. 

Язык, которым педагог излагает математические 
дисциплины, должен быть достаточно ясным, 
чтобы его могли понять иностранные студенты [12, 
с. 388]. Все новые термины должны проговари-
ваться на русском языке несколько раз, чтобы сту-
денты смогли воспринять русское произношение 
нового слова и зафиксировать понятие в глоссарии 
[9, с. 81]. Когда студент в первый раз слышит тот 
или иной термин, он должен внести его в индивиду-
альный глоссарий, снабдив переводом и приме-
рами употребления в контексте. Глоссарий попол-
няется в течение всего учебного года. 

 
Принцип учета контекста употребления. В 

каждом глоссарии, составляемом студентом, 
должна быть графа с примерами употребления тер-
мина в предложении. Как показывает практика пре-
подавания математики иностранцам, зачастую сту-
денты испытывают трудности в согласовании под-
лежащего и сказуемого, существительного с прила-
гательным, местоимением, числительным («систе-
мотическое запис»); в написании двух и более ря-
дом стоящих гласных, одна из них выпадает («при-
звидения»); в определении рода существительных, 
прилагательных («нотуралное запис», «кводрад-
ный скопкый»). Кроме того, не всегда им удается 
определить границы слов, идентифицировать 
предлоги и приставки («дву значны число», «за-
скопке», «не равенство»). Сложности могут возник-
нуть при восприятии двух-, трехсложных терминов, 
терминов с несколькими корнями [15, с. 131]. 

Именно для этого рекомендуется не только записы-
вать слово и его перевод на родной язык, но и вно-
сить несколько примеров предложений, где встре-
чается термин. 

 
Принцип активизации терминологической 

лексики. Составленные студентами индивидуаль-
ные терминологические глоссарии следует активно 
использовать на занятиях как по математике, так и 
по русскому языку. Среди методов работы со сло-
варем можно выделить следующие: задания на 
различные грамматические правила, например со-
гласование существительного с прилагательным в 
роде, падеже, числе, словарные диктанты, кросс-
ворды, сопоставление слова и толкования, слова и 
перевода и т.п. Студентам может быть предложено 
составить предложения с терминами из глоссария 
– таким образом можно запомнить и правильно упо-
требить в речи математические понятия, согласо-
вав их с другими членами предложения. Таким об-
разом, глоссарий следует активно использовать в 
процессе занятий, регулярно возвращаться к его 
заполнению, выполнять лексические упражнения и 
разные виды словарной работы.  

В современной научной литературе представ-
лены примеры использования электронных Вики-
ресурсов (Wikispaces, Mediawiki, MoinMoin, Gollum и 
др.) в процессе составления совместного словаря 
математических терминов. Такая форма коллектив-
ной работы положительно сказывается на мотива-
ции студентов за счет своей новизны [11, с. 242]. 
Мультимедийная подача информации позволяет 
создать визуальный образ отдельных терминов и 
математических понятий, что позволит лучше за-
помнить материал. 

 
Принцип межпредметной координации. Как 

следует из вышеизложенного, работа над глосса-
рием подразумевает пересечение дисциплин – ма-
тематики и русского языка. В данной связи можно 
предположить необходимость междисциплинарной 
координации педагогов [8, с. 37]. Речь идет о со-
трудничестве преподавателей русского языка как 
иностранного, преподавателей математики и про-
фильных дисциплин по отбору и лингвометодиче-
ской обработке содержания учебного материала. К 
примеру, тексты, которые предлагаются на занятия 
по русскому языку, могут содержать термины, прой-
денные на занятиях по математике. Грамматиче-
ские правила, изученные на русском как иностран-
ном, могут быть отработаны в рамках математиче-
ского глоссария – при написании примеров упо-
требления понятия в контексте и при выполнении 
словарных упражнений. 

 
Принцип учета фактора языковой тревож-

ности. Глоссарий должен выполнять функцию 
снижения языковой тревожности и выступать опо-
рой для студентов в случае устных ответов, при ре-
шении задач, на экзаменах и т. п. Глоссарий в дан-
ном контексте выступает как инструмент для сниже-
ния языковой тревожности. Наличие понятных и до-
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ступных определений терминов помогает студен-
там лучше ориентироваться в материале, в т. ч. в 
стрессовых ситуациях. Возможность быстро найти 
нужное определение уменьшает необходимость 
держать в памяти сложные термины или конструк-
ции, позволяя сосредоточиться на содержании за-
дачи или ответа. Кроме того, наличие математиче-
ского глоссария дает студентам ощущение кон-
троля над ситуацией и самостоятельности, что спо-
собствует снижению тревожности. 

Таким образом, проведенное исследование поз-
воляет прийти к следующим выводам: 

- иностранные студенты зачастую испытывают 
трудности, обусловленные малым лексическим 
(терминологическим) запасом. В данной связи це-
лесообразной представляется индивидуальная ра-
бота с математическим глоссарием. Глоссарий со-
ставляется и заполняется по мере прохождения 
курса математики студентами в отдельной тетради 
с графами «термин», «перевод на родной язык», 
«примеры употребления». 

- терминологический глоссарий является важ-
ным инструментом, который способствует, с одной 
стороны, формированию математической компе-
тентности, а с другой – снижению языковых барье-
ров в обучении и практике. 

- внедрение в педагогическую практику подоб-
ных глоссариев должно быть реализовано на осно-
вании ряда методологических принципов: принцип 
акцентирования терминологии, принцип учета кон-
текста употребления, принцип активизации терми-
нологической лексики, принцип межпредметной ко-
ординации, принцип учета фактора языковой тре-
вожности. 
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Terminological glossary as a tool for elimination of the language barrier 

in teaching mathematics to foreign students 
Evkhuta N.A., Soroka M.V., Stolyarova V.V. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 
The article examines the risks and barriers that arise when teaching 

mathematical disciplines to foreign students. It is concluded that the 
communication barrier is a key risk factor that reduces the quality of 
professional training of students. As a measure to overcome this barrier, 
it is proposed to use individual mathematical glossaries. The glossary is 
compiled and filled in as students progress through the mathematics 
course in a separate notebook with the columns “term”, “translation into 
native language”, “examples of use”. A terminological glossary is an 
important tool that contributes, on the one hand, to the formation of 
mathematical competence, and on the other hand, to the reduction of 
language barriers in learning. The principles on the basis of which 
glossaries should be used are noted: the principle of emphasizing 
terminology, the principle of taking into account the context of use, the 
principle of activating terminological vocabulary, the principle of 
interdisciplinary coordination, the principle of taking into account the factor 
of language anxiety. 

Keywords: mathematics, glossary, mathematical term, vocabulary work, 
interdisciplinary, russian as a foreign language 
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Индивидуальный образовательный маршрут как один  
из педагогических инструментов для формирования 
личности обучающегося 
 
 
 
Лучникова Елена Валерьевна 
преподаватель-исследователь, МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми, 
alisaflower@yandex.ru 
 
В статье рассматривается проблематика разработки и исполь-
зования индивидуального образовательного маршрута, который 
выступает в качестве инновационной педагогической техноло-
гии, ориентированной на персонализацию обучения, развитие 
личности людей. Актуальность темы аргументируется растущей 
необходимостью учитывать индивидуальные особенности уча-
щихся в условиях стандартизированной образовательной си-
стемы. Автор ставит целью определить педагогические условия, 
обеспечивающие успешное применение анализируемой педаго-
гической разработки. При анализе материалов, изысканий обна-
ружены противоречия: одни исследователи подчёркивают эф-
фективность ИОМ в дистанционном формате, другие указывают 
на сложность персонализации в цифровой среде. Удалось 
прийти к выводу, что рассматриваемые маршруты содействуют 
раскрытию потенциала личности, повышению мотивации уча-
щихся, развитию ключевых компетенций, однако их применение 
требует тщательного проектирования, разносторонней непре-
рывной поддержки. Новизна состоит в том, что в работе систе-
матизированы базовые принципы разработки и положительные 
эффекты реализации индивидуального образовательного 
маршрута. Статья будет полезна педагогам, методистам, руко-
водителям образовательных организаций, исследователям в 
области педагогики, которые ищут инновационные подходы к ор-
ганизации учебного процесса. 
Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, 
личность, мотивация, обучающийся, одарённые дети, педаго-
гика, педагогический инструмент, профессиональная компетен-
ция, психологическое сопровождение 
 
 

Введение. Современная образовательная среда 
предъявляет всё более высокие требования к инди-
видуализации обучения, ориентируясь на уникаль-
ные особенности каждого человека. В условиях ди-
намичного общественного развития возникает 
необходимость создания таких педагогических тех-
нологий, которые позволяли бы учитывать способ-
ности, интересы, целевые ориентиры учащихся. 
Одним из ключевых инструментов является инди-
видуальный образовательный маршрут (ИОМ), 
представляющий собой персонализированную тра-
екторию, направленную на формирование лично-
сти, раскрытие её потенциала, обеспечение само-
реализации. 

В рамках данного подхода акцентируется внима-
ние на переходе от традиционной модели обуче-
ния, базирующейся на унифицированных стандар-
тах, к образовательному процессу, при котором 
принимается во внимание многообразие когнитив-
ных, эмоциональных, мотивационных характери-
стик. Современными исследователями разносто-
ронне рассматриваются основные аспекты разра-
ботки, внедрения ИОМ, его значение для выра-
ботки ключевых компетенций, роли личности в об-
разовательной среде. 

Проблема исследования заключается в том, что 
современная система образования сталкивается с 
вызовом недостаточной персонализации учебного 
процесса, что приводит к ограничению возможно-
стей раскрытия потенциала учащихся. Индивиду-
альные особенности, мотивация, способности зача-
стую остаются без должного внимания. 

 
Методы и материалы. При подготовке статьи 

использованы сравнительный анализ, системати-
зация, синтез, обобщение. Проблематика индиви-
дуального образовательного маршрута (ИОМ) как 
инновационного педагогического инструмента ис-
следуется в различных аспектах, в том числе, через 
призму проектирования, эффективности примене-
ния, сопровождения, укрепления профессиональ-
ных компетенций. Материалы, публикации по теме 
целесообразно условно подразделить на ряд групп: 
изыскания, посвящённые теоретическим основам, 
проектированию ИОМ, работы, демонстрирующие 
практическое применение технологии в различных 
контекстах, труды, акцентирующие внимание на 
специфических категориях учащихся и руководите-
лей образовательных организаций. 

Так, Г.П. Айдарова, Д.П. Минькова, Э.А. Цере-
нова рассматривают проектирование ИОМ как ин-
новационный процесс, подчёркивая необходимость 
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учёта индивидуальных особенностей лиц, дина-
мичности образовательной среды [1, с. 23]. Они 
предлагают концептуальные основы проектирова-
ния, базирующиеся на принципах персонализации, 
вариативности. В свою очередь, С.А. Ржанова ис-
следует роль, функции ИОМ, делая упор на их зна-
чимости для формирования мотивации, развития 
личностных качеств [8, с. 45]. З.В. Космакова оце-
нивает эффективность ИОМ, высвечивая преиму-
щества данной разработки для достижения акаде-
мических результатов [5, с. 81]. Исследование Н.Н. 
Дубровиной посвящено адаптации ИОМ в условиях 
дистанционного обучения, где автором выделены 
как достоинства, так и ограничения применения 
этой технологии в цифровой среде [3, с. 51]. М.Н. 
Шелюховская описывает сетевые формы реализа-
ции программ как средство интеграции ИОМ, что 
позволяет оптимизировать образовательный про-
цесс через объединение ресурсов различных орга-
низаций [10, с. 86]. Ю.В. Козлова исследует специ-
фику задействования характеризуемых маршрутов 
для лиц с особыми потребностями, акцентируя вни-
мание на психолого-педагогическом сопровожде-
нии [4, с. 54]. Аналогичный фокус, но в контексте ра-
боты с одарёнными детьми, представлен в работе 
В.М. Круцкого. Автор подчеркивает, что ИОМ спо-
собствует раскрытию талантов, закреплению креа-
тивных способностей [6, с. 143]. А.А. Шабалина, 
Е.А. Василенко, И.А. Орлова сосредотачиваются на 
использовании ИОМ в профильных классах вузов, 
делая упор на междисциплинарности, открытости 
обучающего пространства [9, с. 194]. Т.А. Малых 
изучает анализируемые маршруты с позиции про-
фессионального развития руководителей образо-
вательных организаций. Автор утверждает, что 
персонализированные варианты обучения этих 
кадров способствуют формированию управленче-
ских компетенций, внедрению новейших решений 
[7, с. 131]. 

Обзор литературы показывает, что исследова-
тели рассматривают ИОМ с разных ракурсов: от его 
проектирования до применения в специализиро-
ванных контекстах. Однако выявлены определён-
ные противоречия. Например, одни авторы выска-
зываются о высокой результативности ИОМ в ди-
станционной среде, другие подчёркивают сложно-
сти в обеспечении индивидуализации в онлайн-
формате. 

Помимо этого, недостаточно изучены аспекты 
применения характеризуемых маршрутов в усло-
виях многоязычных сред, а также в непрерывном 
профессиональном образовании для взрослых. 
Обозначенные пробелы в изысканиях открывают 
перспективы для последующего изучения, а также 
разработки практических рекомендаций. 

 
Результаты и обсуждение. Обращаясь к опре-

делению понятия, сущности (с опорой на раскрытие 
дефиниции в научных публикациях [2, с. 506; 5, с. 
81; 6, с. 143]), следует отметить, что индивидуаль-
ный образовательный маршрут представляет со-
бой педагогическую технологию, основанную на 

конструировании личной траектории развития обу-
чающегося. Эта программа представлена комплек-
сом целей, задач, содержания, методов, адаптиро-
ванных под конкретные особенности учащегося. 
Центральной идеей ИОМ служит создание условий 
для постепенного, систематического формирова-
ния личности, способной к осознанному саморазви-
тию, принятию ответственных решений. 

Основой разработки ИОМ выступают принципы, 
которые охарактеризованы на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Систематизация ключевых принципов разработки 
ИОМ 
(составлено автором на основе [1, с. 24; 8, с. 47]) 

 
Для успешной реализации характеризуемого 

маршрута в практической плоскости необходимо 
учитывать различные теоретические подходы, ко-
торые обосновывают роль личности в обучении, а 
также раскрывают ключевые механизмы её форми-
рования. Среди наиболее значимых выделяются 
следующие концепции: 

- личностно-ориентированная парадигма (акцен-
тируется внимание на развитии уникальных спо-
собностей обучающегося; ИОМ, разработанный с 
учётом личных интересов, мотивов ученика, стано-
вится инструментом для поддержки его самоопре-
деления, что особенно важно в условиях стреми-
тельно меняющейся образовательной среды); 

- деятельностный подход, подчёркивающий зна-
чимость активного вовлечения обучающихся. Прак-
тическая направленность индивидуального марш-
рута позволяет формировать навыки, которые тре-
буются для успешной реализации профессиональ-
ных, личностных задач; 

- компетентностная модель, направленная на 
развитие системного мышления, коммуникативных, 
исследовательских умений. Использование ИОМ 
содействует укреплению способности обучающе-
гося анализировать сложные ситуации, приспосаб-
ливаться к новым условиям, действенно взаимо-
действовать с окружающей средой. 

Индивидуальный образовательный маршрут яв-
ляется уникальной технологией в педагогике, среди 
его основных достоинств можно выделить те, что 
представлены в таблице 1: 

Далее целесообразно остановиться на практи-
ческих аспектах реализации характеризуемого 
маршрута. 

Так, на этапе разработки ИОМ важно учитывать 
взаимодействие между педагогами, учащимися, ро-
дителями, а также наличие необходимых ресурсов 
для успешного выполнения поставленных задач. 
Процесс реализации уместно условно разделить на 
ряд стадий: 
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- диагностическая (осуществляется сбор данных 
о когнитивных, эмоциональных, социальных харак-
теристиках ученика); 

- проектирование (предусматривается разра-
ботка персонализированной программы, согласо-
ванной с педагогами, учениками, их родителями); 

- воплощение в жизнь плана (включает регуляр-
ное сопровождение учащегося в процессе выпол-
нения намеченных целей, корректировку действий 
при необходимости); 

- анализ результатов (речь идёт об оценивании 
достигнутого и его соответствии изначально сфор-
мулированным ориентирам) [7, с. 134; 9, с. 195]. 

 
Таблица 1  
Характеристика положительных эффектов ИОМ (состав-
лено автором) 

Эффект Описание 
Персонализация обуче-
ния 

Позволяет учитывать особенности 
каждого обучающегося, обеспечивая 
целенаправленное развитие как ака-
демических, так и личностных ка-
честв. 

Усиление  
мотивации 

Возможность выбора учебных дис-
циплин, форматов, согласующихся с 
интересами учащихся, увеличивает 
их вовлечённость, интерес к образо-
вательной деятельности. 

Развитие  
инициативности 

Реализация ИОМ позитивно отража-
ется на закреплении умений, необ-
ходимых для принятия самостоя-
тельных решений, а также планиро-
вания собственной траектории про-
фессионального роста. 

Интеграция междисци-
плинарного подхода 

Благодаря гибкости ИОМ, люди по-
лучают возможность синтезировать 
знания из различных областей, что 
развивает у них аналитическое, кри-
тическое мышление. 

 
Основной задачей ИОМ является не только об-

разовательное развитие, но и формирование соци-
альной, культурной, профессиональной идентично-
сти. Применение данной технологии позитивно ска-
зывается на раскрытии потенциала личности, со-
здании благоприятных условий для её самореали-
зации, повышению готовности к преодолению жиз-
ненных вызовов.  

С позиции педагогики, ИОМ становится мощным 
инструментом для реализации воспитательной 
функции образования, ориентированной на форми-
рование у обучающегося столь значимых качеств, 
как ответственность, самостоятельность, целе-
устремлённость, готовность к инновациям. 

 
Выводы. Индивидуальный образовательный 

маршрут представляет собой инновационную педа-
гогическую технологию, позволяющую раскрыть 
личностный, академический потенциал каждого 
учащегося. Благодаря гибкости, вариативности 
подходов, ИОМ возможно подстраивать под дина-
мичные трансформации современной образова-
тельной среды, предлагая эффективные решения 
на фоне глобальных преобразований. 

Таким образом, ИОМ — это не просто инстру-
ментарий обучения, но и стратегия воспитания, ко-

торая направлена на всестороннее развитие лич-
ности, обеспечение её подготовленности к актив-
ной, успешной жизнедеятельности в обществе. 
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An individual educational route as one of the pedagogical tools for the 
formation of a student's personality 

Luchnikova E.V. 
MAOU "Gymnasium No. 5" Perm 
The article discusses the problems of developing and using an individual 

educational route, which acts as an innovative pedagogical technology 
focused on the personalization of learning, the development of people's 
personality. The relevance of the topic is justified by the growing need to 
take into account the individual characteristics of students in a 
standardized educational system. The author aims to determine the 
pedagogical conditions that ensure the successful application of the 
analyzed pedagogical development. Contradictions were found in the 
analysis of materials and research: some researchers emphasize the 
effectiveness of IOM in a remote format, others point to the complexity of 
personalization in a digital environment. It was possible to come to the 
conclusion that the routes under consideration contribute to the disclosure 
of personal potential, increase student motivation, and develop key 
competencies, but their application requires careful design and 
comprehensive continuous support. The novelty lies in the fact that the 
work systematizes the basic principles of development and the positive 
effects of the implementation of an individual educational route. The article 
will be useful for teachers, methodologists, heads of educational 
organizations, researchers in the field of pedagogy who are looking for 
innovative approaches to the organization of the educational process. 

Keywords: individual educational route, personality, motivation, student, gifted 
children, pedagogy, pedagogical tool, professional competence, 
psychological support 
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Развитие интереса к физической культуре у студентов 
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Цель физического воспитания - формирование потребности в 
занятиях физическими упражнениями, а также положительном 
отношении к физической культуре. Но в современном мире лишь 
малая часть молодого поколения занимаются спортом. Учась в 
школе, дети зачастую прогуливают уроки по физической куль-
туре, сохраняя эту тенденцию переходя в высшее учебное учре-
ждение. Такая ситуация в России существенно влияет на буду-
щее страны. В научной статье описываются причины, по кото-
рым интерес к физической культуре у молодёжи низкий, предло-
жены способы развития интереса к данной учебной дисциплине. 
Обосновано, что преподаватели физического воспитания 
должны способствовать тому, чтобы проявить интерес у студен-
тов любого уровня подготовки к занятиям по физической куль-
туре. Также важно принять правильную и эффективную учебную 
программу по данной дисциплине. 
Ключевые слова: студенты, интерес, физическая культура, ме-
роприятия, учебное учреждение, спорт, молодежь, физическое 
воспитание, привычка, здоровье. 
 
 

Наблюдая ситуацию в России, можно заметить вы-
сокий рост заболеваемости. Профилактика и укреп-
ление здоровья подрастающего поколения прежде 
всего зависит от их интереса к физической куль-
туре. Как научная дисциплина она изучает влияние 
спорта на жизнь человека, методики и способы 
укрепления физической формы и духа человека. 
Это часть общей культуры всего человечества, 
представляющая собой ценности и знания, которые 
используются для физического и интеллектуаль-
ного здоровья людей [4. C. 25-33].  

Физическая культура является важнейшим сред-
ством для формирования личности. Физическая 
культура играет важную роль в жизни каждого че-
ловека, особенно в период студенчества. Ведь 
именно на этом этапе формируются привычки и ин-
тересы, которые будут определять наш образ 
жизни на протяжении долгих лет. Однако, совре-
менные студенты все чаще предпочитают прово-
дить свое время за компьютерными играми или со-
циальными сетями, уделывая физическую актив-
ность на последнее место. 

В данной статье мы рассмотрим причины недо-
статка интереса у студентов к физической культуре 
и возможные пути его развития [5. C.112]. Мы погру-
зимся в анализ причин, почему молодежь предпо-
читает пассивный отдых, и выясним, какие иннова-
ционные методы мотивации можно использовать 
для изменения этой тенденции. 

В истории человеческого рода всегда присут-
ствовали различные формы физического воспита-
ния. Среди самых древних выделяются простей-
шие движения людей, которые производились ими 
во время повседневных дел. Среди форм организа-
ции воспитания можно выделить спортивные игры, 
в которых повышалась двигательная активность. В 
дальнейшем, с эволюцией человека, стали появ-
ляться специализированные учебные заведения, 
направленные на улучшение физических возмож-
ностей. История физической культуры является 
неотъемлемой частью развития спорта и интереса 
к нему среди студентов. От древности до наших 
дней, физическая активность всегда играла важную 
роль в жизни людей. В античной Греции, спорт был 
основным компонентом образования молодежи, 
способствуя развитию тела и ума. В Средние века, 
рыцарский спорт и турниры были популярны среди 
молодых аристократов. Однако, с появлением про-
мышленной революции и изменениями в обществе, 
интерес к физической культуре у студентов начал 
угасать. Люди стали все больше заняты работой и 
потеряли связь с активным образом жизни. 

Сегодняшние студенты оказываются перед 
огромным выбором развлечений – от компьютер-
ных игр до социальных медиа. Это создает вызов 
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для привлечения их интереса к физической куль-
туре и спорту. 

Активные занятия физической культурой имеют 
значительное влияние на развитие интереса у сту-
дентов. Спорт и физическая активность способ-
ствуют улучшению общего самочувствия и повыше-
нию энергетического уровня организма, что в свою 
очередь создает благоприятную почву для форми-
рования интереса к физической культуре. Регуляр-
ные тренировки помогают студентам обрести уве-
ренность в своих силах и достичь новых результа-
тов, что вызывает желание продолжать заниматься 
спортом [6. C. 60-63]. Кроме того, занятия физиче-
ской культурой проводятся в командной форме, что 
способствует развитию коммуникативных навыков 
и социализации студентов. 

Возможность работать в коллективе, общаться с 
другими людьми и достигать общих целей создает 
дополнительный интерес к данным занятиям. Инте-
рес студентов к физической культуре также возни-
кает благодаря широкому выбору видов спорта, ко-
торые доступны для занятий. Разнообразие трени-
ровок позволяет каждому студенту найти подходя-
щую для себя форму активности, что способствует 
развитию интереса и мотивации. В целом, актив-
ные занятия физической культурой играют важную 
роль в развитии интереса у студентов. 

Организация спортивных мероприятий играет 
важную роль в развитии интереса к физической 
культуре у студентов [4. C. 25-33]. Спорт – это не 
только здоровый образ жизни, но и возможность 
проявить свои способности, соревноваться и дости-
гать успеха. Регулярные спортивные мероприятия 
на университетском уровне могут быть отличной 
мотивацией для студентов заниматься физической 
активностью. Проведение таких мероприятий со-
здает атмосферу соревнования и дружеского со-
трудничества, что способствует формированию ин-
тереса к физической культуре. Участие в команд-
ных играх или индивидуальных соревнованиях поз-
воляет студентам проверить себя, поставить перед 
собой новые цели и достичь их. Кроме того, органи-
зация спортивных мероприятий предоставляет воз-
можность познакомиться со своими единомышлен-
никами, поделиться опытом и вдохновиться успе-
хами других. Стимулирование интереса к физиче-
ской культуре у студентов через проведение разно-
образных спортивных мероприятий не только спо-
собствует их физическому развитию, но и содей-
ствует формированию здорового образа жизни.  

Студенты, участвуя в таких мероприятиях, осо-
знают важность регулярных тренировок и поддер-
жания хорошей физической формы. Физическая 
культура и спорт играют важную роль в жизни сту-
дентов, помогая им поддерживать здоровье и повы-
шать работоспособность. Однако, не всегда у сту-
дентов развит интерес к этим видам деятельности. 
Влияние социального окружения на формирование 
интереса к физической культуре у студентов явля-
ется значимым фактором. Социальное окружение 
может оказывать как положительное, так и отрица-
тельное влияние на развитие интереса к физиче-
ской активности у студентов [3. C. 204-208]. 

Наличие друзей или группы единомышленников, 
которые активно занимаются спортом, может моти-
вировать студента присоединиться к ним и начать 
заниматься физической культурой [2. C. 27-30]. Об-
мен опытом, соревнования и поддержка друг друга 
создают атмосферу взаимопонимания и взаимо-
действия.  

Очень важно разобраться в причинах, которые 
побуждают студентов не ходить на занятия по фи-
зической культуре, чтобы предложить возможные 
варианты решения данной проблемы. Самая попу-
лярная причина, что студентам просто не инте-
ресно. Это не значат, что студенты вообще не за-
нимаются физическими активностями вне учебы 
(по крайней мере, зачастую это не так). Чаще всего 
студентам не нравится устаревшие стандарты об-
разовательной программы и методик преподава-
ния. 

Вторая популярная причина, что студент просто 
освобожден от занятий (причем чаще всего это 
освобождение, которое, по сути, лишь частично 
освобождает от некоторого вида физических актив-
ностей). 

Третья по популярности причина – мало игровых 
видов спорта. Опять же, это вопрос скорее к состав-
ленной учебной программе. 

Среди прочих причин можно указать: лень, пло-
хой инвентарь, принудительность посещения заня-
тий по физической культуре, не эффективность са-
мих занятий и плохо составленная учебная про-
грамма. 

В связи с чем мы полагаем, что для того, чтобы 
повысить интерес студентов к занятиям по физ-
культурно-спортивной деятельности, можно пред-
ложить следующие мероприятия: 

- возможность выбора вида спорта и занятий са-
мими студентами в процессе планового учебного 
процесса; 

- наличие современно оборудованной спортив-
ной базы; 

- необходима более эффективная и развернутая 
реклама занятий по физической культуре и ведения 
здорового образа жизни. 

Однако, негативное социальное окружение мо-
жет препятствовать развитию интереса студентов к 
физической культуре. Насмешки или давление со 
стороны сверстников по поводу неумения или не-
уверенности в спорте могут вызывать страх и не-
удовлетворение, что ведет к отказу от занятий. 
Также, если окружающие студента не проявляют 
интереса к физической активности и предпочитают 
пассивный образ жизни, это может повлиять на его 
мотивацию и выбор деятельности Развитие инте-
реса к физической культуре и спорту среди студен-
тов является важной задачей для образовательных 
учреждений. Одним из эффективных способов до-
стижения этой цели является использование инно-
вационных методов в преподавании физической 
культуры.  

Инновационные методы могут включать в себя 
использование новых технологий, таких как интер-
активные тренажеры и приложения для смартфо-
нов, которые позволяют студентам более активно 
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участвовать в занятиях. Также можно применять иг-
ровые элементы, создавая соревновательную ат-
мосферу и мотивируя студентов к достижению луч-
ших результатов. Важно также создавать разнооб-
разные программы занятий, которые будут отве-
чать интересам и потребностям студентов. 

Введение новых видов спорта или нестандарт-
ных форматов тренировок может помочь привлечь 
больше участников и поддерживать их интерес на 
протяжении всего учебного года. Кроме того, необ-
ходимо активное взаимодействие со студентами, 
проведение опросов и обратная связь, чтобы по-
нять их предпочтения и ожидания от занятий. Это 
поможет преподавателям адаптировать программу 
под потребности студентов и создать комфортные 
условия для занятий. 

Для того, чтобы определить, действительно ли 
существует такая проблема и являются ли предло-
женные пути решения востребованными, был про-
ведён опрос среди студентов Тихоокеанского Госу-
дарственного Университета. 

Вопрос 1. Считаете ли вы, что такая дисциплина, 
как «физическая культура» потеряла свою цен-
ность среди обучающихся? 

66,7 % студентов дали ответ «да». 
33,3 % студентов дали ответ «нет». 
Вопрос 2. Прогуливали ли вы занятия физиче-

ской культуры? 
60% студентов дали ответ «да». 
40% студентов дали ответ «нет». 
Вопрос 3. Как вы считаете, поможет ли проведе-

ние различных мероприятий развитию интереса у 
студентов к данной дисциплине? 

80% студентов дали ответ «да». 
20% студентов дали ответ «нет». 
Исходя из результатов анкетирования, можно 

сделать вывод, что физическая культура действи-
тельно обесценивается. Для того, чтобы развить 
интерес у обучающихся должны проводиться меро-
приятия, нацеленные на привитие любви к спорту, 
здоровому образу жизни. Это могут быть как бе-
седы, так и спортивные игры. 

В завершение сделаем выводы.  
1. Занятия по физической культуре сопровож-

дают людей на многих стадиях получения образо-
вания: в школе, в вузе. Но не все студенты считают 
эти занятия важными. Преподаватели физического 
воспитания должны способствовать тому, чтобы 
проявить интерес у студентов любого уровня под-
готовки к занятиям по физической культуре.  

2. Высококачественно и эффективно составлен-
ная учебная программа по такой дисциплине как 
физическая культура позволяет всем студентам по-
лучать удовольствие от занятий, и также в дальней-
шем, возможно, преуспевать во многих видах спор-
тивных активностей. Занятия по физической куль-
туре позволяют развить широкий спектр навыков и 
способностей, в том числе использовать тактику и 
стратегию, и комбинировать идеи, что необходимо 
для будущего успешного построения карьеры. Та-
ким образом, можно заключить, что очень важно 

принять правильную и эффективную учебную про-
грамму по данной дисциплине, чтобы она удовле-
творяла государственным стандартам, но и при 
этом интересам самих студентов. 
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Vladivostok Branch of the Russian Customs Academy 
The purpose of physical education is to form the need for physical exercise, as 

well as a positive attitude towards physical culture. But in the modern 
world, only a small part of the younger generation is involved in sports. 
While studying at school, children often skip physical education classes, 
maintaining this trend by moving to a higher educational institution. This 
situation in Russia significantly affects the future of the country. The 
scientific article describes the reasons why interest in physical culture 
among young people is low, and suggests ways to develop interest in this 
academic discipline. It is proved that physical education teachers should 
help to show interest in students of any level of preparation for physical 
education classes. It is also important to adopt a proper and effective 
curriculum in this discipline. 
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Переменные и постоянные факторы успеха при изучении 
иностранного языка 
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В статье рассматриваются факторы, которые позволяют препо-
давателям иностранного языка добиваться высокого уровня 
преподавания дисциплины для успешного усвоения учебного 
материала студентами. Анализ внутренних и внешних по отно-
шению к обучающемуся факторов, интегративной и инструмен-
тальной мотивации позволяет сделать вывод о значимости дан-
ных факторов в процессе изучения иностранного языка. Акцен-
тируется важность самостоятельного, активного участия студен-
тов в процессе обучения, свободное взаимодействие, толерант-
ное отношение к новым знаниям и эмоциональная поддержка 
как составляющие позитивного отношения к учебе. Определе-
ние когнитивного фактора зависимости или независимости обу-
чающихся от окружающей среды в процессе обучения, дает воз-
можность определить какие виды учебной деятельности способ-
ствуют лучшему усвоению материала полезависимыми и поле-
независимыми студентами. Особое внимание уделяется ста-
бильным факторам, которые ранее сформированы у обучаю-
щихся, и помогают в решении поставленных задач. Отмечается 
важность расширяющихся знаний о видах памяти и о связи про-
цесса запоминания с глубиной обработки информации. 
Ключевые слова: иностранный язык, интегративная мотива-
ция, инструментальная мотивация, взаимодействие, полезави-
симость, поленезависимость. 
 
 

Анализ исследований, посвященных особенностям 
преподавания иностранного языка, позволяет раз-
делить факторы, оказывающие влияние на процесс 
обучения, на внутренние и внешние по отношению 
к обучающемуся (например, способности или IQ, 
мотивацию обучающегося и методика преподава-
ния иностранного языка, используемая в аудито-
рии). Четкие границы не определены и в данной ра-
боте рассматривается значение этих факторов для 
успешного процесса обучения.  

К внутренним факторам, влияющим на процесс 
изучения иностранного языка, относят интеллект, 
способность понимать и использовать язык, спо-
собность различать тональность и интонацию, сло-
жившиеся привычки и система изучения языка, мо-
тивацию и отношение к изучаемому предмету, а 
также личностные факторы [10]. Однако, интеллект 
может быть не самым важным фактором успеха на 
начальном этапе изучения иностранного языка, но 
может оказывать значительное влияние на продви-
нутом уровне; в то время как вербальные способно-
сти на родном языке положительно коррелируют с 
успехами в изучении иностранного языка, хотя кор-
реляция может быть незначительной и варьиро-
ваться в зависимости от рассматриваемого ино-
странного языка и уровня курса. 

Влияние мотивации на изучение иностранного 
языка как фактора, не зависящего от способностей 
и общего интеллекта, широко изучалось Гарднером 
и Ламбертом [5,6], которые различают два основ-
ных вида мотивации: интегративная мотивация, ко-
гда обучающийся незаметно погружается в куль-
туру и процесс изучения иностранного языка и про-
являет неподдельный интерес к иноязычному по-
гружению «до такой степени, что в конце концов его 
принимают в члены» [6, c. 3]; и инструментальная 
мотивация, когда обучающегося больше интере-
сует второй язык как инструмент для достижения 
определенных целей, таких как продвижение по 
службе. Результаты более ранних исследований 
показывали, что учащиеся с более высокой инте-
гративной ориентацией, достигали большего 
успеха, чем учащиеся с инструментальной мотива-
цией; но эти результаты были опровергнуты са-
мими Гарднером и Ламбертом, которые обнару-
жили, что «когда есть жизненная необходимость 
овладеть вторым языком, инструментальный под-
ход очень эффективен, возможно, более эффекти-
вен, чем интегративный» [6, с.130], английский 
язык, например, изучается как язык международ-
ного общения в профессиональной сфере, а не как 
проводник в сообщество носителей английского 
языка, поэтому неудивительно, что интегративные 
установки не так важны, как инструментальные при-
чины желания учащегося владеть языком. 
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Несмотря на тот факт, что не всегда возможно 
провести четкое различие между видами мотива-
ции и потому что неясно, охватывает ли интегра-
тивная/инструментальная концептуализация весь 
спектр мотиваций учащихся, важны поведенческие 
факторы каждого обучающегося и класса в целом 
во многих учебных ситуациях. Действительно, 
важна ценность самостоятельного участия в обуче-
нии и отмечается, что обучающиеся, помещенные 
в среду, которая позволяет им свободно взаимо-
действовать, помогают друг другу развивать пози-
тивное отношение к учебе и эмоционально поддер-
живают друг друга; и напротив, дискомфорт на за-
нятиях по иностранному языку отрицательно вли-
яет на готовность к риску, который необходим для 
изучения иностранного языка и преодоления психо-
логического барьера и сдерживает общительность 
из-за боязни допустить ошибку. Способность к со-
переживанию, эмпатия, проявляется в процессе 
выполнения различных заданий, когда обучающи-
еся должны учитывать способности и возможности 
собеседника, терпимо относиться к его ошибкам. 

Толерантность к двусмысленности, способность 
индивида быть терпимым, воспринимать материал, 
противоречащий его ранее сформированным 
взглядам, овладевать материалом различными 
способами, включая те, которые не характерны для 
его стиля познания, способность человека действо-
вать рационально и спокойно в ситуации, когда ин-
терпретация всех стимулов неясна, является еще 
одним поведенческим фактором, связанным с успе-
хом в изучении иностранного языка. Люди с низкой 
толерантностью к неоднозначности воспринимают 
неопределенные ситуации как источники психоло-
гического дискомфорта или угрозы, что мешает им 
улавливать тонкости ситуации, поэтому они видят 
решения либо положительными, либо отрицатель-
ными и пытаются классифицировать явления, а не 
упорядочивать их для последующего решения. Они 
делают поспешные выводы вместо анализа основ-
ных элементов неясной ситуации. Проведенные ис-
следования показывают, что существует положи-
тельная связь между допустимостью двусмыслен-
ности и владением иностранным языком [3]. 

Наряду с перечисленными ранее факторам в по-
следние годы, возрастает интерес к влиянию пси-
хических или когнитивных факторов на успех в изу-
чении иностранного языка. В обзоре литературы 
встречаются ссылки на работу Крашена, который 
предполагает, что способности наиболее важны 
для формального обучения, когда сознательное 
знание учащимся целевого языка увеличивается, в 
то время как отношение оказывает наибольшее 
влияние на усвоение, которое относится к бессо-
знательной ассимиляции второго языка [2, c.329]. 
Нойфельд, с другой стороны, ставит под сомнение 
саму идею способности к иностранному языку, по-
скольку она основана на убеждении, что врожден-
ная способность изучать другой язык (в детстве или 
во взрослом возрасте) значительно варьируется от 
человека к человеку [9].  

Для того чтобы выделить реальные факторы, 
объясняющие несоответствие в уровне овладения 

иностранным языком учащимися, мы должны 
знать, какие факторы являются генетическими, а 
какие — средовыми по происхождению. Лингвисти-
ческие способности могут быть не специфически 
лингвистическими по происхождению, а просто ко-
гнитивными операциями, которые также использу-
ются для решения неязыковых задач [9]. 

Важным когнитивным фактором является неза-
висимость или зависимость от окружения, или 
поля, то есть степень, которая позволяет человеку 
различать детали, не отвлекаясь на окружающую 
информацию. Поленезависимый человек может 
подходить к решению проблем аналитически, спо-
собен выделять нужный объект среди ряда отвле-
кающих факторов, в то время как полезависимый 
человек не способен выделить нужный объект, под-
ходит к решению проблемы более глобально, де-
монстрируя зависимость от всего спектра воспри-
нимаемых факторов. Исследования показали, что 
студенты, независимые от поля, более успешны на 
занятиях по изучению иностранного языка с исполь-
зованием дедуктивных методов (легче запоминают 
правила, ищут закономерности и структурируют ин-
формацию), в то время как их одногруппники, зави-
сящие от поля, лучше овладевают языком при об-
щении с носителями языка в социальных ситуа-
циях. 

В процессе обучения обучающиеся прибегают к 
сравнению между элементами родного и изучае-
мого языка с последующим переносом информа-
ции на шаблоны целевого языка, что также отно-
сится к факторам, влияющим на положительный 
результат при изучении иностранного языка. Пере-
дача с большей вероятностью произойдет там, где 
два языка близки. Элементы, отличающиеся друг 
от друга, труднее выучить, но, тем не менее, их сле-
дует изучать в первую очередь, потому что они при-
водят к большему количеству обобщений в отноше-
нии изучаемого языка. 

Независимо от классификации факторов, влия-
ющих на прогресс в изучении иностранного языка, 
именно наличие данных факторов объясняет тот 
факт, что обучающиеся по-разному реагируют на 
различные учебные ситуации. Следовательно, воз-
можно повысить уровень достижений обучаю-
щихся, изменив среду обучения в соответствии с их 
потребностями и психологическим профилем [9] 
или смоделировав ситуации, в которых они будут 
реагировать одинаково. Другими словами, предпо-
лагается, что либо ученики должны быть приспо-
соблены к учению, либо обучение к ученикам. 

Для решения этой проблемы преподаватель 
должен расставить приоритеты, определить на ка-
кие факторы сделать акцент, поскольку невоз-
можно постоянно приспосабливать учебный про-
цесс к изменяющимся факторам, неподконтроль-
ным преподавателю (проблематичными аспектами 
личности обучающихся, условиями жизни, социаль-
ным и экономическим положением). При выборе 
методологии более эффективно переключить свое 
внимание с переменных факторов на неизменные 
или константы, стабильные факторы, которые при-
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сущи обучающимся, на которые можно рассчиты-
вать и принимать как должное. Прежде всего, сле-
дует признать, что обучающиеся уже успешно вы-
учили родной язык и, следовательно, имеют физи-
ческий аппарат и умственные способности (зрение 
и слух, воображение, способность к абстрагирова-
нию и обобщению), чтобы изучать иностранный 
язык; они пришли в аудитории с багажом знаний и 
умений, приобретенных на собственном опыте. В 
процессе обучения также развиваются логические 
и пространственные способности, которые не огра-
ничиваются изучением языка [7]. Если студентам 
будет поставлена задача, они продемонстрируют 
способность решать проблемы, используя не зави-
сящие от особенностей языка стратегии [1].  

В дополнение к этим «константам обучаемости» 
преподаватели учитывают «константы обучения», 
основанные на расширении знаний о когнитивных 
факторах и теории обучения в целом. Появляется 
новая информация о памяти (сенсорно-моторной, 
перцептивной, символической, долговременной и 
кратковременной) и о том, как процесс запомина-
ния связан с глубиной обработки информации. При 
изучении языка передача информации в долговре-
менную память регулируется контролируемыми 
процессами; сложные навыки усваиваются или ста-
новятся автоматическими только после более ран-
него использования контролируемых процессов, 
требующих времени и разной степени внимания и 
осознанности [8]. 

Показателем смещения акцента в сторону более 
когнитивных аспектов обучения является различие 
между введенной информацией на иностранном 
языке и «усвоенным учащимся набором правил и 
стратегий, необходимых для развития второго 
языка» [4, c. 1], потому что это различие идентифи-
цирует учащегося как активного участника про-
цесса обучения. Усвоение рассматривается как 
сложное явление обработки информации, которое 
включает восприятие вводимой информации, пере-
кодирование и кодирование семантической инфор-
мации в долговременную память, а также интегра-
цию и включение лингвистической информации в 
развивающуюся грамматику обучающегося [4]. 

Большая часть исследований, проведённых в 
области когнитивных наук, находит всё большее 
применение в учебных аудиториях. Однако в совре-
менном обществе делается акцент на более техно-
логичных моделях обработки информации, и за-
дача преподавателя при использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий строить 
учебный процесс с учетом стоящих перед ним учеб-
ных задач и сложных индивидуальных качеств каж-
дого обучающегося, подчеркивая положительные 
сильные стороны каждой личности.  
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В данной статье речь идет о трудностях при формирование ино-
язычной адаптивности студентов в условиях обучения в техно-
логическом университете. Основой данного исследования явля-
ется сравнительный анализ научной литературы, а также обоб-
щение результатов исследования проблем интернационализа-
ции высшего образования и разработки программ иноязычной 
адаптации в технологическом университете. Гипотеза исследо-
вания заключается в том, что для успешной адаптации ино-
странных студентов в новой языковой среде необходимо актив-
ное взаимодействие студентов и их окружения. Таким образом, 
разработка активных методов обучения, способствующих во-
влечению студентов в образовательный процесс, может уско-
рить и упростить процесс их адаптации в иноязычной среде. 
Рассматриваются методы, которые могут быть полезными при 
возникновении сложностей формирования иноязычной адаптив-
ности студентов в условиях обучения в технологическом универ-
ситете. Целью данной статьи является изучение особенностей 
формирования иноязычной адаптивности студентов технологи-
ческого вуза. Делается вывод о том, что активное вовлечение 
студентов в учебный процесс и их мотивация к самостоятельной 
практике основных языковых навыков (аудирования, говорения, 
чтения и письма) способствует пониманию и освоению новых 
культурных контекстов и смыслов. Таким образом, такой подход 
способствует более быстрой адаптации учащихся в новой язы-
ковой и культурной среде. 
Ключевые слова: иностранный студент, академическая мо-
бильность, иноязычная адаптация, технологический вуз. 
 
 

Введение 
Формирование иноязычной адаптивности сту-

дентов в условиях обучения в технологическом уни-
верситете может столкнуться с несколькими слож-
ностями: 

Технический словарь: Учебная программа тех-
нологического университета обычно содержит мно-
жество специализированной терминологии и техни-
ческих понятий. Студентам может быть трудно 
освоить и запомнить все эти термины на иностран-
ном языке (французском). 

Грамматика и стиль: Иностранные студенты мо-
гут столкнуться с трудностями в освоении грамма-
тических правил и стилистики французского языка. 
Они могут испытывать затруднения в создании 
грамматически правильных предложений и выра-
жении своих мыслей точно и кратко. 

Академическое письмо: Некоторым студентам 
может быть сложно писать научные работы, эссе 
или отчеты на иностранном языке в соответствии с 
требованиями университета. Они могут испыты-
вать трудности в организации и структурировании 
своих мыслей, а также в правильной цитировании и 
ссылках. 

Слушание и понимание: во время лекций и дис-
куссий студенты могут столкнуться с трудностями в 
понимании быстрой речи на французском языке, 
особенно если она содержит сложные технические 
термины. Это может затруднить усвоение матери-
ала и активное участие в классе. 

Культурные различия: Иностранные студенты 
также могут столкнуться с культурными различиями 
в подходе к образованию и взаимодействии в ака-
демической среде. Это может включать различия в 
стиле преподавания, ожиданиях по отношению к 
учащимся и академической этике. 

Активная интеграция высшей школы России в 
мировое образовательное пространство в послед-
ние десятилетия в рамках различных инициатив, 
направленных на повышение академической мо-
бильности, привела к значительному увеличению 
числа иностранных студентов в отечественных 
учебных заведениях [1]. Так, по состоянию на 2017-
2018 учебный год в вузах РФ обучалось около 90 
тыс. иностранных граждан, что выводит РФ на 8 ме-
сто в мире по численности обучающихся иностран-
ных граждан [2,3]. Большинство иностранных сту-
дентов приезжают из стран СНГ (Туркменистан, 
Азербайджан, Грузия и др.). Однако растет и число 
студентов из стран дальнего зарубежья, в том 
числе Африки (Нигерия, Марокко, Гана), Ближнего 
Востока (Ирак, Иордания, Турция) и Азии (Индия, 
Китай, Вьетнам). Как показывают исследования, 
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прием иностранных студентов положительно вли-
яет на международный рейтинг российских вузов и 
является одним из ключевых элементов развития 
высшего образования в стране, а также гарантией 
высокого качества образовательных услуг и при-
влекательности отечественных учебных заведений 
на мировом рынке образовательных услуг [4]. 
Наряду с этим, рост числа иностранных студентов 
в российском академическом сообществе делает 
весьма актуальной тему изучения процессов соци-
окультурной и языковой адаптации иностранных 
студентов [5-7]. В частности, одной из ключевых за-
дач современного обучения иностранному языку в 
технологическом вузе является формирование у 
студентов иноязычной коммуникативной адаптив-
ности. Данная адаптивность предполагает разви-
тие у будущего специалиста умения выбирать и 
применять оптимальные средства общения в ино-
язычном контексте с учетом стоящей перед ним 
профессиональной задачи, что предполагает раз-
витие не только произношения, лексики и грамма-
тики языка, но также и его культурологической со-
ставляющей. 

 
Методы 
При сложностях формирования иноязычной 

адаптивности студентов в условиях обучения в тех-
нологическом университете, следующие методы 
могут быть полезными: 

1. Интенсивное изучение французского языка: 
Студенты могут заранее начать изучать язык, осо-
бенно в его специализированном контексте. Они 
могут записаться на курсы языка или найти онлайн-
ресурсы, которые помогут им расширить словар-
ный запас, улучшить грамматику и развить навыки 
аудирования и говорения. 

2. Практика вне класса: Студенты должны ак-
тивно практиковать использование языка вне 
класса. Они могут присоединиться к языковым клу-
бам или группам общения, где они смогут общаться 
с носителями языка и другими студентами, улучшая 
свои навыки иноязычного общения. 

3. Использование специализированных ресур-
сов: Существуют специализированные ресурсы 
для изучения языка в контексте технологического 
образования, такие как учебники, онлайн-курсы и 
статьи. Студенты могут использовать эти ресурсы, 
чтобы ознакомиться с техническим словарем, по-
нять специфику языка в их области и улучшить свои 
навыки понимания технического материала на ино-
странном языке. 

4. Регулярная практика письма и устной речи: 
Студенты должны регулярно практиковать пись-
менное и устное выражение на иностранном языке. 
Это может включать написание эссе, подготовку 
презентаций, участие в дискуссиях и прочие упраж-
нения, которые помогут им улучшить свои навыки 
коммуникации на французском языке. 

5. Поиск поддержки: Студенты могут обра-
титься за помощью к своим преподавателям или 
наставникам, чтобы получить дополнительную под-
держку и рекомендации по развитию их иноязычной 
адаптивности. Также полезно общаться с другими 

студентами, которые проходят через подобные 
сложности, чтобы обмениваться опытом. 

Основой данного исследования является срав-
нительный анализ научной литературы, а также 
обобщение результатов исследования проблем ин-
тернационализации высшего образования и разра-
ботки программ иноязычной адаптации в техноло-
гическом университете. Гипотеза исследования за-
ключается в том, что для успешной адаптации ино-
странных студентов в новой языковой среде необ-
ходимо активное взаимодействие студентов и их 
окружения. Таким образом, разработка активных 
методов обучения, способствующих вовлечению 
студентов в образовательный процесс, может уско-
рить и упростить процесс их адаптации в иноязыч-
ной среде. При этом, мы будем исходить из того, 
что эффективному внедрению технологии актив-
ного обучения способствуют следующие характе-
ристики образовательного процесса: 

1. Учебный процесс направлен на побуждение 
учащихся к самостоятельной работе. Учитель вы-
ступает популяризатором и мотиватором учащихся 
к самостоятельной работе. 

2. Обучение ориентируется не только на пра-
вильные грамматические конструкции, но и на ситу-
ации, в которых их можно использовать. 

3. Студентам доступны учебные материалы, от-
вечающие их повседневным потребностям. На уро-
ках используются специально разработанные зада-
ния, помогающие учащимся свободно и эффек-
тивно использовать изучаемый язык. 

 
Обзор литературы 
Как отмечается в ряде исследований, формиро-

вание профессиональной иноязычной адаптивно-
сти у студентов ВУЗов представляет собой слож-
ный процесс. Этот процесс предполагает развитие 
у студентов ряда профессиональных навыков и об-
щекультурных компетенций, необходимых для 
успешной адаптации в быстро меняющейся комму-
никативной среде [8,9]. Так, например, в работе [10] 
выделяют следующие составляющие процесса 
иноязычной адаптивности студентов технологиче-
ских вузов: лингвистическую, стратегическую, моти-
вационную, оценочную и предметную. При этом 
лингвистическая составляющая иноязычной адап-
тивности включает в себя освоение студентами 
языковой основы, в том числе профессиональной и 
коммуникативной лексики, а также грамматического 
и фонетического строя изучаемого иностранного 
языка. Стратегическая составляющая адаптацион-
ного процесса предполагает выработку умения сту-
дентов анализировать вербальные и невербаль-
ные средства общения, а также выбирать из них 
наиболее эффективные с точки зрения построения 
успешного общения в контексте сложившейся ситу-
ации. При этом выбор речевых формулировок, а 
также возможность их адаптации в зависимости от 
контекста общения играет ключевую роль в постро-
ении коммуникативной стратегии. Помимо прочего, 
это предполагает знание студентами особенностей 
функционирования иностранного языка в опреде-
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ленном социокультурном контексте. Мотивацион-
ная и оценочная составляющие ответственны за 
формирование у студентов стремления к поиску 
наиболее эффективных форм профессиональной 
коммуникации, а также развитие способностей к са-
моанализу. Наконец, предметная составляющая 
подразумевает приобретение специальных научно-
технических знаний, связанных с направлением 
профессионального обучения студентов. 

В то время, как следует из результатов исследо-
ваний [11-14] процесс формирования иноязычной 
адаптивности студентов осуществляется на разных 
уровнях и включает не только языковую, но и пси-
хологическую, социальную, культурную, бытовую, 
климатическую, физиологическую, межкультурную 
адаптивность, которые тесно связаны с психиче-
скими, эмоциональными, интеллектуальными и фи-
зическими нагрузками. Иностранные студенты – 
это, как правило, состоявшиеся личности, хорошо 
знающие социальные стандарты, нормы поведения 
и общения, а также традиции и культурные ценно-
сти своей родной страны. Попадая в новое сообще-
ство, сознание иностранных студентов проходит 
через сложный процесс трансформации, направ-
ленный на достижение соответствия новой социо-
культурной среде. В числе прочего, данная транс-
формация предполагает достижение состояния 
внутренней удовлетворенности студента своим по-
ложением в обществе и его активное участие в со-
циальной и культурной жизни университета. Соот-
ветственно, такая трансформация может быть 
успешной только в случае непрерывного взаимо-
действия студентов и их окружения. 

 
Результаты 
Основываясь на многолетнем опыте обучения 

иностранных студентов в РТУ МИРЭА, мы разрабо-
тали ряд упражнений направленных на активное 
вовлечение студентов в общение в рамках группо-
вого обсуждения проблем, с которыми студенты 
сталкиваются во время учебы в иноязычной среде. 
Основная цель данных упражнений – побудить сту-
дентов самостоятельно практиковать ключевые 
навыки (аудирование, говорение, чтение и письмо) 
на изучаемом иностранном языке.  

1. Командный мозговой штурм 
Мозговой штурм — очень эффективный метод 

организации группового обсуждения проблемы [15]. 
Это вид организации группового урока, который 
позволяет учащимся высказать свое мнение по 
определенной теме или вопросу. Перед началом 
обсуждения преподаватель объявляет тему и цель 
обсуждения, а также определяет правила участия и 
критерии оценки идей и решений, предложенных 
участниками штурма. При этом в качестве темы для 
обсуждения может быть выбрана какая-либо ре-
альная проблема, с которой сталкивается любой из 
студентов в процессе формирования иноязычной 
адаптивности. Затем выбираются эксперты для 
оценки идей участников и секретарь для записи об-
суждения. Студенты высказывают свое мнение по 
предмету обсуждения, задают вопросы и отвечают 

на них, делятся личным опытом. По ходу обсужде-
ния преподаватель побуждает студентов к актив-
ному участию. Каждый студент должен иметь воз-
можность выступить во время мозгового штурма 
несколько раз, но очень кратко – не более одной 
минуты. На следующем этапе все идеи оценива-
ются, группируются и выбираются наиболее прием-
лемые. Такой подход может стать мощным инстру-
ментом для развития у студентов способности 
четко выражать свои мысли на иностранном языке, 
а также навыков аудирования и командной работы. 

2. Ролевая игра 
Ролевая игра — метод организации занятий, по-

могающий студентам легче и быстрее адаптиро-
ваться к новой языковой и культурной среде путем 
моделирования различных профессиональных и 
бытовых ситуаций. Ролевая игра является отлич-
ным мотиватором и помогает настроить студентов 
на активное участие в учебном занятии. При этом у 
каждого студента на уроке есть определенная роль, 
которая, в том числе, требует активного общения с 
другими студентами. В рамках ролевой игры разви-
вается умение творчески мыслить. Студенты им-
провизируют и пытаются справиться с ситуациями, 
близкими к тем, которые возникают в их реальной 
жизни, находя решения сложных проблем, исполь-
зуя лишь ограниченный набор инструментов и ре-
сурсов, находящихся в их распоряжении. Таким об-
разом, участие в ролевой игре способствует приоб-
ретению знаний и навыков общения на иностран-
ном языке, а также создает доверительную атмо-
сферу на занятиях. 

3. Одноминутная газета 
Это эффективный способ тренировки разго-

ворных и письменных навыков учащихся. В 
начале занятия преподаватель просит всех сту-
дентов потратить одну минуту на написание не-
большой заметки для газеты на определенную 
тему, связанную с жизнью иностранных студен-
тов в новой стране. После написания текста сту-
денты начинают обсуждение, в ходе которого они 
по очереди делятся написанным с остальной 
группой. Таким образом, данное занятие дает 
возможность всем учащимся практиковать 
навыки письма, речи и аудирования. При этом все 
студенты имеют возможность быть услышанными 
и активно участвовать в обсуждении. 

Таким образом, упражнения, направленные на 
активное вовлечение учащихся в общение, явля-
ются полезным средством, создающим на уроке ат-
мосферу игры. Во время этой игры процесс форми-
рования иноязычной и социокультурной адаптивно-
сти студентов становится более интересным и за-
поминающимся. Это обеспечивает положительное 
эмоциональное состояние учащихся и коммуника-
тивную направленность урока. Кроме того, актив-
ное вовлечение учащихся с возможностью кон-
троля за ходом учебного процесса положительно 
влияет на формирование у учащихся познаватель-
ных интересов и способствует развитию таких ка-
честв как самостоятельность, инициативность и 
умение работать в команде. 
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Заключение 
В данной статье рассматриваются особенности 

формирования иноязычной адаптивности студен-
тов в условиях обучения в технологическом вузе. 
Актуальность данного исследования обусловлена 
стремительной интеграцией российской высшей 
школы в мировое образовательное пространство и, 
как следствие, значительным увеличением количе-
ства иностранных студентов в отечественных учеб-
ных заведениях. Иноязычная адаптивность предпо-
лагает развитие у будущих специалистов способно-
сти выбирать и применять оптимальные средства 
общения в иноязычном контексте с учетом стоящей 
перед ним профессиональной задачи. Формирова-
ние иноязычной адаптивности предполагает разви-
тие не только произношения, лексики и грамматики 
языка, но и его культурной составляющей. В статье 
предполагается, что для эффективного развития 
иноязычной адаптивности необходимо активное 
взаимодействие студентов с окружающей их сре-
дой. Таким образом, упражнения, направленные на 
активное вовлечение студентов в общение, явля-
ются полезным средством, создающим на уроке ат-
мосферу игры, в ходе которой адаптация учащихся 
к новой среде становится более интересной и запо-
минающейся. Это обеспечивает положительное 
эмоциональное состояние учащихся и коммуника-
тивную направленность занятой. Кроме того, актив-
ное вовлечение учащихся с возможностью кон-
троля за ходом учебного процесса положительно 
влияет на формирование у учащихся познаватель-
ных интересов и способствует развитию таких ка-
честв, как самостоятельность, инициативность и 
умение работать в команде. 
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The difficulties in developing students' language adaptability (French) in 

the conditions of studying at a technological university 
Osliakova I.V. 
RTU MIREA  
This article discusses the challenges of developing foreign language 

adaptability among students in a technological university. The research is 
based on a comparative analysis of scientific literature and a synthesis of 
the results of studies on the internationalization of higher education and 
the development of language adaptation programs in a technological 
university. The hypothesis of the study is that active interaction between 
students and their environment is necessary for the successful adaptation 
of foreign students in a new language environment. Therefore, the 
development of active teaching methods that encourage student 
engagement in the educational process can expedite and simplify their 
adaptation process in a foreign language environment. The article 
explores methods that can be useful in addressing difficulties in 
developing foreign language adaptability among students in a 
technological university. The purpose of this article is to study the features 
of the formation of a foreign language reaction of students of a 
technological university. It is concluded that students are actively involved 
in the educational process and their motivation for independent practice of 
basic language skills (listening, speaking, reading and writing skills), 
careful understanding and development of new cultural contexts and 
meanings. Thus, this approach leads to more frequent mistakes of 
students in a new language and cultural environment. 

Keywords: foreign student, academic mobility, foreign language adaptation, 
university technology. 
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Специфика проведения оценки информационных ресурсов 
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Ввиду прикладной актуальности и авторской заинтересованно-
сти в сборе данных касаемо образовательных информационных 
ресурсов (далее – ОИР), были отобраны и описаны работы, ко-
торые представляют значимость для дальнейшей разработки 
прикладного современного инструмента оценки информацион-
ных ресурсов. Цель работы – описать специфику проведения 
оценки образовательных информационных ресурсов и показать 
прикладную значимость инструментов для педагогической прак-
тики. Задачи работы – выполнить описание ОИР с точки зрения 
их структуры; определить параметры оценки ОИР, релевантные 
для педагога; выполнить описание существующих практических 
подходов к оценочным процедурам ОИР. Подробное представ-
ление и обсуждение инструментов и параметров оценки позво-
ляет отобрать качественные ОИР (или создать авторские) с це-
лью реализации инновационного подхода в образовании. Ис-
пользован метод систематизации. Принимается во внимание 
личностно-ориентированный подход для использования экс-
пертной оценки с целью формального описания системы пара-
метров оценивания ОИР (соответствие тематике, аутентичность 
языка, актуальность материала и др.). Работу можно считать ре-
комендациями к формированию цифровой образовательной 
среды и использовать представленный материал в рамках обра-
зовательных курсов подготовки будущих педагогов или повыше-
ния их квалификации. 
Ключевые слова: информационный ресурс, оценка, контент, 
образование, личностно-ориентированный подход, когнитивный 
анализ. 
 

Педагогу необходимо в настоящее время ориенти-
роваться в современных методах сбора информа-
ции и ее оценки для создания грамотного учебного 
контента. Цифровой образовательный ресурс яв-
ляется частью цифровой образовательной среды. 
Под образовательным информационным ресурсом 
понимается совокупность средств программного, 
технического и организационного обеспечения, 
электронных изданий, которые размещаются на 
электронных устройствах, а также в сети Интернет 
[3]. 
 

 
Рисунок - 1. Структура образовательного информацион-
ного ресурса [5] 

 
Ниже важно описать специфику проведения 

оценки образовательных информационных ресур-
сов (далее – ОИР) и показать прикладную значи-
мость инструментов для педагогической практики. 

А.Г. Герасимова, К.Н. Фадеева выполнили экс-
периментальное исследования по оценке эффек-
тивности ОИР, предварительно разработав ОИР по 
курсу «Теоретические основы информатики» [8]. 
Использовался коэффициент конкордации Кен-
далла (Kendall-τ) для оценки степени согласованно-
сти мнения экспертов по выбранным критериям 
оценки ОИР (наполненность, наглядность, про-
стота, актуальность, удобный контроль) и метод 
Хи-квадрата Пирсона для проверки эффективности 
ОИР после его внедрения по результатам оценки 
согласованности экспертов. 

 
где W – коэффициент конкордации Кендалла 

(Kendall-τ); 
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m –количество экспертов; 
n –количество критериев, по которым оценивают 

эксперты; 
D –отклонение суммы квадратов рангов от сред-

него значения, рассчитывается по формуле 

 
где r –ранги суждений у экспертов. 
А.Г. Герасимова, К.Н. Фадеева в качестве экс-

пертов отобрали 4 представителей с кафедры ин-
форматики и информационно-коммуникационных 
технологий Чувашского государственного педагоги-
ческого университета им. И.Я. Яковлева (2 препо-
давателя и два студента четвертого курса). Для вы-
полнения оценочных процедур состав экспертной 
группы определяли исследователи. В данном слу-
чае, результаты оценки основывались на субъек-
тивном восприятии экспертов и исходя из их про-
фессиональных компетенций. После высчитывания 
коэффициента конкордации и оценки согласован-
ности мнения экспертов делался вывод о возмож-
ностях использования данного ОИР в практике. За-
тем, используя метод хи-квадрат Пирсона, прове-
рялась эффективность ОИР (оценка расхождения 
или согласия распределений при двух условиях: ис-
пользование данного ОИР в практике в контроль-
ной группе в ходе занятий/ выполнения учебной де-
ятельности; не использования данного ОИР в экс-
периментальной группе в ходе занятий/ выполне-
ния учебной деятельности). Такой подход можно 
масштабировать и скорректировать экспертную 
группу (состав, численность) для выполнения иной 
задачи по оценке ОИР. В педагогической практике 
такой пример проведения экспертизы будет поле-
зен для разработки курса или подбора релевантных 
ОИР с учетом мнения профессионалов в конкрет-
ной области. 

К.Н. Нарчуганов, Н.И. Пак, Л.Б. Хегай, в 2022 г., 
выпускают монографию «Оценка качества цифро-
вых образовательных ресурсов учреждения обра-
зования». В основе оценочных мероприятий лежит 
понимание образовательной среды и выделение 
конкретных ее компонентов (в данном контексте, - 
связь макро и микросреды педагогического про-
цесса). В работе осмысливаются характеристики 
таких сред. Исследователи подчеркивают важность 
использования экономических законов – откры-
тость, малозатратность, автоматизированность 
порталов с облачными сервисами как фактор от-
бора полезных ОИР с последующей разработкой 
облачной модели оценки их качества с накопле-
нием процедур, техник, критериев и подходов к 
непосредственному оцениванию данного специфи-
ческого инструмента. При создании ОИР уделяется 
внимание степени удовлетворенности потребно-
стей личности (важность учета ценностей, устано-
вок и потребностей) и общества при их использова-
нии. Принимая во внимание личностно-ориентиро-
ванный подход, используется экспертная оценка 
для формального описания системы параметров: 
широта, интенсивность, модальность, степень 

осознаваемости, устойчивость. Цифровой кон-
тент должен учитывать когнитивные способности 
пользователя (в т.ч. брать во внимание особенно-
сти «цифрового поколения» при наличии запроса 
создания или внедрения ОИР для данной аудито-
рии) [4, 11, 13, 14, 15, 17].  

Качество ОИР влияет также на результатив-
ность. Для более детального понимания специфики 
ОИР и проработки анкеты для экспертизы, К.Н. 
Нарчуганов, Н.И. Пак, Л.Б. Хегай описывают внеш-
ние (удобство в работе, степень полезности, ав-
томатизация сбора информации, адаптивность, 
интеллектуальность, интерфейс, визуальный 
дизайн и удобство использования) и внутренние 
качества (логичность, простота, гибкость, от-
крытость, стройность архитектуры, проектив-
ность). В дополнение предлагается ввести оценки 
количественных характеристик: количество про-
смотров и обращений к ОИР, обратная связь по ре-
зультатам пользовательских голосований. 

Продолжая личностно-ориентированный под-
ход, в котором высокая роль пользователя и учета 
его мнения при разработке ОИР, представляется 
обзор метода, описанного в работе Г.А. Никуловой 
и Л.Н. Бобровой [6]. Исследователи провели анализ 
особенностей UX-дизайна ресурсов образователь-
ного назначения. Оценка строится на субъективном 
решении – восприятии характеристик образова-
тельного ресурса (рис. 2). 

 

 
 
Рисунок - 2. Характеристики ОИР (Г.А. Никулова и Л.Н. 
Боброва) 

 
В качестве дополнительных критериев, которые 

важно учитывать в экспертной оценке, пользова-
тели и преподаватели указывают на соответствие 
тематике, аутентичность языка, актуальность мате-
риала. 

В результате учета характеристик ОИР и допол-
нительных критериев, Г.А. Никуловой и Л.Н. Бобро-
вой выделены следующие критерии, которые могут 
быть подвергнуты дисперсионному анализу для вы-
явления специфики поляризации пользователь-
ской аудитории: удобство ОИР с точки зрения архи-
тектуры, полнота обновления информации (регу-
лярность обновления), разнообразие информации, 
целостность информации, качество и рациональ-
ность, стилевое оформление, исполнение законо-
дательства по факту структурирования информа-
ции, привлекательность, наличие интерактивных 
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форм взаимодействия с пользовательской аудито-
рией.  

Т.Б. Ларина, продолжая тему анализа особенно-
стей UX-дизайна ОИР, в своём исследовании 
оценки качества интерфейсов электронных учеб-
ных ресурсов и делает акцент на когнитивные фак-
торы восприятия человеком ОИР [12]. В основе 
оценки лежит ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93, в котором 
предлагается ряд характеристик для оценки каче-
ства программного обеспечения (см. табл 1). 
 
Таблица 1 
Характеристики программного обеспечения для дальней-
шей оценки их качества 

№ Характери-
стика 

Описание характе-
ристики 

Характеристика на 
англ. Яз. 

1 Функциональ-
ность 

Выполнение по-
ставленных при 

разработке ОИР за-
дач 

Functionality 

2 Надежность Сохранение каче-
ства со временем 

Reliability 

3 Практичность Для конкретных 
пользователей 

Usability 

4 Эффектив-
ность 

Соотношение 
уровня качества с 

объемом затрат ре-
сурсов 

Efficiences 

5 Сопровождае-
мость 

Возможности моди-
фикации 

Мaintainability 

6 Мобильность Возможность пере-
носа ОИР на другие 
платформы (вклю-

чение в другие 
среды) 

Portability 

 
Т.Б. Ларина выделяет классические методы 

оценки интерфейсов, в которые входят методы 
опытного и формального тестирования (см. рис. 3). 
В целом, педагогу можно самостоятельно прово-
дить оценку исходя из выделенных характеристик 
программного обеспечения.  

 

 
Рисунок - 3. Классические методы оценки интерфейсов 
(Т.Б. Ларина) 

 
Т.Б. Ларина предлагает оценивать интерфейс 

по ряду критериев: удовлетворенность в использо-
вании, запоминаемость интерфейса, эффектив-
ность действий, легкость в изучении, количество 
совершаемых пользователем ошибок. Автор под-
черкивает важность UX/UI-дизайна: User 
Experience (пользовательский опыт) и UI — User 
Interface (внешний вид интерфейса). Так как ис-
пользуется когнитивный подход, в работе описаны 

следующие факторы, которые важно учитывать при 
разработке оценки ОИР: характеристика локуса 
внимания, специфика видимости, оценка отсут-
ствия или наличия модальности, анализ наличия 
множественности методов и монотонности, особен-
ности настраиваемости. 

А.Р. Грошев, Т.А. Грошева, В.А. Безуевская 
предлагают оценивать ОИР исходя из их основных 
свойств: эффективность образовательного про-
цесса, мотивация обучающихся, экономическая 
эффективность, возможность построения индиви-
дуальных траекторий развития обучающихся, фор-
мирование у обучающихся ценности с саморазви-
тию, возможность представлять информацию по-
новому, активация учебного процесса, возмож-
ность инклюзии [9]. Оценка ОИР (на примере кон-
кретных ОИР по выбранному региону - используе-
мых общеобразовательными организациями 
Ханты-Мансийского автономного округа, Югры) 
проводилась в два этапа. Изначально, предлага-
лось оценивать базовые параметры: значимость 
(оценка респондентами методом шкалирования, 
где 1- низкая, 2 – ниже среднего, 3- средняя, 4 – вы-
сокая), количество пользователей, наличие дого-
вора, режим доступа.  

По результатам выполнения практической ра-
боты, А.Р. Грошев, Т.А. Грошева, В.А. Безуевская 
выстроили рейтинг таких ОИР и показали наглядно, 
что такое количество параметров неэффективно 
для выполнения поставленной задачи. Тогда, ими 
была предложена методика расчета комплексных 
оценок самих ОИР по трем группам показателей: 
значимость и доступность; уровень интеграции 
по уровням образования; дополнительные ха-
рактеристики, отражающие роль ОИР в форми-
ровании формирование у обучающихся ценно-
сти к саморазвитию.  

Д.П. Бригадин, Н.Н. Горбачев, Е.В. Маковская, 
рассматривая методы оценки ОИР, связывают ак-
туальность свой работы со всплеском популярно-
сти на дистанционные образовательные курсы и 
массового создания различных онлайн-ресурсов 
(один из аспектов модификации контекста очного 
обучения) [7]. Авторы подчеркивают важность ана-
лиза контекста и контента. Для проведения экс-
пертной оценки (экспертом выступали обучающи-
еся, выборка 241 студент) предлагались следую-
щие параметры удовлетворенности: соответ-
ствие материалов требованиям курса, возможность 
организации самостоятельной работы, наличие 
коммуникационной поддержки, разнообразие рабо-
чих инструментов, индивидуальный подход, значи-
мость использования ОИР в процессе курса. Такая 
методика может быть интересным инструментом 
получения обратной связи от использования ОИР. 

В.С. Зарубина, в ходе оценки качества про-
граммного обеспечения, представила набор пара-
метров, которые для проведения оценки ОИР: 
функциональные возможности (правильность, 
пригодность, способность к взаимодействию, со-
гласованность, защищенность), надежность, прак-
тичность (понятность, обучаемость, простота ис-
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пользования, удобство использования), эффек-
тивность (характер изменения во времени, харак-
тер изменения ресурсов), мобильность. Для про-
ведения оценки предлагается установка весовых 
коэффициентов для проведения интегральной 
оценки [10]. 

По результатам описания методов оценки рос-
сийских образовательных информационных ресур-
сов даёт основание выделить ряд конкретных ме-
тодик и методов оценки ОИР:  

 коэффициент конкордации Кендалла для 
оценки степени согласованности мнения экспертов 
по выбранным критериям оценки,  

 дисперсионный анализ для выявления спе-
цифики поляризации пользовательской аудитории,  

 использование теория нечетких множеств с 
вводом лингвистической переменной «уровень по-
казателя»,  

 использование метода моделирования и кри-
териального анализа,  

 методика использования инструментальной 
системы оценивания качества учебного контента,  

 автоматизированная оценка качества кон-
тента, алгоритм нечеткого вывода Мамдани 
(MamdaniAlgorithm) для оценки эффективности ин-
формационного ресурса. 

В работах выделены следующие свойства ОИР: 
наполненность, наглядность, простота, актуаль-
ность, удобный контроль, широта, интенсивность, 
модальность, степень осознаваемости, устойчи-
вость, удобство в работе, степень полезности, ав-
томатизация сбора информации, адаптивность, ин-
теллектуальность, интерфейс, визуальный дизайн 
и удобство использования, логичность, простота, 
гибкость, открытость, стройность архитектуры, про-
ективность, возможность построения индивидуаль-
ных траекторий развития обучающихся, формиро-
вание у обучающихся ценности с саморазвитию, 
возможность представлять информацию по-но-
вому, возможность инклюзии, надежность, практич-
ность. Педагог на основании полученных данных и 
владеющий такими инструменты описания и мате-
матической обработки (а также, знаниями проведе-
ния экспертной оценки) может методично подхо-
дить к вопросу создания своего ОИР или отбору из 
уже имеющихся. Авоматизация процесса оценива-
ния таких параметров и использования новейших 
подходов интеллектуального анализа данных поз-
волит методично и концептуально выполнять все 
поставленные исследовательские задачи, с учетом 
передовых решений прикладного назначения, а педа-
гог, в свою очередь, будет реализовывать инноваци-
онный подход в своей педагогической практике. 

Работу можно считать рекомендациями к фор-
мированию цифровой образовательной среды и ис-
пользовать представленный материал в рамках об-
разовательных курсов подготовки будущих педаго-
гов или повышения их квалификации. 
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Due to the applied relevance and the author's interest in collecting data on 

educational information resources (EIR), the works that are important for 
the further development of an applied modern tool for evaluating 
information resources were selected and described. The purpose of the 
work is to describe the specifics of evaluating educational information 
resources and to show the applied importance of tools for pedagogical 
practice. The objectives of the work are to carry out a description of the 
EIR in terms of their structure; to determine the parameters of the EIR 
assessment relevant to the teacher; to describe the existing practical 
approaches to the evaluation procedures of the EIR. A detailed 
presentation and discussion of assessment tools and parameters allows 
you to select high-quality EIR (or create author's ones) in order to 
implement an innovative approach in education. The method of 
systematization is used. A personality-oriented approach is taken into 
account for the use of expert assessment in order to formally describe the 
system of parameters for assessing the EIR (compliance with the topic, 
authenticity of the language, relevance of the material, etc.). The work can 
be considered recommendations for the formation of a digital educational 
environment and use the presented material as part of educational 
courses for training future teachers or improving their qualifications. 

Keywords: information resource, assessment, content, education, EIR, 
personality-oriented approach, cognitive analysis. 
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В условиях современного быстроразвивающегося мира особое 
внимание стало уделяться всестороннему развитию подрастаю-
щего поколения. Среди направлений работы можно выделить 
отдельно развитие креативного мышления, которое сопровож-
дает человека на протяжении всей его жизни, способствует по-
иску неординарных способов решения различных вопросов, 
будь то повседневная или профессиональная деятельность. 
Цель. Исследование методик развития креативного мышления 
и их применения. Материалы и методы. Исследование по-
строено на анализе современной научно-практической литера-
туры в области педагогики по вопросам развития креативного 
мышления. Результаты и обсуждение. В ходе работы обна-
ружена достаточная изученность по вопросам развития креатив-
ного мышления, сформулировано определение креативного 
мышления, приведены принципы развития креативного мышле-
ния в рамках образовательного процесса. Заключение. Для 
развития креативного мышления могут быть использованы ме-
тодики по принципу игровых и творческих заданий, решения про-
блемных ситуаций, общения и семинарских занятий. Также вы-
явлены пробелы в исследовании развития креативного мышле-
ния в старшем возрасте и методах диагностики уровня развития 
креативного мышления. 
Ключевые слова: креативное мышление, методы развития кре-
ативного мышления, современная педагогика  
 
 

Введение. Необходимость исследования методов 
развития креативного мышления и их применения 
обуславливается тем, что современный мир выдви-
гает такие требования и задачи, которые зачастую 
сложно решить консервативными и изученными ме-
тодами, а потому они требует к себе принципи-
ально нового подхода. Данную проблему позволяет 
решить именно креативное мышление, которое 
позволяет определить нестандартные способы ре-
шения конкретных проблем.  

Актуальность нашей работы заключается в том, 
что в настоящее время применение методик разви-
тия креативного мышления является достаточно 
изученным, но мало встроенным в образователь-
ный процесс. Это суждение было составлено на ос-
нове анализа научной литературы по данному во-
просу, при изучении которой мы столкнулись с не-
хваткой информации о практическом применении 
методик по развитию креативного мышления. Дан-
ный факт обнаруживает определенную проблему – 
при достаточном изучении методик развития креа-
тивного мышления, ощущается нехватка примеров 
их практического применения. Развитие креатив-
ного мышления не выделяется как самостоятель-
ная единица в общеобразовательном процессе, в 
связи с чем, ему не уделяется должное внимание.  

При написании данной статьи мы обозначили 
перед собой ряд задач, которые бы позволили до-
стигнуть конечной цели – исследования методов 
развития креативного мышления и их практиче-
ского применения. Во-первых, мы ставим задачей 
исследовать само понятие креативного мышления, 
так как общепризнанного и единого его определе-
ния на данный момент нет в научной литературе. 
Во-вторых, мы считаем важным исследовать прин-
ципы развития креативного мышления, что позво-
лило бы сформулировать наиболее эффективные 
методики его развития. И, в-третьих, выявить суще-
ствующие проблемы в вопросах развития креатив-
ного мышления. 

 
Материалы и методы исследований  
В качестве методологической основы нашего ис-

следования были использованы труды отечествен-
ных и зарубежных авторов по вопросам развития кре-
ативного мышления. Основными методами работы 
стали анализ научно-исследовательской литературы, 
сравнение полученных сведений и компиляция изу-
ченного материала в единое целое. Выбор данных 
методов исследования был обозначен необходимо-
стью глубокого и полного анализа применения мето-
дик развития креативного мышления. 

 
Результаты исследований и их обсужде-

ние. При обращении к трактовке понятия «креатив-
ное мышление» прежде всего стоит обратиться к 
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определению Дж. Гилфорда, который одним из пер-
вых выдвинул свое предположение о креативном 
мышлении, как об интуитивном и целостном мыш-
лении, которое решает поставленные задачи через 
анализ и синтез уже известных методов решения, 
преобразовывая их в нечто принципиально новое 
[2]. Также он отмечал, что именно креативное мыш-
ление помогает создать вариативность в решении 
проблемы и достижении поставленной цели. 

Х.Э. Штейнбах отмечал, что креативное мышле-
ние есть результат творческого и оригинального 
подхода в построении новых моделей при достиже-
нии цели, характеризующегося инверсионностью и 
дискретностью [10]. 

Среди отечественных авторов также можно при-
вести определение креативности В.Г. Каменской и 
И.Е. Мельниковой, которые подразумевают под 
креативностью способности личности проявлять 
свои творческие способности в создании чего-то 
идейно или материально нового [6]. 

Анализ приведенных определений креативности 
и креативного мышления позволяет сделать вывод, 
что основным критерием для трактовки понятия 
креативного мышления является создание принци-
пиального нового продукта умственного труда. 

Предпосылки к развитию креативного мышле-
ния в рамках общеобразовательных учреждений 
прописаны в ФГОС НОО, где указано, что учителем 
должны быть заложены основы для самостоятель-
ной реализации учебной деятельности учеником, 
обеспечивающей развитие творческих способно-
стей. При более широкой трактовке, можно опреде-
лить, что это и есть посыл к развитию креативного 
мышления среди учащихся. Таким образом, задачи 
по развитию креативного мышления в рамках 
школы приходятся именно на учителя. 

Е.Е. Туник сформулировал принципы развития 
креативного мышления, которым, по его мнению, 
должен следовать учитель: 

- поощрение вопросов ребенка, в особенности 
необычных; 

- уважительное отношение к необычным идеям 
и предложениям; 

- привитие детям представлений о ценности соб-
ственных идей; 

- создание нестандартных ситуаций и поощре-
ние их решения различными путями; 

- общение с детьми о различных проблемных си-
туациях с поиском их решения; 

- выделение времени для безоценочного обуче-
ния [9]. 

Также представляется необходимым привести 
комментарий Э.П. Торренса, который цитирует в 
своей работе Е.Е. Туник, относительно последнего 
принципа. По его мнению, жесткая и постоянная 
оценка результатов работы и учебы обучающихся 
по принципу «хорошо» и «плохо» нарушает про-
цесс развития креативного мышления, именно по-
этому он считает важным в некоторые периоды ухо-
дить от системы оценивания, в особенности на за-
нятиях, которые предполагают обсуждение какой-
либо проблемы и темы, что является одним из ме-
тодов развития креативного мышления [9]. 

Е.П. Ильин отмечал, что способность к креатив-
ному мышлению не является врожденной, ее 
можно и необходимо развивать посредством трени-
ровки быстроты, гибкости и прогностичности ума. 
Он утверждает, что для этого необходимо исполь-
зовать методы, способствующие высокой активно-
сти в учебном познании [5].  

Также исследователи, в частности Авдеенко 
Н.А., выделяют направления креативного мышле-
ния, которые находят свое выражение в креатив-
ном самовыражении (письменное или устное, худо-
жественное или символическое) и в решении про-
блем (естественнонаучных, социальных и т.д.) [1]. 

В своем исследовании Л.В. Моисеева приводит 
ряд практических методик, направленных на разви-
тие креативного мышления дошкольников. В ос-
нове этих методов создание проблемных ситуаций 
согласно возрасту, различные игровые задания, ко-
торые направлены на создание ассоциативного 
ряда и необычных идей, а также техники, которые 
развивают умение сравнивать, находить различия 
и анализировать [7]. 

Ермохина О.Н. предлагает рассматривать раз-
витие креативного мышления у младших школьни-
ков прежде всего как творческий процесс. Так как в 
силу их возраста игра все еще остается преоблада-
ющим типом деятельности, то задания также 
должны носить игровой характер. Несмотря на ка-
жущуюся легкость игр, которые она приводит, мно-
гие из них во время выполнения оказываются до-
статочно трудными, так как задействуют именно 
креативное мышление [3]. 

В вопросе развития креативного мышления у 
средних и старших классов С.И. Мясникова руко-
водствуется принципами активного обучения: про-
ведение семинарских занятий, тренингов, деловых 
игр, решения проблемных ситуаций, проектный ме-
тод, применение современных технологий [8].  

Применение методов развития креативного 
мышления должно иметь систематический с опре-
деленной периодичностью характер. Об этом сви-
детельствует исследование О.Г. Захаровой, в кото-
ром она сравнивает мышление с любым другим че-
ловеческим навыком, который постепенно утрачи-
вается при его длительном неиспользовании. 
Именно поэтому применение методов развития 
креативного мышления должно прочно войти в об-
разовательный процесс. Не выделяя себя как от-
дельное занятие, а сквозной нитью проходящее че-
рез все обучение, эти методы должны стать неотъ-
емлемой частью методов преподавания матери-
ала, меняя и дополняя формат его преподнесения. 

Отдельно заслуживает внимания вопрос о мето-
дах диагностики креативного мышления. При изуче-
нии научной литературы в данном направлении мы 
столкнулись с недостаточной изученностью. Метод 
диагностики личностной креативности Е.Е. Туника 
позволяют сделать вывод о результатах мысли-
тельного процесса, но не о самом процессе мыш-
ления. То есть, как правило, исследователи анали-
зируют конечный результат (рисунок, решенную за-
дачу и т.д.), в то время как интересен сам путь, по 
которому учащиеся пришли к этому решению, ведь 
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развивать необходимо именно сам процесс креа-
тивного мышления, а не его конечный результат [9].  

Также мы столкнулись с проблемой, что неизу-
ченной остается тема развития креативного мыш-
ления в более старшем возрасте. В основном ис-
следования посвящены дошкольному, школьному и 
студенческому возрасту. Однако, креативное мыш-
ление не может быть развито единожды и навсегда, 
это тот навык, который необходимо прорабатывать 
постоянно. На наш взгляд это связано с тем, что 
изучение креативного мышления в основном прихо-
дится на долю педагогических наук, объектом кото-
рых являются как раз таки участники образователь-
ного процесса (ученики, студенты).  

Безусловно, решение этих двух выявленных 
проблем требует к себе особого внимания в силу 
своей актуальности. Однако перед научным сооб-
ществом возникает ряд сложных вопросов. Так, 
например, должно быть организовано исследова-
ние с людьми разных возрастных групп с целью 
установления наиболее эффективных методик раз-
вития креативного мышления. Впоследствии пред-
стоит определить, каким путем развитие креатив-
ного мышления станет носить систематический ха-
рактер в этих возрастных группах. То есть в рамках 
образовательного процесса прежде всего учитель 
является главной движущей силой, но в более 
старшем возрасте ответственность за развитие 
креативного мышления переходить на каждого от-
дельного индивида. Именно поэтому должны быть 
разработаны методики развития креативного мыш-
ления, применение которых носило бы индивиду-
альный характер. 

Если рассматривать вопрос о способах диагно-
стики уровня развития креативного мышления, то 
на наш взгляд, помимо оценки конечного резуль-
тата труда, стоит особое внимание уделять обще-
нию с учеником о том, как именно он достиг такого 
решения? Были ли другие способы решения этой 
проблемы? Если да, то какой способ более эффек-
тивен и почему? Ведь то, что для одного человека 
является креативным результатом, то для другого 
будет вполне обыденным, поэтому важно расши-
рять мышление учеников посредством таких вопро-
сов и поиска альтернативных вариантов. Это ста-
нет дополнительным стимулом в процессе разви-
тия креативного мышления. 

 
Заключение. Креативное мышление определя-

ется современными исследователи как процесс, в 
результате которого создается принципиально но-
вый продукт умственного труда, будь то идея, не-
обычное решение проблемы и т.д. Наличие креа-
тивного мышления не является врожденным фак-
тором, оно присутствует у каждого человека, од-
нако нуждается в дополнительном стимулировании 
в процессе развития. Важную роль в это отдают 
учителям и педагогам. Разработаны принципы, ко-
торым рекомендуют следовать учителям, желаю-
щим способствовать развитию креативного мышле-
ния у своих учеников. Они включают в себя поощ-
рения необычных вопросов и идей, формирование 

представлений о ценности собственных идей, об-
щение с детьми и решение проблемных ситуаций, 
отказ от жесткой системы оценивания по занятиям, 
в которых предусмотрено развитие креативного 
мышления.  

Методы развития креативного мышления клас-
сифицируются по возрастным категориям, так, 
например, в дошкольном возрасте это игровые за-
дания, в младшем школьном – творческие задания 
с игровым уклоном, в среднем и старшем школьном 
возрасте – постановка проблемных задач с поиском 
решения. Их применение должно носить система-
тический характер, так как только при таком фор-
мате данный тип мышления будет поддерживаться 
на должном уровне.  

При написании работы, мы выявили несколько 
проблемных вопросов в изучении креативного 
мышления. Во-первых, в силу того, что развитие 
креативного мышления прежде всего изучается в 
рамках педагогических наук, то объектом исследо-
вания выступают именно учащиеся, в то время как 
развитие креативного мышления требуется и в бо-
лее старшем возрасте. Во-вторых, существующие 
диагностики креативного мышления прежде всего 
направлены на изучение результатов креативного 
мышления, а не на сам его процесс, что на наш 
взгляд, является недостаточным для общей оценки 
уровня развития креативного мышления. 

Таким образом, в изучении проблемы о разви-
тии креативного мышления наметились два во-
проса, которые предстоит решить научному сооб-
ществу: исследование методик развития креатив-
ного в старшем возрасте, а также создание методов 
диагностики уровня развития креативного мышле-
ния.  
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Application of the methodology for the development of creative thinking 
Shcherbatykh L.N., Malakhova E.V., Shitikova O.O. 
Yelets State University named after I.A. Bunin  
In the context of the expansion of additional education, special attention has 

been paid to the comprehensive development of the younger generation. 
Among the areas of work, it is possible to single out separately the 
development of creative thinking, which accompanies a person throughout 
his life, contributes to the search for extraordinary ways to solve various 
issues, whether it is daily or professional activity. The development of 
creative thinking can begin even at preschool age, and it is even especially 
important to start this process at preschool age, when the most active form 
of interaction is a game, within which creative thinking is formed to the 
greatest extent. At an older age, it is important to pay attention not only to 
the development of creative thinking, but also to its maintenance among 
rapidly developing other types of thinking. Goal. The study of methods for 
the development of creative thinking and their application. Materials and 
methods. The research is based on the analysis of modern scientific and 
practical literature in the field of pedagogy on the development of creative 
thinking. Results and discussion. In the course of the work, sufficient 
knowledge was found on the development of creative thinking in preschool 
and school-age children, a generalized definition of creative thinking was 
formulated based on its interpretation by modern researchers, and the 
principles of the development of creative thinking within the educational 
process were given. Conclusion. Based on the results of the study, it can 
be concluded that methods based on the principle of game and creative 
tasks, solving problem situations, communication and seminars can be 
used to develop creative thinking. Gaps have also been identified in the 
study of the development of creative thinking in older age and methods for 
diagnosing the level of development of creative thinking. 

Keywords: typology of thinking, creative thinking, methods of developing 
creative thinking, modern pedagogy  

References 
1. Avdeenko N.A., Denishcheva L.O. Creativity for everyone: the introduction 

of skills development of the XXI century into the practice of Russian 
schools // Questions of education. 2018. No.4. pp. 282–304. (In Russ.). 

2. Gilford J. The three sides of intelligence. Psychology of thinking. M.: 
Progress, 1965. 46 p. (In Russ.). 

3. Ermokhina O.N. Development of creative thinking of schoolchildren // 
Scientific and practical electronic journal "Alley of Science". 2021. No.9 
(60). pp. 1–16. URL: https://alley-
science.ru/domains_data/files/4September2021/RAZVITIE%20KREATIV
NOGO%20MYShLENIYa%20ShKOLNIKOV.pdf (date of application: 
01.11.2024). (In Russ.). 

4. Zakharova O.G. Development of creativity of a preschooler in scientific 
and pedagogical research // Actual tasks of pedagogy : materials of the IX 
International Scientific Conference (Moscow, June 2018). M., 2018. pp. 
25–29. (In Russ.). 

5. Ilyin E.P. Psychology of creativity, creativity, giftedness. St. Petersburg: 
Peter Publishing House, 2012. 882 p. (In Russ.). 

6. Kamenskaya V.G., Melnikova I.E. Developmental psychology: general 
and special issues. St. Petersburg: Detstvo-PRESS, 2008. 368 p. (In 
Russ.). 

7. Moiseeva L.V., Filiologo L.D. Methods and technologies for the 
development of creative thinking of younger schoolchildren // Volga 
Bulletin of Science. 2022. No.4 (26). pp. 78–81. (In Russ.). 

8. Myasnikova S.I. The development of creative thinking among high school 
students // Science and education: problems and prospects : Materials of 
the International (correspondence) scientific and practical Conference, 
Prague, October 31, 2018. Prague, 2018. pp. 412–417. (In Russ.). 

9. Tunik E.E. Diagnostics of creativity. The E. Torrens test. An adapted 
version. St. Petersburg: IMATON, 1998. 171 p. (In Russ.). 

10. Steinbach H.E. Psychology of creativity: textbook. St. Petersburg: St. 
Petersburg State Transport University, 2011. 211 p. 

 
 
 

  



 83

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

  

Образовательные инновации в фармации:  
актуализация компетенций в условиях цифровизации 
 
 
 
Бидарова Фатима Николаевна 
к.ф.н., доцент; заведующая кафедрой фармации ФГБОУ ВО 
СОГМА Минздрава России, apteka-83@yandex.ru 
 
Айро Ирина Николаевна 
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал фе-
дерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волгоградский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации 
 
Нартикоева Марина Иродиевна 
Институт биомедицинских исследований-филиал Федерального 
государственного учреждения науки Федерального научного 
центра «Владикавказский научный центр Российской академии 
наук» 
 
Усманова Луиза Ахмедовна  
студентка 4 курса ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России, 
0221262@mail.ru 
 
В статье обозначена проблема необходимости адаптации фар-
мацевтического образования к стремительно развивающимся 
цифровым технологиям и требованиям современного мира 
здравоохранения. Это требует от образовательных учреждений 
оперативной реакции на процессы цифровизации, что включает 
в себя необходимость обновления образовательных программ и 
методов обучения.  
Ключевыми методами исследования были контент - анализ, ло-
гический и системный анализ, а также документальный, норма-
тивный и структурный анализ, включая метод группировки и ре-
гиональный подход. 
Нами была разработана авторская модель образовательной 
программы, направленная на формирование современных ком-
петенций, которые соответствуют требованиям работодателей 
в подготовке профессионалов, способных эффективно приме-
нять цифровые инструменты в фармацевтической сфере, что, в 
свою очередь, будет содействовать развитию всей системы 
здравоохранения и улучшению качества фармацевтических 
услуг для населения. Оптимизирована матрица компетенций и 
планируемых результатов освоения ОП, которые дополнены ин-
дикаторами достижения дисциплин с учетом требований цифро-
вой экономики. 
Ключевые слова: цифровые компетенции, «сквозная» цифро-
вая технология, искусственный интеллект, образовательная 
программа, фармацевтическое образование. 
 

Введение 
Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 о наци-

ональной стратегии развитии искусственного ин-
теллекта в Российской Федерации до 2030 года и 
Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 
1836 «О государственной информационной си-
стеме «Современная цифровая образовательная 
среда» не оставляет в стороне ни одну из сфер 
нашей жизни, включая фармацевтическое образо-
вание. Оно является важнейшим сегментом подго-
товки профессионалов в области здравоохранения 
и также испытывает на себе влияние цифровых 
технологий. И все это меняет подходы к обучению 
и формирует новые парадигмы и стандарты каче-
ства и доступности знаний. [1.2] 

Цифровизация позволяет обогащать новыми 
возможностями и технологиями интерактивного 
обучения, где каждый обучающийся может не 
только получать теоретические знания, но и осваи-
вать практические навыки на более качественном 
уровне в удобном для него формате.[3] 

Актуальным является рассмотрение ключевых 
аспектов внедрения цифровых технологий в фар-
мацевтическое образование, а также их влияние на 
подготовку специалистов, способных эффективно 
работать в быстро меняющемся мире здравоохра-
нения. Образовательной среде важно отреагиро-
вать на процессы цифровизации и оперативно вно-
сить изменения в существующие программы обуче-
ния. 

Преимущества и новые и подходы и вызовы, с 
которыми сталкиваются образовательные органи-
зации на этом пути представлены в ряде научных 
публикаций. [4.5.6] 

А. А. Строковым [7] выделены основные направ-
ления развития цифровизации в образовательной 
системе при подготовке кадров для цифровой эко-
номики. К ним относятся: обеспечение образова-
тельных учреждений современным программным 
обеспечением и информационными системами, 
способствующими доступу к образовательным ре-
сурсам; внедрение информационных и дистанцион-
ных технологий, а также онлайн - обучения; изме-
нение требований к педагогам и обучающимся; 
формирование новых организационных структур в 
сфере образования; неизбежные трансформации 
привычных форм и методов обучения. Ценностно - 
смысловые аспекты заключаются в стремлении к 
гармоничному сочетанию передовых технологий с 
лучшими традициями отечественного образования. 

Ю.Г. Ильинова с соавторами отмечает, что пе-
ред фармацевтическими образовательными орга-
низациями также возникли новые вызовы: обеспе-
чение высокого уровня мотивации и вовлеченности 
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студентов в условиях цифрового формата обуче-
ния, используя современные цифровые образова-
тельные технологии, при этом образовательные 
организации должны развивать новые востребо-
ванные у работодателей компетенции у своих вы-
пускников с учетом изменившихся требований [8]. 

Цель исследования - Анализ и разработка 
стратегии актуализации образовательной про-
граммы по специальности 'Фармация' с учетом со-
временных требований к формированию компетен-
ций в области цифровых технологий и их влияния 
на профессиональную деятельность фармацевтов 

 
Экспериментальная часть  
Базой для исследования послужили Указы Прези-

дента РФ, Постановления Правительства РФ, публи-
кации, посвященные данной проблематике, Феде-
ральный проект «Кадры для цифровой экономики», 
являющийся частью национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». 

Основными методами исследования являлись 
контент - анализ, логический, системный, докумен-
тальный, нормативный и структурный анализ, в том 
числе метод группировки и региональный подход. 

 
Результаты и обсуждение  
На первом этапе исследования выявлены клю-

чевых компетенции в области цифровых техноло-
гий, необходимых для фармацевтов в современных 
условиях. В соответствии с направленностью про-
граммы специалитета по специальности фармация 
33.05.01 и результатами анализа трудовых функ-
ций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной 
деятельности) установлено, что функции с кодами 
A/01.7, A/02.7, A/03.7, A/04.7 в большей степени 
связанны с необходимостью применения совре-
менных информационных инструментов, в том 
числе искусственного интеллекта, сквозных цифро-
вых технологий в деятельности выпускника [9.10].  

Предварительно проведен анализ существую-
щей образовательной программы по специально-
сти фармации на предмет их соответствия совре-
менным требованиям цифровизации. Далее разра-
ботан алгоритм по интеграции цифровых техноло-
гий в образовательный процесс на фармацевтиче-
ском факультете СОГМА для подготовки будущих 
фармацевтов к реалиям цифровой экономики. 

В результате исследования была разработана 
авторская модель образовательной программы 
подготовки обучающихся с элементами цифровых 
и сквозных технологий. Помимо этого обоснованы 
организационно - педагогические условия, обеспе-
чивающие эффективность подготовки обучаю-
щихся путем включения цифровых компонентов в 
образовательный процесс с использования искус-
ственного интеллекта и облачных технологий. 

Программа направлена на подготовку кадров в 
соответствии с требованиями рынка труда, квали-
фицированных специалистов в цифровой эконо-
мике, путем трансформации всех уровней образо-
вательной системы и реализации программ обуче-

ния. В исследовании представлен обновленный об-
разовательный контент, который позволит буду-
щим молодым специалистам приобрести уверен-
ность в ориентации в цифровой среде, а научно-пе-
дагогические работники смогут адаптировать свои 
дисциплины так, чтобы студенты получали знания 
в области искусственного интеллекта и сквозных 
цифровых технологий. 

Потенциал цифровизации фармацевтической 
отрасли и образования нам видится в тех нововве-
дения, которые происходят в здравоохранении в 
целом (дистанционная продажа лекарств, стратеги-
ческое развитие фарм. промышленности до 2030 
года, переход МО на электронные карты, рецепты, 
больничные листы, внедрение системы марки-
ровки, прослеживания ЛП, межгосударственного 
обмена данными в рамках ЕЭС, новые требования 
ввода лекарственных средств в гражданский обо-
рот). Также учли, что с 2020 года внесены измене-
ния в закон "Об обращении лекарственных средств" 
и в закон "Об информации, информационных тех-
нологиях» в части розничной торговли лекарствен-
ными препаратами дистанционным способом. 

В ходе актуализации полностью модернизиро-
вана цель (миссия) в разделе 2. «Характеристика 
основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования». Цель (миссия) 
образовательной программы является подготовка 
специалистов нового поколения для приоритетного 
направления технологического развития россий-
ской экономики в области фармации; развитие 
гражданских и нравственных качеств личности в 
условиях глобального образовательного, научного 
и информационного общества с учетом примене-
ния современных цифровых инструментов, дина-
мично меняющихся потребностей рынка труда. 

В соответствии с письмом Председателя ФУМО 
ВО по УГСН 33.00.00 Фармация, академика РАН 
В.И.Петрова №35, включен в ОП модуль «Введе-
ние в искусственный интеллект», который распре-
дели по дисциплинам представленным в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Интегрированность модуля «Введение в искусственный ин-
теллект» под требования индустрии, цифровой экономики 

№ Наиме-
нование 
дисци-
плины 

содержание модуля 

1. Мате-
матика 
 

1. Введение в машинное обучение: 
кластеризация и визуализация данных  
• Введение в теорию вероятностей  
• Введение в математическую ста-
тистику  

2. Инфор-
матика 

1. Искусственный интеллект, машин-
ное обучение, глубокое обучение: понятия 
и общая информация  
2. Методы извлечения, представле-
ния и обработки знаний.  
• Интеллектуальный анализ данных  
• Обработка естественного языка 
3. Введение в машинное обучение:  
• Введение в нейронные сети 

1. Цифро-
вые тех-
нологии 
в фар-
мации 

1. Информатизация, цифровизация и 
большие данные в области обращения 
лекарств: современные тренды и возмож-
ности  
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Из таблицы 1 следует, что элементы модуля 
распределены по трем дисциплинам. 

В рамках исполнения поручений президента РФ 
в июле 2021 г. Минобрнауки также адресовал руко-
водителям образовательных организаций письмо 
(МН-5/4611 от 12.07.2021 г.) с предложением о 
включении модулей «введение в искусственный ин-
теллект» в ОПОП. 

На первом этапе вышеуказанной трансформа-
ции цифровизации введена новая дисциплина 
«Цифровые технологии в фармации» и актуализи-
рованы дисциплины «Информатика», «Введение в 
специальность», «Контроль и надзор фармацевти-
ческой деятельности» . 

Универсальную компетенцию (УК-1) «Способен 
осуществлять критический анализ проблемных си-
туаций на основе системного подхода», в которую 
уже входят, частично цифровые компетенции в со-
ответствии с ФГОС 3++. дополнили индикатором 
достижения универсальной компетенции с содер-
жанием требований цифровизации- (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Формулировка компетенций УК, (Ориентированность на фор-
мирование компетенций, актуальных для цифровой эконо-
мики) 

Категория 
(группа) 
универ-
сальных 

компетен-
ций 

Код и 
наимено-

вание 
универ-
сальной 

компетен-
ции 

Код и наименование индика-
тора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное 
и критиче-
ское мыш-
ление 

УК-1. Спо-
собен осу-
ществлять 
критиче-
ский ана-
лиз про-
блемных 
ситуаций 
на основе 
систем-
ного под-
хода, вы-
рабаты-
вать стра-
тегию дей-
ствий 

ИДУК-1-1 Анализирует про-
блемную ситуацию как си-
стему, выявляя ее составляю-
щие и связи между ними  
ИДУК-1-2 Определяет про-
белы в информации, необхо-
димой для решения проблем-
ной ситуации, и проектирует 
процессы по их устранению  
ИДУК-1-3 Критически оцени-
вает надежность источников 
информации, работает с про-
тиворечивой информацией из 
разных источников, получен-
ной в том числе с помощью 
цифровых средств, включая 
достижения глобальной циф-
ровизации. 
ИДУК-1-4 Разрабатывает и со-
держательно аргументирует 
стратегию решения проблем-
ной ситуации на основе си-
стемного и междисциплинар-
ного подходов  
ИДУК-1-5 Использует логико-
методологический инструмен-
тарий для критической оценки 
современных концепций фило-
софского и социального харак-
тера в своей предметной обла-
сти  
 

 
Из таблицы следует, что индикатор достижения 

компетенции (ИДУК-1-3). «Критически оценивает 
надежность источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных источни-
ков» дополнен предписанием, что информацию 

необходимо получать с помощью цифровых 
средств, включая достижения глобальной цифро-
визации» 

Помимо этого, приказом Минобра от 26.11.2020 
г. № 1456 утверждены изменения, которые внесены 
в ФГОС ВО, в части актуализации цифровой компе-
тенции (ОПК-6) «Способен понимать принципы ра-
боты современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессио-
нальной деятельности» (новая формулировка).  

В Разделе 4 ОПОП Планируемые результаты 
освоения основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования в мат-
рице компетенций и планируемых результатах 
освоения ОП дополнены дисциплинами и практи-
ками, в которых присутствует обновленная обще-
профессиональная компетенция (ОПК-6) направ-
ленная на формирование цифровых навыков. Акту-
ализировано содержание индикаторов достижения 
компетенций (ИДК) общепрофессиональной компе-
тенций ОПК-6 с учетом требований цифровой эко-
номики таблица 3 

 
Таблица 3  
Формулировка компетенций ОПК-6, (Ориентированность на 
формирование компетенций, актуальных для цифровой эко-
номики) 

Кате-
гория 
(групп
а) уни-

вер-
саль-
ных 

компе-
тенций 

Код и 
наиме-
нова-
ние 
уни-
вер-

саль-
ной 

компе-
тенции 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Результаты 
обучения по 
дисциплине 
«Цифровые 

технологии в 
фармации» 

Резуль-
таты 

обуче-
ния по 
дисци-
плине 
«Ин-

форма-
тика 

Ис-
пользо-
вание 

инфор-
маци-
онных 
техно-
логий 

ОПК-6. 
Спосо-
бен по-
нимать 
прин-
ципы 

работы 
совре-
менных 
инфор-
маци-
онных 
техно-
логий и 
исполь-
зовать 
их для 
реше-
ния за-

дач 
про-

фесси-
ональ-
ной де-
ятель-
ности 

ИДОПК-6-1 
Применяет со-

временные 
информацион-
ные и цифро-
вые техноло-
гии, при взаи-
модействии с 
субъектами 
обращения 
лекарствен-

ных средств с 
учетом требо-
ваний инфор-

мационной 
безопасности. 

 
ИДОПК-6-2 

Осуществляет 
эффективный 
поиск инфор-
мации, необ-
ходимой для 
решения за-

дач професси-
ональной дея-
тельности, с 
использова-
нием право-
вых справоч-
ных систем, 
профессио-

нальных фар-
мацевтиче-

ских баз дан-
ных, ИИ, 

сквозных 
цифровых 

технологий. 
ИДОПК-6-3 
Применяет 

ИДОПК-6-1 Ис-
пользует Сред-
ства автомати-
зации для ап-
течных учре-

ждений. 
ИНПРО-

ФармРынок, 
ИНПРО-Склад, 
ИНПРО-Касса 

 
 
 
 

ИДОПК-6-2 Ис-
пользует циф-
ровые структу-
рированные но-
менклатурные 
справочники с 
уникальными 

двумерными ко-
дами, которые 
могут считы-

ваться промыш-
ленными скане-
рами для целей 
идентификации, 

учета и кон-
троля лекар-

ственных препа-
ратов. 

Эле-
менты 
теории 
вероят-
ностей. 
Реше-

ние ма-
темати-
ческих 

и стати-
стиче-

ских за-
дач 

сред-
ствами 

ВТ. 
Компь-
ютер-
ные 
сети. 

1С. Ап-
тека. 
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специализиро-
ванное про-
граммное 

обеспечение 
для математи-
ческой обра-
ботки данных 
наблюдений и 
эксперимен-

тов при реше-
нии задач про-
фессиональ-
ной деятель-

ности 
ИДОПК-6-4 

Применяет ав-
томатизиро-
ванные ин-

формацион-
ные и цифро-
вые системы 
во внутренних 

процессах 
фармацевти-
ческой и (или) 
медицинской 

организации, а 
также для вза-
имодействий с 
клиентами и 

поставщиками 
 
Во все три индикатора достижения компетенции 

включены параметры использования искусствен-
ного , сквозных цифровых технологий. 

Актуализированы также и другие профессио-
нальные компетенции образовательной про-
граммы. Так в ПКО-2,4,7,8,9,10 добавлен цифровой 
компонент. таблица 4 

 
Таблица 4  
Формулировка компетенций УК, ОПК, ПК (Ориентирован-
ность на формирование компетенций, актуальных для циф-
ровой экономики) 

№ Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Дисциплины 

1 ПКО-2.Способен прини-
мать участие в выборе, 
обосновании оптималь-
ного технологического 
процесса и его прове-
дении при производ-
стве лекарственных 
средств для медицин-
ского назначения, в том 
числе с применением 
цифровых инструмен-
тов 

Биотехнология  
Производство лекарствен-
ных средств по GMP 
Фармацевтическая техноло-
гия 
Технология парфюмерно-
косметических средств (ДВ) 
Производственная практика 
по фармацевтической тех-
нологии 
Государственная итоговая 
аттестация 

2 ПКО-4. Способен участ-
вовать в мониторинге 
качества, эффективно-
сти и безопасности ле-
карственных средств и 
лекарственного расти-
тельного сырья с при-
менением цифровых 
инструментов 

Фармакогнозия. Фармацев-
тическая химия, Инструмен-
тальные методы Фарм. ана-
лиза (ЧФУ) 
Валидация аналитических 
методик (ДВ) 
Контроль и надзор фарма-
цевтической деятельности 
(ЧФУ) 
Производственная практика 
по контролю качества ле-
карственных средств 
Учебная практика «Система 
качества, контроль и надзор 
фармацевтической дея-
тельности» 
Учебная практика по фар-
макогнозии 
Государственная итоговая 
аттестация 

4 ПКО-8. Способен ре-
шать задачи професси-
ональной деятельности 
при передаче лекар-
ственных препаратов 
через фармацевтиче-
ские и медицинские ор-
ганизации с примене-
нием цифровых инстру-
ментов 

Управление и экономика 
фармации 
Цифровые технологии в 
фармации 
Учебная практика «Фарма-
цевтическая пропедевтиче-
ская практика» 
Учебная практика «Ознако-
мительная. Фармацевтиче-
ская специальность» 
Учебная практика «Обучаю-
щий симуляционный курс» 
Производственная практика 
по управлению и экономике 
фармацевтических органи-
заций 

5 ПКО-9. Способен при-
нимать участие в пла-
нировании и организа-
ции ресурсного обеспе-
чения в том числе с ис-
пользованием техниче-
ских средств и инфор-
мационных технологий 
для решения аналити-
ческих задач фарма-
цевтической организа-
ции, с применением 
цифровых инструмен-
тов 

Медицинское и фармацев-
тическое товароведение 
Управление и экономика 
фармации 
Контроль и надзор фарма-
цевтической деятельности 
(ЧФУ) 
Цифровые технологии в 
фармации 
Экономические основы 
фармацевтической дея-
тельности (ДВ) 
Производственная практика 
по управлению и экономике 
фармацевтических органи-
заций 
Учебная практика «Обучаю-
щий симуляционный курс» 
Учебная практика «Система 
качества, контроль и надзор 
фармацевтической дея-
тельности» 

 
В таблице 4 показано, какими дисциплинами бу-

дут закрываться указанные компетенции. В том 
числе, новая дисциплина «Цифровые технологии в 
фармации», которая будет закрывать две компе-
тенции ПКО-8 и ПКО-9. 

На сегодняшний день актуализировано полно-
стью семь дисциплин ОПОП с учетом применения 
современных цифровых инструментов (таблица 5). 

 
Таблица 5  
Фрагмент обобщенной матрицы компетенций 

 Наименование 
дисциплины 
(модулей) /прак-
тики 

Компетенции 
УК ОП

К  
ПКО/ПКР  

Блок 1 
«Дисци-
плины 
(мо-
дули)» 

Обязательная часть 

  Информатика УК-1 ОП
К-6 

  

  Биотехнология УК-1 ОП
К-
1,О
ПК-
3 

ПКО-1, 
ПКО-2, 
ПКО-3 

  Фармацевтическая 
химия 

  ОП
К-1 

ПКО-4, 
ПКР-13, 
ПКР-14 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений 
  Введение в специ-

альность 
  ОП

К-6 
ПКР-17 



 87

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

  

  Инструментальные 
методы фармацев-
тического анализа 

  ОП
К-1 

ПКО-4 

  Контроль и надзор 
фармацевтической 
деятельности 

    ПКО-4, 
ПКО-9, 
ПКР-11 

  Цифровые техно-
логии в фармации 

  ОП
К-6 

ПКО-8, 
ПКО-9, 
ПКР-16 

 
В таблице 5 показана актуализация предметного 

содержания индикаторов достижения компетенций 
(ИДК) общепрофессиональной компетенции ОПК-6 
и профессиональной ПКО-8 с учетом требований 
цифровой экономики и сквозных технологий.  

В процессе актуализации рабочих программ 
дисциплин включались компоненты для формиро-
вания компетенций и обновления требований к 
освоению знаний в области искусственного интел-
лекта и цифровых технологий. Основная цель этих 
изменений развитие у студентов навыков примене-
ния технологий ИИ, акцент на практическом реше-
нии задач, таких как формулирование заданий для 
ИИ, программирование и логическое мышление.  

На примере новой дисциплины «Цифровые тех-
нологии в фармации 5 курс» добавлены новые ком-
петенцию и изменены старые формулировки из 
дисциплины «Фармацевтическая информатика», 
акцентируя внимание на знании и умении исполь-
зовать ИИ и цифровые технологии. (таблица 6) 

 
Таблица 6  
Преобразование содержания дисциплины по фармацевтиче-
ской информатике в новую путем включения конкретных 
компонентов ИИ и цифровые технологии. 
Цифровые технологии в фар-
мации 5 курс  

3 з.е.  

Компетен-
ции и ин-
дикаторы 
их дости-
жения 

ОПК-6. Способен понимать принципы ра-
боты современных информационных техно-
логий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности  
ИДОПК-6-1 Применяет современные информа-
ционные технологии при взаимодействии с 
субъектами обращения лекарственных средств 
с учетом требований информационной без-
опасности  
ИДОПК-6-3 Применяет специализированное 
программное обеспечение для математической 
обработки данных наблюдений и эксперимен-
тов при решении задач профессиональной дея-
тельности, в том числе с применением циф-
ровых компонентов. MS Excel статистиче-
ская обработка данных и программы 
Statistica 
ИДОПК-6-4 Применяет автоматизированные 
информационные и цифровые системы во 
внутренних процессах фармацевтической и 
(или) медицинской организации, а также для 
взаимодействий с клиентами и поставщиками в 
том числе с применением цифровых техно-
логий: информационная база 1 С розница, 
1С-склад.  
ПКО-8. Способен решать задачи профессио-
нальной деятельности при передаче лекар-
ственных препаратов через фармацевтиче-
ские и медицинские организации 
ИДПКО-8-1 Производит отпуск, реализацию и 
передачу лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента через фарма-
цевтические организации, в том числе с при-
менением цифровых технологий -информа-
ционной базы ИНПРО-ФармРынок, ИНПРО-

Склад, ИНПРО-Касса (договор о практиче-
ской подготовке ООО «Лада») 
ПКО-9. Способен принимать участие в пла-
нировании и организации ресурсного обес-
печения фармацевтической организации  
ИДПКО-9-2 Выбирает оптимальных поставщи-
ков и организует процессы закупок на основе 
результатов исследования рынка поставщиков 
лекарственных средств для медицинского при-
менения и других товаров аптечного ассорти-
мента 
ПКР-16. Способен применять современные 
информационно-коммуникативные техноло-
гии, анализировать и учитывать разнооб-
разную информацию по лекарственным 
препаратам  
ИДПКР-16-1 Определяет пробелы в информа-
ции, необходимой для решения проблемной си-
туации и проектирует процессы их устранения 
ИДПКР-16-2 Использует программные ресурсы 
и базы данных информационной системы под-
держки деятельности  
национальных фармацевтических предприятий 
на основе единого электронного каталога това-
ров, услуг, поставщиков, продаж и цен с еже-
дневно обновляемой информацией РЛС® Ин-
формационно-справочная система 
ИДПКР-16-3 Использует информационные ре-
сурсы фармацевтической отрасли в рамках 
единой национальной компьютерной сети 
ИДПКР-16-4 Умеет создать и поддержать ин-
формационные ресурсы фармацевтической от-
расли с целью обеспечения производителей 
фармацевтической продукции, оптово-посред-
нических предприятий, аптечных заведений, 
медицинских и фармацевтических, научно-пе-
дагогических работников, потребителей объек-
тивной, оперативной, полной, обоснованной, 
доказательной и доступной информацией, 
направленной на качественное медикаментоз-
ное обслуживание населения 

 
В таблице представлены индикаторы достиже-

ния с применением конкретных цифровых техноло-
гий по новой дисциплине «Цифровые технологии в 
фармации 5 курс». ИДПКО-8-1, дополнена цифро-
выми компонентами: информационной базы 
ИНПРО - ФармРынок, Склад, Касса. ИДПКР-16-2 
дополнена цифровыми компонентами программ-
ными ресурсами и базами данных на основе еди-
ного электронного каталога товаров, услуг, постав-
щиков, продаж и цен с ежедневно обновляемой ин-
формацией РЛС® Информационно-справочная 
система 

На кафедре фармации СОГМА имеется учебная 
аптека с учебным фрагментом этих программ. Да-
лее, студенты в рамках договора о практической 
подготовке с ООО «Лада» работают с этими про-
граммами в реальной аптеке. 

Студенты выполняют все задания с использова-
нием своих электронных устройств, а преподава-
тель все проектирует на экране. Аудитория, в кото-
рой проходят занятия, является еще и аккредита-
ционной станцией и обеспечена выходом в интер-
нет, что позволяет изучать многие вопросы в ре-
жиме визуализации on - lain. Это является формой 
активного, интерактивного и информационного обу-
чения с использованием многих ресурсов, начиная 
с регистрации на сайте Госуслуги, знакомства на 
этом портале с роботом Макс, на портале Феде-
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ральной налоговой службы с поиском личных све-
дении ИНН. Все студенты, с 1 по 5 курсы проходят 
процесс регистрации на профессиональном элек-
тронном ресурсе журнала «Фармацевтический 
вестник» и используют новостной блок для подго-
товки к каждому занятию с последующим публич-
ным представлением и разбором этих новостей. 
Таким образом, студенты приобретают навык по-
стоянного отслеживания всех изменений в фарма-
цевтической сфере. Изучается огромный массив 
нормативной документации с применением цифро-
вых компонентов, в том числе и лицензионной си-
стемы «Гарант». Данная система установлена 
также на компьютерах всех преподавателей выпус-
кающей кафедры. 

Студенты работают с комплексом баз данных, 
цифровых облачных технологий, (облачный сервис 
электронных чек - листов), платформой «Service 
Inspector» (договор, вход с паролем). Эта про-
грамма студентам позволяет понять, как работает 
гибридное приложение т.е для мобильных плат-
форм и как для независимого web - сайта. Студенты 
с помощью мобильного планшетного варианта при-
ложения программы участвуют во внутренних ауди-
тах ФО в рамках договоров о практической подго-
товке. Результаты в виде отчета по пройденному 
аудиту отправляют сначала на web - сайт в Облако, 
а затем на свою эл. почту. В Облаке web - сайта 
хранится определенный объем информации по 
всем пройденным чек-листам, для дальнейшей ра-
боты по составлению корректируюших действий.  

Проблема отставания цифровой трансформа-
ции в образование связанна с невозможностью за-
ключать договора безвозмездного пользования ИТ 
- технологий, автоматизированных баз данных, ко-
торое предоставляется только по предъявлению 
лицензии на фармацевтическую деятельность, т.е. 
для аптеки. Например, такая ситуация возникает с 
доступностью для образовательной организации 
профильного автоматизированного места заказа 
товаров аптечного ассортимента, некоторых ИТ - 
технологий, автоматизированных баз данных. 

 
Заключение  
Актуализация образовательных программ ос-

новного профессионального образования по специ-
альности 33.05.01 «Фармация» в контексте цифро-
вой трансформации становится не просто необхо-
димой, а жизненно важной задачей. Учитывая стре-
мительный рост технологий и спрос на квалифици-
рованных специалистов, а также с учетом нацио-
нальной стратегии развитии искусственного интел-
лекта в Российской Федерации до 2030 года, разра-
ботана авторская модель образовательной про-
граммы подготовки обучающихся по овладению со-
временными компетенциями, которые соответ-
ствуют запросам работодателей и требованиям 
цифровой экономики. Предложенная программа 
позволит глубже понять, каким образом современ-
ные технологии могут быть эффективно интегриро-
ваны в образовательный процесс в области фарма-
ции, что, в свою очередь, поможет подготовить бо-
лее квалифицированных специалистов, способных 

эффективно использовать цифровые инструменты 
в фармацевтической отрасли, что, в свою очередь, 
будет способствовать развитию всей системы здра-
воохранения и улучшению качества услуг, предо-
ставляемых населению.  
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Educational innovations in pharmacy: updating competencies in the 

context of digitalization 
Bidarova F.N., Airo I.N., Nartikoeva M.I., Usmanova L.A. 
SOGMA, Volgograd State Medical University, Vladikavkaz Scientific Center of 

the Russian Academy of Sciences" 
The article identifies the problem of the need to adapt pharmaceutical 

education to rapidly developing digital technologies and the requirements 
of the modern world of healthcare. This requires educational institutions to 
promptly respond to digitalization processes, which includes the need to 
update educational programs and teaching methods. 

The key research methods were content analysis, logical and system analysis, 
as well as documentary, normative and structural analysis, including the 
grouping method and regional approach. 

We have developed an original model of the educational program aimed at 
forming modern competencies that meet the requirements of employers in 
training professionals who can effectively use digital tools in the 
pharmaceutical field, which, in turn, will contribute to the development of 
the entire healthcare system and improve the quality of pharmaceutical 
services for the population. The matrix of competencies and planned 
results of mastering the EP has been optimized, supplemented by 
indicators of achieving disciplines taking into account the requirements of 
the digital economy. 

Keywords: digital competencies, "end-to-end" digital technology, artificial 
intelligence, educational program, pharmaceutical education. 
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Формирование готовности магистров к реализации 
программы «Иностранный язык» для слабослышащих 
младших школьников 
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федра англистики и межкультурной коммуникации, Московский 
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В условиях современной модели образования все более востре-
бованной становится личность учителя иностранного языка, осу-
ществляющего педагогическую деятельность в учреждениях, 
обеспечивающих обучение детей с определенными отклонени-
ями в развитии. В настоящее время является актуальной про-
блема обучения иностранному языку детей с нарушениями 
слуха, для чего появилась необходимость в профессиональной 
подготовке педагогических кадров, осуществляемых педагоги-
ческую деятельность в коррекционных школах, где учатся глухие 
и слабослышащие дети. За основу исследования мы взяли осо-
бенности подготовки будущих преподавателей иностранного 
языка, обучающихся в магистратуре по специальности «Филоло-
гия». В данной статье мы рассмотрели компетенции, которые 
должны сформироваться у студентов-магистров в процессе их 
профессиональной подготовки и определили специфику работы 
со слабослышащими детьми на уроках иностранного (англий-
ского языка). В данной статье делается также вывод, что учи-
тель иностранного языка должен быть специалистом широкого 
профиля, знающим не только методику преподавания своего 
предмета, но и разбирающимся в сфере коррекционной педаго-
гики и психологии.  
Ключевые слова: слабослышащие дети, компетентностный 
подход, профессиональная компетенция, студенты-магистры, 
иностранный язык.  
 

На сегодняшнем этапе развития системы школь-
ного образования одной из приоритетных задач яв-
ляется осуществление новых подходов к приобре-
тению знаний детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. В процессе реализации учебных 
программ по тем или иным учебным дисциплинам 
необходимым требованием является создание 
условий, при которых дети смогут не только социа-
лизироваться, адаптироваться и интегрироваться в 
социокультурное общественное пространство, но и 
иметь возможность получить широкие знания, рас-
крыть свои интеллектуальные способности, реали-
зовать творческий потенциал.  

В последнее время в России резко возросло ко-
личество детей, отклонения в развитии которых 
связаны с нарушением слуховых функций. Наруше-
ния слуха представляют серьезную проблему, кото-
рая тесным образом связана с общим развитием 
ребенка и накладывает свой отпечаток, в первую 
очередь, на его психическое здоровье, а значит и 
на его учебную деятельность.  

С медицинской точки зрения, слуховая недоста-
точность представлена двумя типами нарушений: 
глухота, т.е. полное или почти полное отсутствие 
слуха, и тугоухость - «такое снижение слуха, при ко-
тором возникают затруднения в восприятии и в са-
мостоятельном овладении речью» [1, с. 14].  

У детей, относящихся к первой категории, состо-
яние слуховых анализаторов не создает возможно-
сти для формирования речи без специального обу-
чения. Тугоухие дети, которых в психолого-педаго-
гической литературе именуют слабослышащими, 
имеют частичное нарушение слуха. Оно может 
быть врожденным или приобретенным, но «остатки 
слуха дают им возможность спонтанно (самостоя-
тельно) овладеть словесной речью хотя бы в мини-
мальной степени» [3, с. 24]. Выделяют две группы 
слабослышащих детей: 1) дети с очень серьезными 
нарушениями слуха и отсюда - глубоким недораз-
витием речи (слабый лексический запас — 10-15 
слов, сложные фонетические, грамматические, лек-
сические ошибки, которые и неправильно структу-
рированные фразы); 2) дети с легкими нарушени-
ями слуха, а значит — с относительно развернутой 
фразовой речью и относительно неглубокими нару-
шениями фонетического и грамматического ее 
оформления [3, с. 24]. 

Глухие и слабослышащие дети с очень серьез-
ной патологией речи имеют особенности восприя-
тия звуков и речи, что приводит к трудностям в изу-
чении предметов, связанных с коммуникацией. А 
значит, такая дисциплина учебного плана, как «ино-
странный язык», является для них практически 
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недосягаемой вершиной. Что касается слабослы-
шащих детей второй категории, то они вполне могут 
освоить адаптированную к их физиологическим 
особенностям программу по иностранному языку, 
но при условии использования особых методик, ко-
торые помогают так организовать учебный процесс, 
что для детей с пониженным слухом этот предмет 
станет одним из любимых и они смогут, преодолев 
трудности, освоить его в нужном, с позиций коррек-
ционной сурдопедагогики, объеме.  

Однако, существует одна важная проблема, без 
решения которой невозможно эффективно обучать 
иностранному (как правило, английскому) языку 
слабослышащих детей, особенно на начальной 
ступени образования. Речь идет о подготовке педа-
гогических кадров, способных предложить детям 
нетрадиционные методы и приемы обучения, повы-
шающие познавательную активность.  

Подготовка педагога — будущего учителя ан-
глийского языка, профессиональная деятельность 
которого будет посвящена обучению слабослыша-
щих школьников, проходит в рамках компетентност-
ного подхода.  

Студенты, получающие образование по направ-
лению подготовки 031000 (520300) «Филология» с 
присвоением квалификации «магистр», должны не 
только владеть универсальными (общими) и про-
фессиональными компетенциями (например, уметь 
использовать теоретические основы и практиче-
ские методики для решения общепрофессиональ-
ных задач педагогической деятельности; знать со-
временную научную и образовательную парадигму 
в области лингвистических и психолого-педагогиче-
ских дисциплин; иметь навыки составления и 
оформления научной документации, научных отче-
тов, обзоров, докладов и статей; уметь пользо-
ваться информационно-коммуникационными тех-
нологиями и мобильными средствами обучения и 
др.), но и компетенциями, необходимыми для ра-
боты по слабослышащими детьми. 

В процессе профессиональной подготовки у сту-
дентов-магистров, готовящимся к обучению англий-
скому языку слабослышащих детей, должны сфор-
мироваться универсальные (общие) и профессио-
нальные компетенции. Они должны 

- знать теоретические основы и практические 
методики по работе со слабослышащими детьми и 
уметь использовать их на практике; 

- уметь использовать полученные в процессе 
профессиональной подготовки знания и навыки при 
реализации интерактивных методов обучения, иг-
ровых технологий и других методов активного обу-
чения; 

- уметь адаптироваться к особенностям сла-
бослышащих учеников; 

- знать особенности психического развития сла-
бослышащих детей и специфику развития их речи; 

- уметь применять знание правовых и этических 
норм при работе со слабослышащими детьми, т.е. 
быть тактичным и корректным во время работы с 
ними. 

 иметь способность самостоятельно приобре-
тать и использовать в практической деятельности 

знания особенностей слабослышащих детей и уме-
ния работать с такими детьми, узнавать и изучать 
новые инновационные методики, помогающие ра-
ботать со слабослышащими детьми; 

 знать хорошо современную научную и обра-
зовательную парадигму в области выбранной 
сферы педагогической деятельности, постоянно 
совершенствуясь в методике преподавания ино-
странного языка слабослышащим детям; 

 уметь творчески использовать полученные 
знания и умения в процессе преподавания англий-
ского языка слабослышащим детям; 

 уметь самостоятельно анализировать, интер-
претировать и представлять результаты научно-ис-
следовательских и практических работ в соответ-
ствии с действующим стандартом - в том числе, для 
изучения особенностей слабослышащих детей. 

В процессе профессиональной подготовки по 
работе со слабослышащими детьми будущим учи-
телям иностранного языка, в первую очередь, сле-
дует уяснить, что основой их педагогической дея-
тельности должно стать умение найти подход к та-
ким детям, что очень непросто, ведь дети с наруше-
нием слуха отличаются от своих здоровых сверст-
ников не только тем, что имеют физиологические 
отклонения, связанные со слуховым анализатором. 
Слабослышащие дети более обидчивы, замкнуты, 
и хотя они стараются учиться с полной отдачей, 
учитель всегда должен помнить, что считывание 
информации по губам, которое характерно для 
школьников с нарушением слуха, не сработает в 
случае с обучением иноязычной речи, не являю-
щейся для них родной. Поэтому языковой мате-
риал, предназначенный для усвоения слабослыша-
щими детьми, требует систематизации и адаптации 
к новым условиям, направленным на формирова-
ние механизмов, обеспечивающих, в первую оче-
редь, такие виды речевой деятельности, как чтение 
и письмо [2].  

Обучая слабослышащих детей иностранному 
языку, учителю, как отмечают Л.В. Михайловская и 
С.Н. Феклистова, следует «создать все условия для 
овладения учащимися правильным восприятием 
информации, произношением, чтением, понима-
нием его лексического и грамматического значений, 
усвоением норм его активного словоупотребления, 
что требует особой компетенции учителя, подго-
товка которого должна носить полифункциональ-
ный характер» [4, с. 310]. 

В процессе подготовки учителя к уроку особая 
роль отводится наглядным средствам обучения, на 
что студенты должны обратить особое внимание в 
процессе вузовской профессиональной подготовки. 
Среди наглядных методов и приемов важное зна-
чение имеют: демонстрация предметов, иллюстра-
ций и картин, помещенных на слайды, просмотр ви-
деоматериалов, использование разного рода Ин-
тернет-ресурсов и компьютерных программ, кото-
рые в цифровую эпоху пришли на смену дидактиче-
ской наглядности (рисункам в учебниках и на спе-
циальных карточках, наглядным пособиям в каче-
стве зрительных ориентир, сделанным руками учи-
теля.  
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На уроке иностранного языка необходимо также 
задействовать игровые технологии. Потребность 
слабослышащих младших школьников в игре на по-
рядок выше, чем у их сверстников, осваивающих 
стандартную учебную программу. Специалисты от-
мечают, что опора на игру является необходимым 
условием эффективного усвоения лексического и 
грамматического материала слабослышащими 
детьми. Если при обучении иностранному языку де-
тей, не имеющих отклонений в функционировании 
слухового аппарата, чрезмерное использование иг-
ровых технологий может затормозить развитие 
учебно-познавательной деятельности, то игровая 
деятельность слабослышащих школьников на 
уроке иностранного языка приведет к глубокому 
осознанию и запоминанию иноязычного материала, 
умению применить его в различных ситуациях [6, 
c.14-27].  

В контексте обучения иностранному языку млад-
ших школьников с нарушением слуха игра как тех-
нология 

● помогает в формировании иноязычных комму-
никативных навыков с учетом индивидуальных и 
физиологических особенностей развития школьни-
ков;  

● развивает когнитивные и познавательные воз-
можности младших школьников; 

● повышает мотивацию к изучению иностран-
ного языка, создавая положительные эмоции; 

● способствует росту познавательного интереса 
и познавательной активности учеников, которые, 
играя, активно взаимодействуют, выполняя инди-
видуально или объединившись в группы (команды), 
установки учителя. 

Итак, выпускники высших учебных заведений, 
собирающиеся работать со слабослышащими 
школьниками, должны знать психологические осо-
бенности детей с нарушением слуха, знать все ню-
ансы воспитания, развития и образования сла-
бослышащих детей, владеть основами методики 
обучения таких детей иностранному языку. Таким 
образом, профессиональная подготовка будущих 
учителей иностранного языка предполагает опре-
деленный уровень психолого-педагогических, ме-
тодических и лингвистических знаний, умений и 
навыков для обеспечения обучения иностранному 
языку как средству общения лиц с нарушениями 
слуха [5]. 

В целом, в процессе вузовской профессиональ-
ной подготовки, а потом и профессиональной дея-
тельности педагог иностранного языка, работаю-
щий со слабослышащими детьми, обязан 
научиться 

● вести коррекционно-педагогическую работу, 
осуществляя определенную диагностику;  

● выбирать формы, методы и средства в контек-
сте коррекционной методики, которые смогли бы 
помочь добиться успеха при обучении слабослы-
шащих школьников английскому языку; 

● осваивать приемы формирования, развития, 
обобщения, коррекции и контроля знаний, умений и 
навыков слабослышащих младших школьников; 

● осуществлять процесс обучения иностран-
ному языку школьников с нарушением слуха в рам-
ках дифференцированного подхода; 

● использовать общепринятые и специфические 
средства общения со слабослышащими детьми;  

● реализовывать процесс обучения слабослы-
шащих детей с позиций личностно-ориентирован-
ного и коммуникативного подходов;  

● навыкам контактирования и консультирования 
родителей слабослышащих детей;  

● навыкам контактирования и сотрудничества с 
другими специалистами, принимавшими участие в 
процессе воспитания и образования слабослыша-
щих детей;  

● работать с учебно-методической литературой, 
нормативными документами, регламентирующими 
деятельность учреждений, обеспечивающих специ-
альное образование;  

● анализу и обобщению передового методиче-
ского опыта, в том числе инновационного;  

● анализировать собственную педагогическую 
деятельность с целью ее совершенствования;  

● внедрять в педагогическую и методическую 
практику новые прогрессивные подходы, методы, 
приемы работы;  

● искать новые, отечественные и зарубежные, 
направления в области как преподавания ино-
странного языка, так и в сфере коррекционной пе-
дагогики;  

Важно также отметить, что, преподавая ино-
странный язык слабослышащим детям, преподава-
тель должен всегда быть готов к социальному вза-
имодействию с ними, для чего в процессе учебы у 
студента должны постепенно формироваться 
навыки межличностной коммуникации.  

В процессе исследования мы пришли к выводу, 
что профессиональная подготовка учителя ино-
странного языка к работе со слабослышащими 
детьми не должна ограничиваться знанием препо-
даваемого предмета. Это должен быть специалист, 
владеющий знаниями в области специальной пси-
хологии, коррекционной педагогики и специальных 
методик обучения и воспитания слабослышащих 
детей. Только такой специалист сможет помочь 
слабослышащими школьникам овладеть иностран-
ным языком в объеме, достаточном для их соци-
альной адаптации. 
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Forming the readiness of masters to implement the “Foreign Language” 

program for hearing-impaired primary schoolchildren 
Butko S.S. 
Moscow City Pedagogical University 
In the conditions of the modern model of education, the personality of a foreign 

language teacher who carries out pedagogical activity in institutions 
providing education of children with certain developmental deviations 
becomes more and more demanded. Nowadays the problem of teaching 
a foreign language to children with hearing impairments is urgent, for 
which there is a need for professional training of pedagogical staff who 
carry out pedagogical activities in correctional schools where deaf and 
hard-of-hearing children study. For the basis of the research we took the 
peculiarities of training of future teachers of foreign language, studying in 
the master's program on specialty “Philology”. In this article we have 
considered the competencies that should be formed in master's students 
in the process of their professional training and determined the specifics 
of working with hearing-impaired children in foreign (English) language 
classes. This article also concludes that a foreign language teacher should 
be a generalist who knows not only the methodology of teaching his 
subject, but also understands the sphere of correctional pedagogy and 
psychology.  

Keywords: hearing-impaired children, competence approach, professional 
competence, master's students, foreign language.  
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Система формирования методической компетентности 
будущих учителей иностранных языков в процессе изучения 
дисциплин 
 
 
Джанабаева Адина 
докторант Нукунского государственного педагогического инсти-
тута им. Ажинияза 
Современная система образования предъявляет высокие тре-
бования к методической подготовке будущих учителей ино-
странных языков, что обуславливает необходимость разработки 
эффективных систем формирования их профессиональной ком-
петентности. Данное исследование посвящено анализу и разра-
ботке системы развития методической компетентности будущих 
учителей иностранных языков в процессе изучения педагогиче-
ских дисциплин. Особое внимание уделяется внедрению кон-
текстно-проектного обучения, рефлексивной среды и инноваци-
онных педагогических технологий, таких как микроисследова-
ния, фреймовая технология и активные лекции. Система вклю-
чает в себя несколько ключевых компонентов, таких как проект-
ная и психолого-педагогическая компетенции. Проектная компе-
тентность позволяет будущим учителям конкретизировать учеб-
ные цели и планировать образовательный процесс, в то время 
как психолого-педагогическая компетенция включает в себя зна-
ния возрастных характеристик учащихся и педагогических мето-
дов. Введение дисциплины «Общая педагогика» играет решаю-
щую роль в развитии этих компетенций, предоставляя будущим 
учителям возможность изучить содержание образовательного 
дизайна, методы оценки и мониторинг учебных достижений, а 
также методическую культуру. Использование фреймовой тех-
нологии и других инновационных методов обучения способ-
ствует глубокому и устойчивому усвоению знаний, развитию 
ключевых навыков и подготовке будущих учителей к вызовам пе-
дагогической деятельности. Педагогические и рефлексивные 
этюды стимулируют самоанализ и мотивацию к саморазвитию, 
а контекстно-проектное обучение помогает интегрировать раз-
личные дисциплины и применять полученные знания в реаль-
ных условиях. Таким образом, представленная система разви-
тия методической компетентности способствует подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов, готовых к инновацион-
ной деятельности и эффективной работе в современной обра-
зовательной среде. 
Ключевые слова: Методическая компетентность, фрейм-тех-
нология, общая педагогика, педагогическая дисциплина, ре-
флексия, профессиональное развитие, методы обучения, ком-
петентностное образование, профессиональные навыки, микро 
обучение. 
 
 
 

Introduction  
The current educational system necessitates the 

constant enhancement of methodological competence 
among future foreign language educators. The psycho-
pedagogical module plays a pivotal role in this ongoing 
process, focusing on the cultivation of dialogical 
thinking and a systemic understanding of individuals as 
developing personalities. This research aims to 
analyze the potential of pedagogical disciplines in 
elevating the methodological competence of 
prospective English language teachers and to devise 
technologies for context-based project learning and the 
creation of a reflective environment. 

We conceive the professional competence of a 
teacher as a synthesis of personal qualities that reflect 
the level of general culture and education in both 
psycho-pedagogical and subject-specific domains of 
knowledge, coupled with a readiness for productive 
pedagogical activity and self-improvement. This 
includes mastery of skills and abilities pertinent to the 
teaching profession, along with relevant personal 
experiences [4, p.71]. 

 
Literature review  
The personal component of methodological 

competence serves as the cornerstone upon which the 
professionalism of a teacher is built. It includes 
emotional intelligence, motivation, values, and beliefs 
that shape their working style and relationships with 
students [2, p. 68]. 

In his study, E.N. Evstigneev identified the following 
key elements of the system for developing ICT 
competence in foreign language teachers: 

 Fundamental Factors: They determine the 
necessity for ICT competence development among 
educators. 

 Goal Setting: This element sets the direction of 
training, considering external conditions and the 
selected methodological approach. 

 Theoretical Basis: It comprises general 
pedagogical principles and methodological approaches 
to forming ICT competence. 

 Technological Block: This specifies the content 
of training, methods, forms of organization of the 
educational process, and the tools used. 

 Assessment of Results: It allows for 
determining the level of ICT competence formed 
among educators [3, p.96]. 

The study of the essence, structure, and functions 
of the examined personal quality allowed us to 
determine its levels of formation in future teachers 
based on developed criteria. We used the following 
criteria for assessing the level of professional 
competence in future teachers: 
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 Communicative Aspect: Orientation towards 
using a foreign language for professional and personal 
communication, proficiency in foreign languages, and 
communicative models (strategies) of human activity, 
and the ability to effectively communicate in a foreign 
language. 

 Didactic Aspect: Knowledge of methodological 
foundations of sciences, psycho-pedagogical 
principles of education, development, and teaching of 
children, proficiency in teaching technologies, ability to 
teach a foreign language, design the educational 
process in schools, and creatively solve linguo-
pedagogical tasks. 

 Reflective Aspect: Awareness and assessment 
of one's own development level as a personality and 
professional, use of author's pedagogical micro-
technology for teaching children a foreign language [7, 
p.250]. 

Additionally, A.A. Kovshova concluded, "the 
methodological competence of a teacher is an integral 
quality combining theoretical knowledge, practical 
skills, and personal qualities of the teacher. It is 
manifested in the teacher's ability to create effective 
educational environments that ensure the development 
of each student" [5, p.110]. 

 
METHODOLOGY  
For analyzing the system of developing 

methodological competence, we used structural analysis, 
the study of qualification requirements, and the integration 
of theoretical and practical knowledge. We examined 
curricula and programs of pedagogical disciplines in 
higher education institutions, as well as teaching methods 
that encompass both traditional and innovative 
approaches, such as problem lectures, seminars, and 
micro-research. Special attention was given to the use of 
films for developing methodological competence, as well 
as design technologies and role-playing games. 

Moreover, we tested the frame technology 
developed by Prof. N.M. Minski [6, p.138]. Frames can 
contain information not only on individual topics but 
also on entire sections of the educational discipline. For 
independently decoding information encoded in 
diagrams, future teachers need to not only have a good 
command of the educational material but also be able 
to highlight the main and significant points, accurately 
conveying the content of the topic [1, p.76]. 

The "General Pedagogy" course manual is 
structured so that large blocks of educational material, 
presented as problem modules, unfold on the computer 
screen in a sequence of symbolic images. Typically, 
the schematic construction of a module starts with a 
basic cognitive-graphic element, followed by other 
elements that sequentially appear on the screen, 
specifying a generalized understanding of the material 
being studied. The process of "ascending from the 
abstract to the concrete" via block diagrams allows not 
only for a generalized presentation and understanding 
of the topic but also for a detailed exposition of diverse 
applied educational elements. 

Thus, future professional education teachers, 
mastering the "technology" of constructing an orienting 
framework for deciphering cognitive-graphic 

visualization, gain an individual understanding of 
methodological literacy. In the block diagrams and 
frames we developed, the methodology for developing 
methodological skills involves providing future foreign 
language teachers with a set of block diagrams, logical, 
production, and frame models, topic trees, and support 
outlines in computer format for independent work. 

The capabilities of the "General Pedagogy" discipline 
in developing the methodological competence of future 
English language teachers lie in revealing the essence 
and content of various perspectives on the structure and 
specifics of methodological competence. The discipline 
contributes to the formation of a holistic understanding of 
methodological activities, methodological support, and 
accompaniment of the educational process, as well as the 
requirements for this activity in future teachers. 
Furthermore, the discipline acquaints future teachers with 
methodological tasks aimed at developing the skills to 
analyze educational situations and, if necessary, adjust 
lesson plans. 

"General Pedagogy" allows future teachers to study 
the content of educational design, developing their skills 
to analyze and specify educational goals, and construct 
students' educational actions to solve methodological 
problems. It also fosters a creative approach to solving 
methodological issues and the ability to choose individual 
routes for professional development. 

For this reason, topics related to educational design 
have been added to the curriculum, including forecasting 
educational and methodological tasks, constructing the 
content and structure of lessons, and technologizing the 
educational process. Specifically, included topics cover 
teachers' pedagogical and methodological activities such 
as lesson planning, performance assessment, and 
improving methodological skills. These involve 
developing lesson plans, selecting teaching methods, 
preparing materials, various assessment methods, 
analyzing results, providing feedback, and continuous 
professional development. 

In the study of "General Pedagogy," we have 
implemented the micro-research technology aimed at 
preparing future teachers to develop methodological 
competence. Conducting micro-research helps future 
teachers to master the skills of identifying problems, 
setting goals, planning activities, describing qualitative 
results, and reflecting on the work done. 

 
RESULTS  
In the course of our research, we concluded that the 

pedagogical discipline "General Pedagogy" is capable 
of developing the following types of competencies in 
future teachers, which are presented in Table 1. 

Analysis of materials has shown that the 
introduction of context-project learning and the creation 
of a reflective environment contribute to the 
development of creative orientation in the educational 
and cognitive activities of future teachers. Micro-
research technology enables future teachers to acquire 
skills in identifying problems, setting goals, planning 
activities, describing qualitative results, and reflecting 
on the work done. The introduction of the "General 
Pedagogy" discipline develops project and psycho-
pedagogical competencies, as presented in Table 2.4. 
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Pedagogical and reflective studies contribute to future 
educators' self-awareness. During their 
implementation, it is possible to encourage each 
individual to analyze the pedagogical situation and its 
correlation with reality. Overall, these technologies 
foster motivation for new self-improvement. 

 
Table 1. 
The Potential of the "General Pedagogy" Discipline in 
Developing Project and Psycho-Pedagogical Competencies, 
Aimed at Forming the Methodological Competence of Future 
English Language Teachers 

Topics 
Introduced 

in the 
"General 

Pedagogy" 
Discipline 

Types of 
Competencies 

Learning Technologies Aimed 
at Developing Project and 

Psycho-Pedagogical 
Competencies 

1.The 
Essence 
and Content 
of 
Pedagogical 
Design 
2.The 
Specifics of 
Pedagogical 
and 
Methodologi
cal Activities 
of Teachers’ 
assessment 
and 
performance 
monitoring 

1. Project 
Competence: 
This represents 
the ability and 
readiness to 
analyze and 
specify 
educational goals 
within a lesson 
plan or a cycle of 
lessons, and to 
construct 
students' 
educational 
actions in the 
process of solving 
methodological 
tasks. 
 
2. Psycho-
Pedagogical 
Competence: 
This 
encompasses 
mastery of 
fundamental 
psychological and 
pedagogical 
concepts, 
principles, age-
specific 
characteristics of 
students, 
pedagogical 
methodologies, 
and technologies, 
as well as the 
ability to apply this 
knowledge in 
practice and 
conduct scientific 
research. 
Additionally, 
qualities such as 
love and respect 
for children, and 
honest and open 
communication 
are vital for a 
teacher. 

1. Project-Contextual Learning 
also facilitates the integration of 
various disciplines and subjects, 
allowing future English language 
teachers to see connections 
between them and apply the 
acquired knowledge in different 
contexts. This helps to enhance 
the motivation of future English 
language teachers and 
demonstrate how the educational 
material can be applied in real 
life. Overall, project-contextual 
learning promotes deeper and 
more sustainable knowledge 
acquisition, the development of 
key skills, and the preparation of 
future English language teachers 
for the challenges and tasks they 
may face in the future. 
2. Frame Technology: A 
knowledge base that allows for 
the organization of knowledge 
into a structured form, providing 
more efficient and convenient 
information representation and 
knowledge processing by 
computer systems. 
3. Micro-Research Technology: 
Aimed at contributing to the 
development of methodological 
competence in future teachers. 
Through conducting micro-
research, future teachers acquire 
the skills to identify problems, set 
goals, plan their activities, 
describe qualitative results, and 
reflect on the work done. 
4. Pedagogical and reflective 
studies contribute to future 
educators' self-awareness. 
During their implementation, it is 
possible to encourage each 
individual to analyze the 
pedagogical situation and its 
correlation with reality. Overall, 
these technologies foster 
motivation for new self-
improvement. 
5. Micro-Teaching involves, to 
some extent, simulating future 
methodological activities, thereby 
contributing to the development of 
methodological competence in 
future English language teachers.

 
Thus, future English language teachers, by 

modeling the educational process, can practically apply 

methods and forms of teaching related to their 
specialty, and have the opportunity to solve emerging 
professional problem situations both independently 
and with the help of teachers and peers. A significant 
aspect of micro-teaching is that the group of future 
English language teachers, acting as a class, strives to 
simulate problem situations from real future 
methodological activities, such as a student being 
unprepared for a lesson, frequently missing classes, 
the majority of the class being unprepared, or the 
arrival of a student from another college. Micro-
teaching involves not only the planning and conducting 
of lesson fragments but also their analysis from a 
methodological and pedagogical perspective. Another 
advanced form of micro-teaching can involve the 
training of junior course professional education 
students by future English language teachers. Here, we 
suggest that senior students initially conduct lessons 
together with a teacher, then independently 
(fragments), and finally conduct full lessons. It should 
be noted that this type of work to some extent prepares 
future English language teachers for pedagogical 
practice in real educational settings. 

 
DISCUSSION  
Therefore, the results of the study highlight the 

necessity for further enhancement in methodological 
training. The incorporation of innovative pedagogical 
methods and the creation of a reflective environment 
contribute to a deeper and more comprehensive 
development of methodological competence. The 
application of frame technology, active lectures, the 
use of films, and other modern technologies enables 
future English language teachers to effectively 
assimilate and apply knowledge in practice. This, in 
turn, facilitates the preparation of highly qualified 
specialists who are ready for innovative activities within 
the contemporary educational environment. 

 
CONCLUSIONS  
Thus, the results of the study emphasize the 

importance of further improvement in methodological 
training. The integration of innovative pedagogical 
methods and the creation of a reflective environment 
support deeper and more comprehensive development 
of methodological competence. The use of frame 
technology, active lectures, films, and other modern 
technologies helps future English language teachers 
effectively assimilate and apply knowledge in practice, 
contributing to the preparation of highly qualified 
specialists ready for innovative activities in the modern 
educational environment. 

Moreover, future English language teachers gain a 
unique opportunity to practice the acquired knowledge 
in a controlled environment. They can experiment with 
various teaching methods, face typical problems that 
arise in real classrooms, and find effective ways to 
solve them. Microteaching allows students not only to 
plan and conduct lesson fragments but also to deeply 
analyze their work, receiving feedback from teachers 
and peers. At more advanced stages of training, 
students take on increasing responsibility, up to 
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conducting independent lessons, which prepares them 
for real pedagogical activities. 
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The system of developing methodological competence in future foreign 

language teachers during the study of disciplines 
Djanabaeva A. 
doctoral student at Nuku State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz, 

adina84@mail.ru 
The modern education system places high demands on the methodological 

training of future foreign language teachers, necessitating the 
development of effective systems for forming their professional 
competence. This study is dedicated to the analysis and development of 
a system for developing methodological competence in future foreign 
language teachers during the study of pedagogical disciplines. Special 
attention is given to the implementation of context-project learning, a 
reflective environment, and innovative pedagogical technologies such as 
micro-research, frame technology, and active lectures. The system 
includes several key components, such as project and psycho-
pedagogical competencies. Project competence allows future teachers to 
specify learning objectives and plan the educational process, while 
psycho-pedagogical competence encompasses knowledge of student age 
characteristics and pedagogical methods. The introduction of the "General 
Pedagogy" discipline plays a crucial role in developing these 
competencies, providing future teachers with the opportunity to study the 
content of educational design, assessment methods, and academic 
performance monitoring, as well as methodological culture. The use of 
frame technology and other innovative teaching methods contributes to 
deep and sustainable knowledge acquisition, the development of key 
skills, and the preparation of future teachers for challenges in pedagogical 
activity. Pedagogical and reflective sketches stimulate self-analysis and 
motivation for self-development, while context-project learning helps 
integrate various disciplines and apply acquired knowledge in real 
conditions. Thus, the presented system for developing methodological 
competence contributes to the preparation of highly qualified specialists 
ready for innovative activities and effective work in the modern educational 
environment. 

Keywords: Methodological competence, Frame technology, General 
pedagogy, Pedagogical discipline, Reflection, Professional development, 
teaching methods, Competency-based education, Professional skills, 
Microteaching. 
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В экспериментах, содержащих большой объем данных, исполь-
зование математических методов и вычислительных систем для 
эффективного анализа результатов экспериментов становится 
ключевым инструментом для анализа и интерпретации резуль-
татов. В МГТУ «СТАНКИН», на кафедре «Высокоэффективные 
технологии обработки», проводятся исследования, направлен-
ные на определение оптимального состава износостойкого по-
крытия для режущего инструмента для обработки титановых 
пластин. Титан, из-за своей низкой теплопроводности и высокой 
химической активности, создает трудности в обработке, что тре-
бует детального изучения связей между условиями резания и 
параметрами процесса.  
В статье рассматриваются проблемы, связанные с недостаточ-
ным изучением зависимостей исследуемых характеристик друг 
от друга для процесса сверления различных материалов, и 
предлагается решение по созданию общей базы данных для 
хранения и обработки информации, полученной в ходе прове-
денных экспериментов. Это улучшит возможность применения 
визуального анализа экспериментальных данных, что, в свою 
очередь, способствует повышению эффективности исследова-
ний и, в дальнейшем, улучшению качество продукции. Прове-
денное ранее, применение метода дисперсионного анализа к 
данным, полученным в данных исследованиях, не принесло 
ожидаемого результата.  
В статье предложен новый способ анализа данных для указан-
ных экспериментов, совмещающий в себе разделение данных 
на кластеры по общему признаку и применение к каждому кла-
стеру метода корреляционного анализа, что позволило решить 
изначально поставленную задачу. Суть гипотезы, которая про-
веряется в задаче, следующая: если при построении графика 
скрытой зависимости одной величины, характеризующей прове-
дение эксперимента, от другой наблюдается визуальная линей-
ная связь, то воздействие на одну из этих величин позволит 
быстрее достичь желаемого результата. В данном случае это 
связано с определением наиболее эффективных составов изно-
состойких покрытий для режущего инструмента, предназначен-
ного для обработки титановых пластин. 
Ключевые слова: исследование технологических процессов, 
импортозамещение, хранение данных, классификация данных, 
технологические процессы, кластеризация данных, корреляци-
онный анализ, решение задач анализа данных. 

 

Введение 
Современные научные экспериментальные 

изыскания характеризуются огромными объемами 
данных. Без использования компьютеров оценка и 
анализ этих данных сложны и малоэффективны [1]. 
Применение математических методов расширяет 
набор инструментов исследователя, однако для их 
использования требуются производительные вы-
числительные машины, что особенно актуально, 
когда измерения учитывают воздействие множе-
ства факторов. 

При разработке или улучшении производствен-
ного процесса, анализ результатов способствует 
повышению эффективности исследований и, в 
дальнейшем, улучшению качество продукции. 
Определение типичных классов задач при обра-
ботке экспериментальных данных и стандартных 
методов их решения позволяет выделить анализ 
результатов экспериментов из множества задач 
прикладной статистики. 

В 2023-2024 годах в МГТУ «СТАНКИН» на ка-
федре «Высокоэффективные технологии обра-
ботки» в рамках проектов Министерства образова-
ния и финансирования РНФ, проводятся исследо-
вания по обработке титанового сплава. На режу-
щий инструмент наносятся различные износостой-
кие покрытия и во время процесса обработки про-
изводится сбор измеряемых величин -характери-
стик процесса. Сбор данных позволяет, на основе 
результатов экспериментов, выявить оптимальный 
тип покрытия режущего инструмента для обработки 
титановой пластины.  

Обработка титана и его сплавов существенно 
дороже, чем работа с другими металлами. Титан – 
металл с низкой теплопроводностью и высокой хи-
мической активностью. Если говорить о количе-
ственной оценке влияния этих факторов на различ-
ные характеристики режущего инструмента, то су-
ществует относительно небольшое количество экс-
периментов, проведенных при различных условиях 
резания. Это затрудняет выявление сходств и раз-
личий в результатах.  

Анализ данных, полученных в результате иссле-
дований, показывает, что температура в зоне кон-
такта инструмента и заготовки, в основном, зависит 
от скорости режущего инструмента, которая значи-
тельно больше при обработке титановых сплавов. 
Это связано с высокой скоростью тепловыделения, 
которая часто не может быть компенсирована отво-
дом тепла из зоны резания [2]. 
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Тем не менее, необходимо провести дополни-
тельные исследования чтобы найти и определить 
наборы оптимальных условий для режимов реза-
ния. Распределение параметров эксперимента 
описывает вероятность появления определенных 
значений этих параметров при заданных началь-
ных условиях в течение времени резания, что ха-
рактеризует процесс как нестационарный случай-
ный процесс. 

Ранее был проведен анализ данных, получен-
ных во время вышеописанного процесса [3]. Была 
проверена гипотеза, что если при построении гра-
фика зависимости одной величины, характеризую-
щей проведение эксперимента от другой, визу-
ально прослеживается линейная зависимость, то 
влияя именно на эти величины, можно быстрее 
найти наборы начальных настроек, при использо-
вании которых в исследуемом технологическом 
процессе, период использования режущего инстру-
мента наибольший. Для поиска зависимостей 
между парой величин, значения делились на 4 
группы случайным образом, а также по признаку ве-
личины. Для этого к парам величин, очевидно зави-
симых или не зависимых друг от друга, был приме-
нен метод дисперсионного анализа [4], в резуль-
тате, задача не была решена. 

Таким образом, на основе применения метода 
дисперсионного анализа, можно сделать вывод, 
что неочевидные зависимости отсутствуют. Од-
нако, не стоит исключать недостатков самого ме-
тода дисперсионного анализа. Один из ключевых 
недостатков метода — это его зависимость от пред-
положения о нормальном распределении данных в 
каждой группе [5]. Ввиду недостатков выбранного 
метода, было рекомендовано провести исследова-
ния данных при помощи других методов системного 
анализа [6]. 

Для анализа экспериментальных данных был 
взят набор результатов, полученный при проведе-
нии сверления титановых пластин режущим инстру-
ментом с нанесенными на него различными износо-
стойкими покрытиями. Данный набор состоит из 16 
вариантов покрытий, таких как: без покрытия, 
(CrAlSi)N, (CrAlSi)N+DLC, (CrAlSi)N+6SFC, TiN, 
TiN+DLC, TiN+6SFC, (TiAlSi)N, (TiAlSi)N+DLC, 
(TiAlSi)N+6SFC, (CrAlSi)N+ (TiCr)N, (CrAlSi)N+ 
(TiCr)N+DLC, (CrAlSi)N+ (TiCr)N+6SFC, (TiCr)N, 
(TiCr)N+DLC, (TiCr)N+6SFC. Целью расчета явля-
ется поиск наиболее оптимальных параметров по-
крытия инструмента при помощи анализа получен-
ных в ходе эксперимента данных.  

Для исключения искажения результатов ввиду 
«выпадов» в данных, было предложено разделить 
наборы на группы по признаку похожести и прове-
сти анализ каждого набора по отдельности [7]. 

Разделение на группы по признаку схожести 
проведено с использованием метода кластериза-
ции, который часто применяется для анализа дан-
ных при обучении моделей искусственного интел-
лекта, К-средних. Этот метод применим, так как в 
данном эксперименте отсутствует обучающая вы-
борка и уже обученная модель. При помощи такого 
метода кластеризации модель будет обучаться за-
ново, делая «открытия» при разбиении точек на 
группы. 

Алгоритм метода K-средних состоит из трех эта-
пов:  

Инициализация. Сначала метод случайным об-
разом выбирает центры для требуемого числа кла-
стеров. 

Выбор кластера. Каждый элемент набора дан-
ных присваивается к ближайшему центру кластера 
по некоторой метрике расстояния (обычно это Ев-
клидово расстояние). 

Пересчет центров. Вычисляются новые центры 
для кластеров, как центр масс всех точек, принад-
лежащих кластеру. 

Шаги 2 и 3 повторяются до тех пор, пока кла-
стеры не перестанут меняться или не будет достиг-
нуто максимальное количество итераций. 

Таким образом авторы получили кластеризацию 
данных, при которой элементы внутри одного кла-
стера похожи друг на друга, а разные кластеры от-
личны друг от друга. 

Таким образом, применение метода К-средних 
позволило объединить точки на графике в группы 
по сходному признаку. Далее, к каждой из групп был 
применен метод корреляционного анализа [8]. 

Вычисление коэффициента корреляции Пир-
сона (ККП), который является мерой линейной 
связи между двумя переменными, позволило коли-
чественно оценить зависимость между двумя вели-
чинами.  

Величина ККП всегда располагается между -1 и 
1. -1 указывает на отрицательную линейную зави-
симость. 0 указывает на отсутствие зависимости. 1 
указывает на наличие зависимости. Таким образом, 
чем сильнее отличие коэффициента корреляции от 
нуля, тем сильнее связь между двумя перемен-
ными. В нашем случае, наличие линейной связи 
принято считать при ККП> |0,5|. 
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Рисунок 1. Кластеризация анализируемых данных и наличие зависимости между ними 
 
Такой метод анализа данных показал себя очень 

хорошо при решении поставленной задачи. Была 
выявлена стойкая зависимость (не очевидная) 
между параметром шероховатости ленточки 
сверла (Rz) и Периодом стойкости, а также, воз-
можная между Периодом стойкости и шероховато-
стью обработанной поверхности (Ra) (Рис. 1). 
Также анализ данным методом показал, что из ис-
следуемого набора наиболее стойкими являются 
нитридные покрытия, некоторые из которых содер-
жат антифрикционный слой (рис.2). 

Поддержка и реализация визуального представ-
ления совокупности методов, описанных в статье, 
реализована при помощи системы обработки дан-
ных «Веда-1», а именно одного из модулей, вклю-
чающего в себя средства для применения методов 
обработки данных с применением машинного обу-
чения. Система «Веда-1» была разработана в 
2022-2024 годах на кафедре «Высокоэффективные 
технологии обработки» МГТУ «СТАНКИН» в рамках 
проектов Министерства образования и финансиро-
вания РНФ. Она позволяет производить сбор, обра-
ботку и хранить данные экспериментов, а также 
отображать результаты работы в виде различных 
графиков. Функции системы «Веда-1» представ-
лены на рисунке 3. Показанное на рисунках 1,2 
отображение результатов реализовано при по-

мощи библиотеки Phyton Plotly, позволяющей стро-
ить точечные диаграммы данных. Применение ме-
тода кластеризации к имеющимся данным осу-
ществляется при помощи метода из библиотеки 
Phyton Sklearn – Kmeans. Для вычисления ККП в мо-
дуле системы «Веда-1» был применен метод 
corrcoef() из библиотеки Phyton Numpy.  

 

 
Рисунок 2. Кластер, объединяющий нитридные покрытия 
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Рисунок 3. Возможности «Веда-1» 

 
Выводы 
Применение совокупности метода кластериза-

ции и метода корреляционного анализа позволило 
решить поставленную задачу, заключающуюся в 
проверке гипотезы, что если при построении гра-
фика неочевидной зависимости одной величины, 
характеризующей проведение эксперимента от 
другой, визуально прослеживается линейная зави-
симость, то влияя на одну из этих величин, можно 
быстрее достичь желаемого результата, а именно, 
выявить наиболее удачные составы износостойких 
покрытий режущего инструмента для обработки ти-
тановых пластин. 

Недостатком применения метода корреляцион-
ного анализа является невозможность оценить 
наличие зависимости при нахождении в кластере 
менее трех точек. Для данных, которые попали в та-
кой кластер, требуется проведение большего числа 
опытов или применение других методов.  

Результаты данного исследования могут быть 
использованы для оптимизации процессов обра-
ботки материалов, повышения долговечности ин-
струментов и снижения издержек на их обслужива-
ние, для разработки новых технологий нанесения 
покрытий, обеспечивающих повышенную износо-
стойкость и надежность оборудования. Они могут 
служить основой для дальнейших исследований в 
области материаловедения, а также для разра-
ботки новых стандартов и методик тестирования 
износостойкости покрытий. 
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Application of clustering and correlation analysis methods to identify 
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In experiments involving large volumes of data, the utilization of mathematical 
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results becomes a key tool for interpreting and understanding those 
results. At the Moscow State Technical University of Civil Aviation (MSTU 
"STANKIN"), research is being conducted at the Department of High-
Efficiency Processing Technologies aimed at determining the optimal 
composition of wear-resistant coatings for cutting tools used in machining 
titanium plates. Titanium, due to its low thermal conductivity and high 
chemical reactivity, presents challenges in machining, necessitating a 
detailed investigation of the relationships between cutting conditions and 
process parameters. 

This article addresses the issues associated with the insufficient study of 
interdependencies among the examined characteristics in the drilling 
process of various materials and proposes a solution through the creation 
of a comprehensive database for storing and processing information 
obtained during the conducted experiments. This will enhance the 
capability for visual analysis of experimental data, which, in turn, 
contributes to improving research efficiency and, subsequently, product 
quality. Previous applications of analysis of variance (ANOVA) methods to 
the data obtained from these studies did not yield the expected results. 

The article proposes a novel approach to data analysis for the specified 
experiments that combines clustering data based on common features 
with the application of correlation analysis to each cluster, effectively 
addressing the initially posed problem. The essence of the hypothesis 
being tested is as follows: if a graph depicting a hidden dependency of one 
variable characterizing the experiment on another reveals a visual linear 
relationship, then influencing one of these variables will facilitate a quicker 
achievement of the desired outcome. In this case, it pertains to identifying 
the most effective compositions of wear-resistant coatings for cutting tools 
designed for machining titanium plates. 

Keywords: technological process research, import substitution, data storage, 
data classification, technological processes, data clustering, correlation 
analysis, data analysis problem-solving.  
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Статья раскрывает характерные черты профессиональной ори-
ентации кадетов пожарно-спасательного профиля, нравствен-
ные и волевые свойства, как характерологические показатели, 
которые необходимы им для выбранной профессии. Выявлено 
соотношение исследуемых характерологических показателей, 
индивидуальных способностей кадета и мотивации выбора им 
будущей профессиональной деятельности. Представлены пред-
варительные результаты исследования основных характероло-
гических показателей кадетов, оценки их предпочтений к опре-
деленной профессиональной деятельности, особенности про-
верки объективности оценки исследуемых свойств самими каде-
тами и их воспитателями. Определены факторы и условия объ-
ективной интерпретации данных, а также определения погреш-
ностей интерпретации и причин их возникновения. 
Ключевые слова: профессиональные интересы, шкала оценки, 
характер, интерпретаторы, кадетские классы, ранговые нормы. 
 
 

Человек существует одновременно в триаде реаль-
ностей: как физическое тело в мире вещей и пред-
метов, как живое существо в биосфере и как член 
общества в мире людей или социуме, как личность. 
Множество измерений и сложную структуру имеет 
и само пространство личности. Оно образовано 
всеми событиями внешнего мира и теми отношени-
ями, которые устанавливаются у личности с объек-
тами, процессами и явлениями этого мира. Иссле-
довательский интерес для нас представляли харак-
терологические показатели обучающихся, а также 
целостное сочетание существенных свойств лично-
сти, которое отражает особенности социально-пси-
хологических отношений её с окружающим миром и 
получившее название в педагогических исследова-
ниях – характер. Поскольку характер прямо воздей-
ствует на поступки и деятельность человека, он 
имеет огромное значение и для основной деятель-
ности человека – профессиональной. Современ-
ный словарь по педагогике трактует характер, как 
индивидуальное сочетание устойчивых психиче-
ских особенностей человека, обусловливающих ти-
пичный для данного субъекта способ поведения в 
определенных жизненных условиях и обстоятель-
ствах [1]. Современный словарь психолога - прак-
тика определяет характер в узком смысле как инди-
видуальную, достаточно устойчивую систему при-
вычных способов поведения человека в определен-
ных условиях, как совокупность устойчивых свойств 
индивида, в коих выражаются способы его поведе-
ния и эмоционального реагирования [2]. Оба опре-
деления подчеркивают то, что характерологиче-
ские особенности личности и её характер представ-
ляются феноменами психолого-педагогическими.  

Личность изменчива, постоянно находится в 
развитии, динамична. Как отмечает Н.Н. Обозов, 
«юность психологически более подвижна и склонна 
к увлечениям. Чтобы стать творчески продуктив-
ным, юноша нуждается в большей интеллектуаль-
ной дисциплине и собранности, отличаясь этим от 
своих импульсивных разбросанных сверстников» 
[3]. Косвенно автор указывает на важность сформи-
рованных характерологических показателей лично-
сти, которые определяют ее поступки в выборе 
цели и задач деятельности, особенно если она про-
текает в более или менее трудных условиях.  

С 2013 года в стенах Санкт-Петербургского уни-
верситета ГПС МЧС России существует кадетский 
пожарно-спасательный корпус, где обучаются в 10 
и 11 классах ребята, носящие гордое наименова-
ние кадетов.  

Основными целями деятельности кадетского 
корпуса являются: интеллектуальное, духовно-
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нравственное, культурное и физическое развитие 
кадетов, а также подготовка молодых ребят к слу-
жению Отечеству.  

В течение двух лет кадеты осваивают общеоб-
разовательную программу среднего образования, 
завершающуюся государственной итоговой атте-
стацией.  

Общеизвестно, что при выборе профессии юно-
шей или девушкой необходимо её познать. Позна-
ние по своей сути представляется процессом полу-
чения, накопления и проверки знаний в конкретной 
предметной области. Другими словами, следует 
узнать что, где и как делают представители данной 
профессии, какими свойствами и качествами они 
должны обладать, чтобы быть успешными в ра-
боте, что нужно для подготовки к ней [4]. Нужно хо-
рошо познать самого себя, свою пригодность к вы-
полнению основных функций в рамках профессио-
нальной деятельности. Резюмируем вышесказан-
ное – характер, характерологические показатели 
обучающихся представляют собой один из немало-
важных факторов выбора профессии. 

Характерологические показатели учащихся 
средних школ исследуются штатными психологами, 
как правило, в конце 9 класса. Большую помощь 
оказывают психологам и классные руководители, 
которые имеют представление о стиле поведения и 
деятельности обучающихся, способны интерпрети-
ровать некоторые характерологические показа-
тели. Нами были изучены некоторые школьные ха-
рактеристики кадетов, поступивших в пожарно-спа-
сательный корпус в 2022-2023 гг., что позволило 
уже на начальном этапе работы выделить один из 
основных мотивационных факторов принятия ре-
шения о поступлении в кадетский корпус.  

Далее, уже непосредственно в период обучения 
кадетов были предприняты усилия развивать все 
стороны их характерологических показателей. 
Прежде всего, это нравственная, интеллектуаль-
ная, мировоззренческая, эмоциональная и волевая 
стороны. Начальники курсов, воспитатели оказы-
вали всестороннюю помощь в организации и прове-
дении исследования. В целях более точной про-
фессиональной ориентации кадетов мы исследо-
вали нравственные и волевые свойства, которые 
необходимы им для выбранной профессии по-
жарно-спасательного профиля, используя методи-
ческий материал, разработанный доцентом Губа-
новой О.А. [5]. В исследовании характерологиче-
ских показателей выпускников кадетского корпуса, 
как объекта настоящего исследования, внимание 
было обращено на анализ двух основных характе-
рологических свойств. В первую очередь, нрав-
ственных свойств: общественной активности и от-
ветственности в труде. Во вторую очередь рассмат-
ривались волевые свойства: трудолюбие, трудовая 
дисциплина и выносливость. Выбор именно этих 
свойств был обусловлен тем, что они проявляются 
в повседневной деятельности кадета, среди това-
рищей, в решении учебных и обыденных задач в си-
туациях неопределённости. Они значимы и для 
дальнейшей общественно-полезной деятельности 

выпускников, не зависимо от того, станут они кур-
сантами или выберут для себя иной путь.  

В исследовании ставилась основная задача из-
мерить проявления выше обозначенных свойств, 
как характерологических показателей поведения и 
деятельности кадетов, а не сами свойства, априори 
не доступные нашим ощущениям.  

Были определены три задачи исследования.  
Первая – выявить соотношение исследуемых 

характерологических показателей поведения и де-
ятельности кадета (нравственных и волевых 
свойств) с его мотивацией. 

Вторая – изучить особенности выбора выпускни-
ками определенной профессиональной деятельно-
сти в пожарно-спасательной сфере. 

Третья - проверить объективность оценки харак-
терологических показателей исследуемых свойств 
самими кадетами и их воспитателями.  

Рассмотрим интерпретаторы характерологиче-
ских показателей выпускников. Так, основные при-
знаки характерологических показателей выпускни-
ков оценивались экспертами-педагогами, воспита-
телями и самими кадетами. Такая оценка признаков 
поспособствовала решению двух дополнительных 
задач: достижения объективности интерпретации 
данных, а также определения погрешностей интер-
претации и причин их возникновения.  

Подключившиеся в процесс организации и про-
ведения исследования педагоги имели базовое пе-
дагогическое или психологическое образование. 
Они были ознакомлены с критериями оценки иссле-
дуемых свойств. Начальники курсов и воспитатели 
также были ознакомлены с задачами исследова-
ния, им были разъяснены понятия исследуемых 
свойств и формы их проявления. Кадеты на фа-
культативных занятиях по педагогике получили 
представление о базовых психолого-педагогиче-
ских понятиях и принципах самовоспитания. В ходе 
диагностической процедуры кадетам давалась ис-
черпывающая информация по поводу того, в чём 
конкретно проявляются черты исследуемых 
свойств как характерологических показателей.  

Остановимся на процедуре исследования харак-
терологических показателей. В течение двух лет 
педагогами, воспитателями и руководителями ка-
детских классов собиралась статистическая диа-
гностическая информация о поведении и стиле де-
ятельности кадетов (события, действия, ошибки, 
высказывания, происшествия, результаты и др.). 
Квалифицированные педагоги применяли специ-
альные диагностические средства: тесты, беседы, 
ситуационные задачи и др. Часть полученной ин-
формации оставалась ненормированной, так как 
являлась эпизодической, субъективной [6]. Но, 
большая часть накопленной информации всё же 
нормировалась в соответствии с законом нормиро-
вания и фиксировалась участниками исследова-
ния, при этом превалировала самооценка. 

Основываясь на интерпретаторах характероло-
гических свойств кадетов, остановимся на крите-
риях оценки их деятельности.  
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Одним из критериев поведения является обще-
ственная активность, представляющая собой уча-
стие в жизни коллектива, добросовестное выполне-
ние общественных поручений и личных обязанно-
стей. Как утверждает Сидорова Е.Э., общественная 
активность обусловлена общественно значимыми 
мотивами деятельности, вытекающими из идей, со-
ставляющих жизненную цель [7]. Кадет должен 
чётко осознавать цели деятельности, уметь её пла-
нировать, осуществлять сам и вовлекать в эту дея-
тельность других. Естественно, надо отличать об-
щественную активность от метания от одного дела 
к другому, что подчас и воспринимается окружаю-
щими тем, чем, по сути, не является. При оценке 
общественной активности применялась следую-
щая шкала: 

«3» - добросовестно и охотно выполняет все по-
ручения и обязанности, а интересы коллектива ста-
вит выше собственных; 

«2» - побуждаем больше чувством долга, чем 
собственными взглядами и убеждениями, инициа-
тиву проявляет не всегда; 

«1» - интересы коллектива по-настоящему оце-
нивает только после объяснения, инициативу не 
проявляет; 

«0» - практически не принимает участие в обще-
ственной жизни кадетского класса, самоустраня-
ется от каких-либо обязанностей. 

Следующий критерий оценки поведения кадета, 
это ответственность, как сознательная оценка по-
ведения и деятельности, как собственной, так и 
других на фоне общественного долга. Проявляется 
данный феномен в том, что кадет осмеливается са-
мостоятельно принимать важные решения, преодо-
левает сомнения, не теряется в ситуации неопре-
деленности, признаёт личную вину в случае не-
удачи. Кайда Л.И. говорит о воспитании ответствен-
ности как организованной системе взаимодействий 
между преподавателем и обучающимся, ведущей к 
повышению у обучающихся готовности к добросо-
вестному отношению к учебной деятельности и к 
выполнению ими других профессиональных (слу-
жебных) обязанностей [8]. Как отмечает Косарев 
К.В., стоит обязательно выделять самовоспитание 
(процесс видения себя, своих качеств и их измене-
ния) для формирования ответственности [9]. 

Шкала оценки ответственности, как характерной 
черты личности кадета, выглядит следующим обра-
зом: 

«3» - чувствует личную ответственность за пове-
дение и деятельность не только свои, но и всего 
коллектива, ответственен при отсутствия контроля, 
самостоятельно принимает значимые решения; 

«2» - стремится к цели, но чувствует ответствен-
ность только за своё поведение и деятельность; 

«1» - принимает решения и стремится к цели 
только по принуждению; 

«0» - не чувствует ответственности ни перед со-
бой, ни перед коллективом.  

Такой критерий поведения, как трудолюбие про-
являет себя и в физическом и в умственном труде. 
Оно предполагает способность долго концентриро-
вать внимание, а также терпение, аккуратность и 

тщательность. Трудолюбие обусловлено осозна-
нием долга и потребности, но ни как не санкциями 
или насилием. Заметим, что стремление внести ра-
циональное начало в свою деятельность кадетом 
будет свидетельствовать лишь о его творческой 
фантазии, но ни в коем случае не желание ле-
ниться, отлынивать от порученного дела.  

Трудолюбие оценивалось по такой шкале: 
«3» - работает, руководствуясь чувством долга, 

настойчив, внимателен, завершает начатое и не из-
бегает трудностей; 

«2» - изредка допускает невнимательность и не 
всегда придерживается регламента; 

«1» - работает только под неустанным контро-
лем, без системы, иногда не завершает начатое; 

«0» - уклоняется от работы, капитулирует перед 
трудностями. 

Трудовая дисциплина подразумевает беспреко-
словное, но разумное подчинение принятым требо-
ваниям, нормам и правилам. Н.Н. Исаева отмечает 
важность трудовой дисциплины, соблюдения нор-
мативных требований в процессе деятельности 
служебного коллектива [10]. Следует учесть, спосо-
бен ли кадет сам себя призвать к дисциплине, со-
знательно ли борется с отрицательными склонно-
стями, мешающими в выполнении обязанностей.  

Это свойство можно оценивать по следующей 
шкале: 

«3» - активен и решителен, способен силой воли 
закончить любую начатую работу, соблюдает тре-
бования и правила, распределяет время и придер-
живается определенной системы:  

«2» - проявляет волю, однако не всегда готов бо-
роться с отрицательными склонностями, далеко не 
всегда является примером для остальных в выпол-
нении поставленных задач; 

«1» - работает лишь только под давлением, нуж-
дается в неослабном контроле, проявляет безраз-
личие к качеству работы; 

«0» - пассивен, нерешителен, не соблюдает ре-
жим работы, качество работы вообще не интере-
сует.  

Выносливость – сложное интегративное свой-
ство характера, выражающее упорство, решитель-
ность и последовательность в вопросах достиже-
ния цели. Обнаруживает себя выносливость в кри-
тических ситуациях, в борьбе с трудными обстоя-
тельствами [11]. Выносливый человек не отступает 
перед трудностями, не впадает в панику, выдержи-
вает большое напряжение. В подтверждение дан-
ного обстоятельства мы на занятиях широко ис-
пользовали произведения живописи, в которых ху-
дожники достаточно реалистично показывали, как 
пожарные и спасатели демонстрируют свои самые 
лучшие профессиональные качества, включая и 
выносливость [12]. 

Представляем следующую шкалу оценки дан-
ного свойства: 

«3» - занимается спортом, способен контролиро-
вать себя, преодолевать усталость, упорно и реши-
тельно стремится к поставленной цели., преодоле-
вая препятствия; 
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«2» - не сдается при неудачах, выносит нагрузку, 
но не может заставить себя работать систематиче-
ски и долго; 

«1» - работает и занимается спортом только под 
контролем, поддается усталости; 

«0» - не выносит большого напряжения, не стре-
мится к поставленной цели и не может заставить 
себя работать.  

Далее все данные нормируются по ранговым 
шкалам: 

1) общая успеваемость выпускников кадетского 
корпуса охватывающая средние конечных оценок 
по всем учебным предметам в диапазоне от 3,1 до 
5;  

2) общие способности, интерпретированные в 
соответствии с нормой Z, охватывают результаты 
от -2,5 до +2,5; 

3) ранговые нормы оценки характерологических 
свойств определялись так: если у одного и того же 
выпускника проявление всех пяти исследуемых 
свойств оценено самым высоким баллом, утвер-
ждается, что общая оценка его характера наивыс-
шая, что обозначается цифрой 10.  

И, далее, если 3 или 4 свойства выражены очень 
сильно, а другие сильно, то общая оценка 9; если 1 
или 2 свойства выражены очень сильно, а осталь-
ные сильно, то общая оценка 8; если все свойства 
выражены сильно, то общая оценка 7; если 3 или 4 
свойства выражены сильно, а остальные слабо, то 
общая оценка 6; если 1 или 2 свойства выражены 
сильно, а остальные слабо, то общая оценка 4; 
если 3 или 4 свойства выражены слабо, а осталь-
ные совсем не выражены, то общая оценка 3; если 
1 или 2 свойства выражены слабо, а остальные во-
все не выражены, то общая оценка 2; если все 
свойства не находят выражения, то общая оценка 
1. 

Полученные данные демонстрируют сопряжен-
ность поведения и деятельности кадетов с их про-
фессиональной мотивацией. Большинство выпуск-
ников кадетских классов, у которых наиболее зна-
чимые волевые и нравственные характерологиче-
ские свойства имели яркое выражение, проявляют 
профессиональный интерес и обладают гораздо 
более устойчивыми установками в отношении буду-
щей профессиональной деятельности.  

При составлении нормировочной шкалы оценки 
характерологических показателей было выявлено, 
что у 37,1% выпускников эти свойства выражены 
сильно и очень сильно, у 38,4 % - сильно, у 20,2% - 
слабо. У 4,3 % выпускников данные свойства оказа-
лись вовсе не выражены.  

Проведенные исследования характерологиче-
ских показателей выпускников кадетского корпуса 
позволили получить информацию об их способно-
стях в отношении определенной профессиональ-
ной деятельности. Данная информация была ис-
пользована при консультировании выпускников в 
жизненно важных для них вопросах поступления на 
различные специальности и направления подго-
товки в университете ГПС МЧС России.  

Изучение взаимодействия профессиональной 
мотивации и характерологических свойств позво-
ляют сделать следующие выводы. 

1. Взаимно сочетающиеся явно выраженные 
характерологические показатели поведения спо-
собствовали выработке у кадетов положительных 
мотивов выбора профессиональной деятельности, 
помогли педагогам чётко сформулировать у них 
профессиональные интересы и правильное отно-
шение к ценностным ориентациям.  

2. Изучение особенностей выбора выпускни-
ками определенной профессиональной деятельно-
сти в пожарно-спасательной сфере показало, что в 
течение двух лет обучения в кадетском корпусе 
наряду с формированием профессиональных инте-
ресов и социально-одобряемой ориентацией раз-
виваются и те самобытные психологические черты 
человека, которые влияют на его поведение, по-
ступки и стиль деятельности. 

3. Проверка объективности оценки характеро-
логических показателей исследуемых свойств са-
мими кадетами и их воспитателями показала, что 
выпускникам кадетских классов свойственна пере-
оценка надежности, устойчивости и силы проявле-
ния собственных личностных свойств. В этом слу-
чае они не способны адекватно и объективно соче-
тать свою мотивацию с требованиями профессио-
нальной деятельности в пожарно-спасательной 
сфере. Им нужен компетентный наставник, кото-
рому они безоговорочно поверят и пойдут по пути, 
согласованным с ним.  

В заключении считаем нужным подчеркнуть, что 
комплексное исследование характерологических 
показателей выпускников кадетских классов позво-
ляет получить более достоверные данные не 
только о развитии их личности, но также и о неис-
пользованных возможностях улучшения процесса 
обучения и воспитания будущих защитников Отече-
ства.  
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Characterological indicators of cadets as a motivational factor in their 
choice of a fire and rescue profession 

Mikhailov V.A., Mikhailova V.V., Alanicheva N.E., Protsenko T.V. 
St. Petersburg University of the State Fire Service of EMERCOM of Russia 
The article reveals the characteristic features of the professional orientation of 

cadets of the fire and rescue profile, moral and volitional qualities, as 
characterological indicators that they need for their chosen profession. 
The correlation of the studied characterological indicators, the individual 
abilities of the cadet and the motivation for his choice of future professional 
activity is revealed. The preliminary results of the study of the main 
characterological indicators of cadets, the assessment of their preferences 
for a certain professional activity, the features of checking the objectivity 
of the assessment of the qualities explored by the cadets themselves and 
their educators are presented. The factors and conditions for the objective 
interpretation of the data, as well as the determination of errors of 
interpretation and the causes of their occurrence, are determined. 

Keywords: professional interests, rating scale, character, evaluators, cadet 
classes, rank standards.  
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Развитие управленческих компетенций  
через корпоративное обучение 
 
 
 
Набиева Юлия Адиповна 
директор, COME*UNITY, Julia.xaid@gmail.com 
 
Технологические изменения в экономике и ее цифровизация 
оказывают необратимое влияние на условия жизни и работы лю-
дей, охватывая и все аспекты социальной и производственной 
жизни. Адаптация руководителей различного уровня к новым 
экономическим условиям требует от них роста и развития про-
фессиональных компетенций, требования к которым диктуются 
изменениями экономики и общества. Корпоративное обучение 
имеет большой потенциал по развитию управленческих компе-
тенций, но также не стоит на месте и претерпевает различные 
изменения. В связи с этим особое значение приобретает про-
блема развития компетенций управленческого персонала воз-
можностями корпоративного обучения, которое бы строилось 
адекватно тому, что происходит сегодня в мире, и, прежде всего, 
технологическим и коммуникативным инновациям. Цель статьи 
– рассмотреть возможности развития управленческих компетен-
ций при использовании средств, методов, форм и технологий 
корпоративного обучения. Корпоративное обучение способно 
дать руководителям расширенный доступ не только к новой ин-
формации, но и к широкому спектру различных знаний, приобре-
тению профессиональных навыков и быстрому их обновлению в 
соответствии с меняющимися экономическими задачами – все 
это позволит руководителям различных уровней реагировать на 
многочисленность вызовов внешней среды максимально адек-
ватно и своевременно. В исследовании сделан особый акцент 
на том, что получаемые в ходе корпоративного обучения компе-
тенции различаются в зависимости от уровня руководителя и 
производственных задач, стоящих перед ним. Представлены не-
которые формы, подходы и методы организации корпоративного 
обучения руководителей с целью формирования у них управ-
ленческих компетенций. 
Ключевые слова: корпоративное обучение, компетенция, руко-
водитель, корпоративное обучение руководителей, программа, 
развитие 
 

Введение. Современный руководитель должен об-
ладать развитыми и актуальными для экономиче-
ской ситуации управленческими компетенциями. 
Развитие компетенций есть результат практиче-
ского опыта деятельности и специального обуче-
ния. В нашей стране накоплен уже большой опыт в 
разработке и апробации различных программ для 
корпоративного обучения, в том числе управленче-
ских кадров. Большинство из этих программ отно-
сится по своим формальным признакам к повыше-
нию квалификации, а также к профессиональной 
переподготовке управленцев. Таким образом, раз-
витие управленческих компетенций в условиях кор-
поративного обучения затрагивает, прежде всего, 
руководителей организаций, подразделений. 

Целевая группа для развития управленче-
ских компетенций путем организации корпора-
тивного обучения. Руководители не представляют 
собой однородную социальную группу: руководи-
тель руководителю рознь. Доктор экономических 
наук А.Ю. Белогуров предлагает выделить субъ-
екты обучения в рамках корпоративных программ 
(Таблица 1) [1]. 

 
Таблица 1  
Классификация руководителей и их базовые характеристики 
[1] 
Статус руководи-

теля 
Характеристика 

Руководитель выс-
шего звена (Upper 
executives) 

Высшее руководство, президенты компа-
ний, или члены совета директоров. От-
ветственность за общее руководство ком-
пании, а также за ее успех. Имеют не ме-
нее, чем 20-летний стаж руководства. 
Требуется развитие компетенций, связан-
ных с управлением компанией в целом в 
изменяющихся экономических условиях 

Руководитель выс-
шего звена (С-suite)

Отвечают за внедрение стратегий и раз-
витие крупных международных и нацио-
нальных компаний, опыт работы не ме-
нее 15 лет. Требуется развитие компе-
тенций, связанных со стратегическим 
планированием 

Старший менеджер 
(уровень Upper-
level senior 
management) 

Ответственен за операционные процессы 
в компании, также работает на ее страте-
гию. Компетенции схожи с руководите-
лями предыдущего уровня 

Руководитель ком-
плексных проектов 
(информационные 
технологии или тех-
ническая область): 
отделов ИТ, марке-
тинга, цифровых 
технологий 

Участвует в разработке информационных 
решений, сбора базы данных. Компетен-
ции связаны с подразделением, или про-
ектом, которым он руководит, включая 
специфику деятельности проекта или 
подразделения 

Руководители сред-
него звена, а также 
менеджеры 

Нуждаются в совершенствовании своих 
управленческих компетенций, повышение 
эффективности профессиональной дея-
тельности, личностном росте в профес-
сии 
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Менеджеры сред-
него, а также выс-
шего звена 

Компетенций не хватает, чтобы перейти 
на следующий профессиональный уро-
вень, или не хватает на текущем уровне 
управленческих навыков 

 
Таким образом, развитие управленческих ком-

петенций через корпоративное обучение осуществ-
ляется путем работы с руководителями разного 
уровня, а подбор компетенций – исходя из специ-
фики и опыта практической деятельности управ-
ленцев. Рассмотрим некоторые из возможностей. 

Виды программ корпоративного обучения и 
условия развития управленческих компетен-
ций. А.Ю. Белогуров далее ссылается на изыска-
ния американского специалиста в сфере корпора-
тивного обучения Э.Уэлдона, которая делит про-
граммы по целям на два типа: те, что повышают эф-
фективность специалиста в профессиональной де-
ятельности и те, что дают ему трансформирующий 
опыт [1].  

По мнению американского специалиста, воз-
можно пять вариантов сочетания подобных про-
грамм (Таблица 2). 

 
Таблица 2  
Сочетание программ по развитию управленческих компетен-
ций в корпоративном обучении [1] 
Вид программы Содержание 
Повышение ком-
петенций от-
дельных управ-
ленцев 

Изучаются новые схемы и модели, позволя-
ющие лучше выполнять профессиональные 
задачи. Обучение проводится на практиче-
ских примерах и идеях, которые можно 
внедрить в практический опыт 

Повышение эф-
фективности в 
работе команд 

Обучаются команды, которые работают над 
конкретным проектом. Распределяются 
управленческие задачи и возможности 
внутри команд в ходе обучения 

Фасилитируе-
мый практикум 
повышения эф-
фективности ко-
мандной работы 

Командой руководителей анализируется ка-
кая-либо проблема бизнеса, предлагаются 
решения. Преподавания в этой программе 
мало, в основном – обсуждение практиче-
ских наработок руководителей-участников 
программы корпоративного обучения 

Фасилитируе-
мый практикум в 
целях трансфор-
мации предприя-
тия 

Управленческие компетенции – те, которые 
могут повлиять на изменение способов ве-
дения бизнеса 

Трансформиру-
ющая программа 
для отдельных 
управленцев 

Личная и индивидуальная трансформация 
руководителя. 

 
Предложенная классификация ценна тем, что 

выделяет корпоративные программы, которые 
направлены на обучение команд. В свою очередь, 
обучение команд представляет одну из особенно-
стей корпоративного обучения в его субъектности. 

Г.В. Можаева пишет, что современный руково-
дитель, в ходе корпоративного обучения, должен 
овладеть, как минимум, пятью блоками компетен-
ций: 

- внутриличностные (самосознание, эмоцио-
нальная стабильность, самоуправление, способ-
ность справляться с различными трудностями, са-
моконтроль, уравновешенность, потребность в обу-
чении); 

- компетенции в рамках межличностного управ-
ления (инициативность, умение поддерживать и 

выстраивать связи, предвидение, способность ми-
нимизировать конфликты); 

- лидерские (способности к привлечению, найму 
и развитию талантливых работников, удерживание 
в организации квалифицированный персонал, де-
легирование, дальновидность); 

- в управлении действиями (когнитивные способ-
ности, кумуляция технических знаний, умение 
справляться с разными сложностями, планирова-
ние, стратегическое мышление, администрирова-
ние); 

- по управлению разнообразием (адаптивность к 
различным ситуациям, открытость, понимание раз-
личий и сходства между людьми) [2]. 

Известная бизнес-школа IMD, например, регу-
лярно проводит корпоративное обучение для руко-
водителей, в виде курсов от 2 до 5 дней, включая: 

- курс по управлению в цифровую эпоху (разви-
тие цифровых компетенций руководителей); 

- курс по управлению цифровой трансформа-
цией своего бизнеса (помогает руководителям оце-
нить перспективы развития своей компании в целях 
извлечения максимальной пользы от применения 
новых моделей бизнеса и цифровых технологий); 

- курс по цифровой трансформации управления 
компанией (формирует компетенции обоснованных 
решений в оценке угроз компании в условиях циф-
ровизации экономики; руководители на этом курсе 
приобретают те компетенции, которые помогут им 
успешно вести бизнес внутри цифровой среды) [2]. 

В основном программы корпоративного обуче-
ния руководителей направлены на формирование 
социальных, цифровых и личностных компетенций 
управленческого звена, при развитии и сохранении 
базовых компетенций, свойственных руководите-
лям. 

П. И. Ананченкова [3] называет следующие 
наиболее популярные тематические направления 
корпоративного обучения руководителей (Таблица 
3). 

 
Таблица 3  
Тематические направления в корпоративном обучении мене-
джеров [3] 

 Линейные 
руководи-

тели 

Региональ-
ные руково-

дители 

Топ-ме-
неджмент

Управление измене-
ниями 

 + + 

Укрепление автори-
тета и лидерство 

+ + + 

Развитие коммуника-
ций 

+ + + 

Развитие способно-
стей к переговорам 

 + + 

Навыки в проведении 
интервью 

 + + 

Разрешение конфлик-
тов 

+ + + 

Projekt management  + + 
Team management + + + 

Делегирование полно-
мочий 

+ + + 

Мотивация + + + 
Оценка, контроль + + + 

Принятие управленче-
ских решений 

 + + 

Time management + +  
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Анализируя таблицу 3, можно сказать, что мак-
симум компетенций по тематическому принципу 
формируется в ходе корпоративного обучения у ру-
ководителей уровня топ-менеджмента, кроме ком-
петенций по тайм-менеджменту. Региональные ру-
ководители в ходе корпоративного обучения фор-
мируют все компетенции, представленные в таб-
лице; а вот линейным руководителям предусмот-
рено формирование немного ограниченного числа 
компетенций (в сравнении с региональными и топ-
менеджерами): исключены компетенции, связан-
ные с управлением изменениями, развитием спо-
собности к переговорам, проект-менеджерские и 
связанные с принятием управленческих решений. 

Е.Л. Соколова пишет о том, что четвертой про-
мышленной революцией были введены новые при-
знаки классификации видов корпоративного обуче-
ния руководителей: 

- по методам (обучение путем действия, приме-
нение метода погружения, обучение через опыт, 
применение разных видов концентрации); 

- по подходам к организации самого обучения 
(непрерывное, путем опыта, адаптивное обучение, 
микрообучение, перевернутое обучения, искус-
ственный интеллект, геймификация, дополненная и 
виртуальная реальность); 

- по концепциям (многопрофильное, специали-
зированное, личностно ориентированное); 

- по форматам (коллаборативное, дистанцион-
ное, мобильное и мобильно-электронное) [4]. 

Происходят изменения и в выборе методов обуче-
ния. Е.И. Лапидус упоминает в своем исследовании 
такие современные методы корпоративного обуче-
ния, развивающие управленческие компетенции: 

- методы неформального обучения – это обуче-
ние в условиях рабочих групп, применение метода 
секондмент, сторителинг (или метафорические 
игры); Play-back театр; метод шедоуинг (он же Job 
Shadowing); обучение путем действия (action 
learning); 

- методы электронного обучения (e-learning) – 
это мобильное обучение (m-learning), коучинг в си-
стеме онлайн (или e-coaching), различные Web-тех-
нологии (например, корпоративное телевещание, 
методы типа streaming video to the desktop); а также 
видеоигры; 

- методы формального обучения – это задания 
типа puzzle, или lego и тому подобные [5]. 

Среди востребованных компетенций для совре-
менного руководителя Е.И. Лапидус называет та-
кие, как: креативность, умение организовать и про-
вести переговоры, организационные навыки для ко-
мандной работы, гибкость в быстроте адаптации – 
эти компетенции становятся актуальными в совре-
менных условиях экономики, их называют компе-
тенциями будущего. Гибкие компетенции, перечис-
ленные выше, будут в условиях изменения эконо-
мики стабильно востребованными, особенно при 
диверсификации бизнеса и его адаптации к новых 
условиям. Именно эти компетенции, по словам Е.И. 
Лапидус, невозможно технологизировать, здесь 
значим именно человеческий фактор. Потребность 
в развитии у руководителей гибких управленческих 

компетенций требует включения в структуру корпо-
ративного обучения таких тренингов, которые были 
бы направлены на их развитие [5]. 

М.К. Марушиной предлагается применение че-
тырех типов технологии корпоративного обучения 
руководителей: 

- информационно-развивающего типа (знание-
вого, когнитивного); 

- деятельностного (развитие практических про-
фессиональных умений); 

- развивающих и проблемно-поисковых (разви-
тие у руководителей проблемного мышления); 

- личностноориентированного (развитие актив-
ной личности, что самостоятельно формирует свою 
профессиональную и образовательную деятель-
ность) [6]. 

Все больше внимания в разработке образова-
тельных технологий уделяется знаниевой состав-
ляющей и учету закономерностей взаимодействия 
участников корпоративного обучение. Наращива-
ние потенциала в направлении социального парт-
нерства руководителей в ходе деловых коммуника-
ций учебного процесса должно найти в цифровой 
образовательной среде оригинальные технические 
решения [7]. Перед организаторами и разработчи-
ками корпоративных программ встают новые цели, 
ориентированные не только на перевод существу-
ющих модулей в экстренном порядке в технологи-
чески-обусловленный дистанционный формат, но и 
создание новых модулей обучения, которые соот-
ветствовали бы новым требованиям к компетенции 
руководителей и вызовам времени. 

 
Заключение. Таким образом, развитие управ-

ленческих компетенций путем использования ре-
сурсов корпоративного обучения характеризуется 
сегодня большим разнообразием – как участников, 
так и разработанных под конкретные запросы руко-
водителей различного уровня методов, форм, спо-
собов организации образовательных программ. 
Общим является то, что корпоративное обучение 
приобретает все большую технологическую 
направленность в своем воплощении на практике, 
когда используются удаленный доступ и дистанци-
онные форматы обучения. Растут требования и к 
компетентностной составляющей профессиона-
лизма руководителей, в соответствии с ними меня-
ется содержательная сторона образовательных 
программ корпоративного обучения менеджеров. 
Среди важнейших компетенций руководителей, 
развить которые призваны и способны программы 
корпоративного обучения, следует назвать такие, как: 
скорость принятия решений, способность к быстрой 
ориентировке в потоке данных, готовность учиться 
всю свою профессиональную жизнь, готовность к 
риску, к распознанию скрытых мотивов внутри компа-
нии, гибкость в управлении, а также ряд других. 
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Development of management competencies through corporate training 
Nabieva Iu.A. 
COME*UNITY 
Technological changes in the economy and its digitalization have an 

irreversible impact on the living and working conditions of people, covering 
all aspects of social and industrial life. The adaptation of managers at 
various levels to new economic conditions requires them to grow and 
develop professional competencies, the requirements for which are 
dictated by changes in the economy and society. Corporate training has 
great potential for the development of managerial competencies, but it also 
does not stand still and undergoes various changes. In this regard, the 
problem of developing the competencies of management personnel with 
corporate training opportunities, which would be built adequately to what 
is happening in the world today, and, above all, technological and 
communicative innovations, is of particular importance. The purpose of the 
article is to consider the possibilities of developing managerial 
competencies using tools, methods, forms and technologies of corporate 
training. Corporate training can give managers expanded access not only 
to new information, but also to a wide range of different knowledge, 
acquisition of professional skills and their rapid updating in accordance 
with changing economic challenges – all this will allow managers at 
various levels to respond to the multitude of environmental challenges as 
adequately and timely as possible. The study places special emphasis on 
the fact that the competencies obtained during corporate training vary 
depending on the level of the manager and the production tasks facing 
him. Some forms, approaches and methods of organizing corporate 
training of managers in order to form their managerial competencies are 
presented.  

Keywords: corporate training, competence, manager, corporate executive 
training, program, development 
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Интеграция компетентносного подхода в систему 
профессионального образования медицинских сестер: 
анализ зарубежной практики 
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В статье представлен зарубежный опыт внедрения компетент-
ностного подхода в систему профессионального образования 
сестринского персонала. Приведены результаты ретроспектив-
ного анализа зарубежной практики интеграции компетнтност-
ного подхода при подготовке медицинских сестер и ключевые 
идеи и решения, характеризующие прикладные аспекты реали-
зации медицинского образования на основе базовых компетен-
ций.  
Ключевые слова: компетентностный подход, сестринское 
дело, профессиональная подготовка, зарубежная практика, об-
разовательные программы, компетенции, медицинское образо-
вание  
 
 

Требования к профессиональной деятельности ме-
дицинских сестер в последние годы значительно 
изменились. Сегодня недостаточно освоить обра-
зовательную программу и получить высокий балл. 
Практическая деятельность требует от выпускни-
ков сформированных компетенций, которые им 
необходимы для выполнения в медицинском учре-
ждении широкого спектра задач. Чтобы наилучшим 
образом подготовить студентов по программам 
сестринского дела необходимо создавать условия 
для целенаправленного практикоориентировнного 
обучения, который подготовит выпускников к меня-
ющимися условиям и требованиям здравоохране-
ния.  

Проблема интеграции компетентностного под-
хода в систему медицинского образования в по-
следние годы активно разрабатывается. Период 
пандемии показал необходимость и важность фор-
мирования не только теоретических знаний, а 
прежде всего практических навыков по уходу за 
больными и выполнения разнообразных процедур, 
но также ряда компетенций, связанных с психоло-
гическим сопровождением, коммуникацией, приня-
тием управленческих решений и ряда других разно-
образных задач. Необходимость мобилизации 
всего медицинского персонала в период пандемии 
Covid-19 показала, что выпускники программ сред-
него профессионального образования, приходя в 
медицинское учреждение, нуждаются в периоде 
практического переобучения, на которое в условиях 
эпидемии просто не было времени и возможности.  

Исследователи Г. Райан, Е.С. Холмбо, С. 
Чандра [8] отмечают, что пандемия COVID-19 подо-
рвала медицинское образование на всех уровнях: 
время обучения медицинских сестер сокращалось 
или существенно изменялось, а количество и раз-
нообразие практики в клинических условиях резко 
сократилось либо полностью было заменено на си-
стему виртуального обучения, который привел к 
тому, что без практики выпускники профильных 
программ оказались неспособными к практической 
деятельности.  

Была выявлена объективная потребность в пе-
ресмотре системы подготовки медицинских сестер 
и ориентация на формирование компетенций.  

Данная статья представляет часть результатов 
научного исследования, посвященного изучению 
специфики реализации компетенностного подхода 
в системе среднего профессионального образова-
ния по направлению «Сестринское дело». В про-
цессе теоретического исследования были выяв-
лены научные публикации, посвященные исследо-
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ванию компетентности медсестер и вопросам про-
фессиональной подготовке по направлению сест-
ринское дело. Фокус внимания в данной статье об-
ращен на особенности внедрения и реализации 
компетентностного подхода в практику подготовки 
сестринского персонала в зарубежных странах. 

К профессиональной деятельности и личност-
ным качествам сестринского персонала предъяв-
ляются высокие требования, поскольку медицин-
ских учреждениях на медицинских сестер возло-
жен широкий функционал. В научных публика-
циях зарубежных исследователей и практиков 
компетентность определяется как набор способ-
ностей в нескольких областях или аспектах дея-
тельности врача или медицинской сестры в опре-
деленном контексте [1; 2; 10; 9; 6;]. Комплексы ха-
рактеристик, которые обеспечивают успешное 
выполнение практических задач в рамках служеб-
ных обязанностей медицинской сестры объеди-
няют в компетенции, которые подразделяют на 
группы: коммуникативные, профессиональные, 
общепрофессиональные, социально-ориентиро-
ванные и так далее. Компетентность многомерна 
и динамична. Она меняется со временем, опытом 
и обстановкой.  

Цель медицинского образования - подготовить 
студентов-врачей к тому, чтобы они стали компе-
тентными в предоставлении медицинских услуг, от-
вечающих потребностям общества. В зарубежной 
практике программы обучения сестринскому делу в 
последние десятилетие сместился в сторону обуче-
ния, основанного на компетенциях. В зарубежной 
практике и научной литературе для определения 
подходка к подготовке медицинских сестер приме-
няется термин «Competency-Based Education» 
(CBE) [1 -12].  

Основу для внедрения компетентностного под-
хода в подготовке медсестер в США и в Европей-
ских страна заложили отчеты Фонда Корнеги. Од-
ним из первых стал отчет, выпущенный в 2009 году 
под названием «Обучение медсестер: призыв к ра-
дикальным преобразованиям» [3]. Коллектив авто-
ров во главе с П. Беннер (P. Benner) утверждали, 
что образование медсестер должно быть пересмот-
рено, и предложили революционные изменения в 
учебных программах. Одним из основных выводов, 
к которым они пришли в процессе изучения сест-
ринского образования было то, что медсестры не-
достаточно образованы в области практической де-
ятельности: был выявлен значительный разрыв 
между академическим образованием и повседнев-
ной деятельностью сестринского персонала в ме-
дицинских учреждениях. В качестве рекомендаций, 
авторы научно и экономически обосновали необхо-
димость контекстуализации новых знаний сестрин-
ского дела в условиях практики и включение в учеб-
ные программы условий обучения на основе прак-
тического опыта [3].  

Отчеты Национальной академии наук, инжене-
рии и медицины (ранее известной как Медицинский 
институт) о врачебных ошибках также способство-
вали развитию компетентностного подхода в меди-
цинском образовании в области сестринского дела. 

В 2000 году в отчете под названием «Ошибаться - 
это по-человечески: построение более безопасной 
системы здравоохранения» [7] говорилось о необ-
ходимости изменений в связи с тем фактом, что 
ежегодно из-за врачебных ошибок умирает до 98 
000 пациентов. Было выявлено, что причинами 
многих ошибок являются недостаточный уровень 
развития практических навыков и профессиональ-
ных качеств у молодых специалистов, выпускников 
медицинских профильных программ. В отчете при-
ведены аргументированные доказательства пози-
ции, что молодые врачи и медицинский сестрин-
ский персонал из-за недостатка практического 
опыта, который не предусмотрен образовательным 
программами профильных медицинских образова-
тельных учреждений. В отчете актуализируется 
проблема пересмотра подходов к подготовке 
прежде всего медицинских сестер, поскольку это 
самая многочисленная группа медицинских работ-
ников, постоянно находятся на переднем плане в 
части выполнения медицинских назначений врача 
и осуществления ухода за пациентами. Именно эта 
категория, по данным отчета, наиболее остро нуж-
дается в практико-ориентированном обучении, 
направленном на формирование профессиональ-
ных компетенций.  

Национальная академия наук, инженерии и 
медицины в 2021 году выпустила рекомендации 
по изменениям в сестринском образовании под 
названием «Будущее сестринского дела: веду-
щие изменения, укрепление здоровья» [11], со-
гласно которым требуется увеличить число мед-
сестер, подготовленных на уровне бакалавриата, 
устранить барьеры в сфере практики и организо-
вать межпрофессиональное сотрудничество с це-
лью расширения профессиональных и лидерских 
возможностей для медсестер. Образование 
должно обеспечивать студентов-медсестер со-
держательным, разнообразным и устойчивым 
опытом работы в сообществе, а также суще-
ственно переориентировать учебные планы и пе-
ресмотреть практику найма и приема таким обра-
зом, чтобы обеспечить разнообразие профессор-
ско-преподавательского состава и студентов [11, 
с.8]. 

Как отмечается в публикации Дж. Гидденс, Дж. 
П. Дуглас, С. Конрой Гидденс: «академическое 
сестринское дело обязано преобразовать сестрин-
ское образование в соответствии с текущими и бу-
дущими потребностями здравоохранения» [4] . 

В апреле 2021 года членами Американской ас-
социации колледжей сестринского дела [1] были 
разработаны и утверждены новые стандарты 
сестринского образования, в основе которых ле-
жит обучение, основанное на компетенциях. 
Была пересмотрены требования к сестринскому 
персоналу и предложены 10 позиций, характери-
зующих направления практической деятельности 
медицинских сестер и базовые компетенции. Эти 
области практической деятельности и компетен-
ции легли в основу разработки учебных программ 
для подготовки медицинских сестер, таблица 1  
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Таблица 1 
Ключевые компетенции для профессионального сестрин-
ского образования согласно структуре Американской ассоци-
ации колледжей сестринского дела [2] 
Области подготовки сестрин-
ского персонала 

Ключевые компетенции 

Знания для сестринской прак-
тики 

Клиническое суждение 

Уход, ориентированный на че-
ловека 

Информационные материалы 

Здоровье населения Сострадательный уход 
Практика сестринского дела Разнообразие, равенство и ин-

клюзивность 
Качество и безопасность Этика 
Межпрофессиональное парт-
нерство 

Практика, основанная на фак-
тических данных 

Системная практика Политика в области здраво-
охранения 

Информатика и технологии 
здравоохранения 

Социальные детерминанты 
здоровья 

Профессионализм Узкопрофессиональные компе-
тенции и прикладные навыки 

Развитие личности, професси-
онализма и лидерства 

Коммуникативные, социально-
ориентированные, управлен-
ческие 

 
Компетентностностный подход должен способ-

ствовать постепенному освоению необходимых 
прикладных навыков и стимулировать формирова-
ние профессиональных качеств в профессиональ-
ной медицинской среде Обновление учебных про-
грамм среднего профессионального образования 
для медицинских сестер в США и Европейских 
странах затронуло подходы к организации практи-
ческого обучения: была введена практика выполне-
ния учебных задач в форме курсовых проектов на 
базе медицинских учреждений и медицинских пунк-
тов. Фактически, речь идет о постепенном уходе от 
моделирования учебно-практических задач в учеб-
ных аудиториях к овладению профессией путем 
обучения выполнению конкретных прикладных опе-
раций и медицинских манипуляций в реальных 
условиях под руководством преподавателей и ме-
дицинских работников [6,11,12] .  

Сестринское дело широко востребовано в обще-
ственных местах, таких как школы и рабочие места, 
а также в рамках медицинского обслуживания на 
дому и в государственных клиниках здравоохране-
ния. Также пункты оказания медицинской помощи 
могут быть расположены в приютах для бездомных, 
организациях социальной помощи и других учре-
ждениях, а также реализовываться посредством те-
лемедицинских посещений. Студенты-медсестры в 
процессе обучения ориентированы на подготовку к 
практике в больницах, но не обязательно получают 
необходимый уровень практических умений и ком-
петенций для работы в общественных местах и в 
условиях телемедицины.  

В США и Еврапейских странах в практику реали-
зации образовательных программ для сестринского 
персонала интегрируется подход «обучение в сооб-
ществе», который подразумевает привлечение сту-
дентов-медиков к участию в выполнении задач не 
только в больницах, но в медицинских пунктах, раз-
мещенных в разных учреждениях. Студенты там 
выполняют учебно-практические задачи в качестве 

наблюдателей и помощников. Данный подход поз-
воляет студентам-медсестрам узнать о широком 
спектре условий оказания медицинской помощи, 
познакомиться и сотрудничать с другими специали-
стами, которые работают в разных условиях, в том 
числе из секторов, не связанных со здравоохране-
нием. Интегрирование практик для медицинских се-
стер на базе разных учреждений способствует фор-
мированию у выпускников более глубоких профес-
сиональных знаний и осознания специфики своей 
профессии, повышает адаптивность выпускников в 
разных условиях труда, формирует широкий про-
фессиональный кругозор и осознанность в выборе 
дальнейшей стратегии профессионального разви-
тия. Как показывает практика зарубежных коллег, 
данный подход имеет ряд положительных резуль-
татов: 

- обеспечивает развитие у студентов-медсестер 
осознания социальных детерминант здоровья и 
здоровья населения и подготавливает их к внедре-
нию этого понимания в свою профессиональную 
практику. В зарубежной практике для характери-
стики данного процесса применяется термин «обу-
чение культурному смирению» [7; 11], которое под-
разумевает не только расширение кругозора в об-
ласти профессиональной деятельности медицин-
ской сестры, но и выявление и преодоление соб-
ственных скрытых предубеждений (в области ока-
зания медицинской помощи, осуществления ухода 
за пациентами, условий труда и т.п.); 

- способствует более быстрому трудоустройству 
медицинских сестер, так как многим выпускникам 
работодатели сами предлагают постоянную работу 
в период прохождении практики, а также организа-
ции охотнее берут выпускников, с которыми уже 
были знакомы в процессе освоения студентами об-
разовательных программ.  

- снижает «текучку кадров» среди сестринского 
персонала, поскольку выпускники, выбирая меди-
цинское учреждение или медицинский пункт при об-
щественной или социально-ориентированной орга-
низации принимают осознанное решение: они 
знают, что их ожидает на этой работе и готовы ли 
они к ней морально и физически.  

Хотя термин «компетентность» часто использу-
ется как синоним мастерства, сноровки, понятие 
компетентности при реализации компетентност-
ного подхода представляет собой нечто большее, 
чем развитие навыков и демонстрация владения 
навыком [5,7,8,4,12]. Реализация компетентносного 
подхода в практике подготовки медицинских сестер 
в зарубежных странах направлена прежде всего на 
обучение и воспитание специалиста-практика, ко-
торый в результате освоения профессиональной 
образовательной программы должен:  

- приобрести опыт межпрофессионального со-
трудничества и многосекторальных партнерств, что 
позволит им комплексно удовлетворять социаль-
ные потребности и способствовать структурным 
улучшениям в системе здравоохранения и системе 
медицинского образования; 
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- развить такие технические компетенции, как 
использование телемедицины, цифровых инстру-
ментов здравоохранения и аналитики данных; и 

- приобрести значительный опыт оказания меди-
цинской помощи в различных медицинских и обще-
ственных учреждениях, таких как социальные учре-
ждения, образовательные организации, поликли-
ники и т.п.  

Компетентностное образование относится к си-
стеме обучения, оценки, обратной связи, саморе-
флексии и академической отчетности, основанной 
на демонстрации учащимися того, что они усвоили: 
знания, установки, мотивации, самовосприятие и 
навыки, ожидаемые от них по мере прохождения 
обучения. Конечным фактором успеха программы 
сестринского дела является уровень сдачи стан-
дартизированного экзамена [7], отражающего сте-
пень сформированности теоретических знаний, 
практических навыков, характеризующих компетен-
ции, востребованные в практической деятельности 
медицинских учреждений.  

В зарубежной практике медицинского образова-
ния более 10 лет реализуется задача расширения 
учебно-практической составляющей образователь-
ных программ в направлении усиления практико-
ориентированности сестринского образования, 
чтобы подготовить медсестер к выявлению слож-
ных социальных, экономических и экологических 
факторов, влияющих на здоровье и благополучие, 
и принятию соответствующих мер. В практике реа-
лизации компетентностного подхода при подго-
товке медицинского персонала зарубежными кол-
легами накоплен обширный методический и при-
кладной опыт, который может существенно обога-
тить российскую практику реализации профессио-
нальных программ по направлению «сестринское 
дело».  
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В статье рассматриваются результаты анкетирования, прове-
денного среди студентов 2 курса юридического факультета 
ОмГУ. В анкетировании принимало участие 50 респондентов. 
Цель данного исследования заключается в выявлении барье-
ров, возникающих у студентов неязыковых специальностей при 
изучении английского языка. Установлены доминантные трудно-
сти, с которыми сталкиваются студенты в процессе овладения 
профессионально ориентированным английским языком. Ком-
муникативные и лингвистические барьеры являются основными 
видами языкового барьера. К характерным трудностям относим 
отсутствие реального общения с носителями языка, обсуждение 
профессиональных тем на английском языке, а также трудности 
при построении предложений и использование сложных грамма-
тических конструкций. 
Ключевые слова: языковой барьер, психологический барьер, 
коммуникативный барьер, лингвистический барьер, анкетирова-
ние. 
 

Введение  
Изучение любого иностранного языка, в том 

числе и профессионально ориентированного ино-
странного языка может вызвать ряд трудностей у 
студентов неязыковых факультетов. Задача препо-
давателей, прежде всего, определить причины язы-
кового барьера у студентов при изучении иностран-
ного языка и помочь им преодолеть языковой ба-
рьер, будь он психологического или лингвистиче-
ского характера, чтобы успешно овладеть ино-
странным языком. Несомненно, владение ино-
странным языком – одна из составляющих профес-
сиональной компетентности будущих специали-
стов. Поскольку любой иностранный язык является 
для студентов неродным, они могут столкнуться с 
психологическими и лингвистическими трудно-
стями при изучении иностранного языка. 

В научном сообществе существует немало ра-
бот, посвященных исследованию проблем, возни-
кающих у студентов неязыковых специальностей 
при изучении профессионально-ориентированного 
иностранного языка, в том числе проблем, связан-
ных с языковым барьером. Так А.Р. Загриева и М.Б. 
Баликаева изучают проблемы, с которыми сталки-
ваются студенты технического вуза (Загриева, Ба-
ликаева, 2021). Работа В.Е. Ефимовой и В.В. 
Доброскок В.В. (Ефимова, Доброскок, 2021) тоже 
связана с выявлением трудностей при изучении 
иностранного языка, возникающих у студентов тех-
нических специальностей. Авторы подчеркивают, 
что эти трудности касаются изучения технической 
терминологии, а именно перевода отдельных тер-
минов на русский язык, что объясняется особенно-
стями технической терминологии. Е.Ю. Котельни-
кова и И.А. Шпортько (Котельникова, Шпортько, 
2017) посвятили свою статью «Исследование язы-
ковых барьеров у студентов технических специаль-
ностей при изучении иностранных языков» про-
блеме преодоления языковых барьеров студен-
тами неязыковых специальностей при изучении 
иностранных языков.  

Исследователи считают, что языковой барьер 
«препятствует эффективному иноязычному обще-
нию представителей разноязычных специалистов» 
(18, 200). Также проблема языкового барьера и при-
чины его возникновения у студентов технического 
вуза рассматривается в работе Э.Г. Крылов, К.Д. 
Сомова (Крылов, Сомова, 2023). И.С. Жукова (Жу-
кова, 2022) исследует психологические и языковые 
барьеры в обучении иностранному языку студентов 
компьютерных специальностей неязыкового вуза. 
С.В. Гузеева и К.Я. Матияшина (Гузеева, Мати-
яшина, 2021) изучают причины языкового барьера 
у студентов юридических специальностей. При-
чины языкового барьера у студентов медицинских 
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специальностей и пути их преодоления опреде-
ляют Л.М. Царева и С.Б. Марченко (Царева, Мар-
ченко, 2022).  

Большое количество исследований проводится 
на основе анкетирования студентов. Особый инте-
рес представляет статья Е.А. Таныгиной и Н.В. Ка-
рафизи (Таныгина, Карафизи, 2019), которые ана-
лизируют результаты анкетирования студентов, 
учитывая мнение студентов. В результате были вы-
явлены важные аспекты, влияющие на изучение 
иностранного языка: технические средства обуче-
ния, необходимое количество аудиторных занятий, 
общение с носителями языка, хорошее методиче-
ское пособие и роль учителя. А.Д. Максименко, Т.И. 
Кузнецова, Т.Г. Табакова (Максименко, Кузнецова, 
Табакова, 2022) анализируют результаты социоло-
гического опроса студентов, на основе которого де-
лаются выводы не только о возникающих трудно-
стях, но и предлагаются пути их решения. Е.Б. Ни-
китина, анализируя результаты проведенного анке-
тирования среди студентов вуза, изучающих ан-
глийский язык, выявляет языковые барьеры в 
учебно-образовательном процессе и рассматри-
вает способы их преодоления (Никитина, 2020).  

Несмотря на большое количество работ, до сих 
пор не выработано единого определения понятия 
языковой барьер. Кроме того, существуют многооб-
разные классификации языкового барьера, что 
тоже вызывает некоторые трудности при проведе-
нии исследований. 

Рассмотрим определение языкового барьера 
при изучении английского языка, предлагаемые 
отечественными и зарубежными учеными. 

Согласно Толковому словарю русского языка 
С.И. Ожегова, языковой барьер — это «невозмож-
ность общения из-за незнания чужого языка» (27). 

Т.Ю. Васильева (Васильева, 5) вслед за И.В. 
Фирсовой (Фирсова, 36) определяет языковой ба-
рьер как индивидуальную, субъективную невозмож-
ность использовать полученные знания в процессе 
общения на иностранном языке. С.В. Фёдорова 
считает языковым барьером «психическое состоя-
ние субъекта, проявляющееся его пассивностью в 
изучении иностранного языка, связанное с рядом 
трудностей, ассоциированными с поставленной за-
дачей» (35, 531). Схожее определение языковому 
барьеру даёт И.Ю. Сотникова, рассматривая язы-
ковой барьер как психологическое явление. 

И.С. Жукова рассматривает языковой барьер 
как проблему при изучении профессионального ан-
глийского языка, определяя его как «коммуникатив-
ные помехи, вызванные языковыми различиями 
между отправителем и получателем» (12, 39). По 
словам Н.С. Брем барьер в изучении иностранного 
языка — это индивидуальное отражение объектив-
ных трудностей, которые возникают в процессе 
обучения. Исследователь определяет барьер в изу-
чении иностранного языка как «результат взаимо-
действия студента с объективными и субъектив-
ными трудностями, отражающийся в учебной дея-
тельности и психоэмоциональном состоянии сту-
дента» (3, 252). О.Н. Годованая разделяет данную 
точку зрения и считает, что языковые барьеры 

представляют собой объективные и субъективные 
препятствия, которые в конечном итоге ведут к 
нарушению общения на иностранном языке. О.Г. 
Ветрова считает языковой барьер «непониманием 
в силу неверного кодирования или неверного ис-
толкования передаваемых сообщений» (7, с. 54).  

Н.М. Болбас, Т.А. Лазарева ссылаются на опре-
деление языкового барьера В.Л. Бернштейна, кото-
рый сопоставляет языковой барьер с «трудными 
ситуациями общения, возникающими как следствие 
незнания основных правил и норм межличностного 
общения; незнания особенностей культуры страны 
изучаемого языка; неумения неподготовленного ре-
чепорождения на иностранном языке; неподготов-
ленности к самому факту существования трудно-
стей межкультурного общения» (2, с. 20). 

Мы разделяем точку зрения ряда исследовате-
лей о том, что языковой барьер – это неспособ-
ность человека с недостаточными знаниями лекси-
ческого и грамматического материала, необходи-
мыми для общения на иностранном языке, воспри-
нимать и продуцировать иноязычную речь вслед-
ствие неуверенности в своих знаниях. 

В научном сообществе, как правило, языковой 
барьер рассматривают в двух аспектах: лингвисти-
ческом и психологическом, несмотря на наличие 
некоторых иных аспектов. Иными словами, возник-
новение языкового барьера объясняется причи-
нами лингвистического и психологического харак-
тера. 

Некоторые исследователи (Т.В. Пужель, С.В.Гу-
зеева, К.Я. Матияшина) рассматривают лингвисти-
ческие трудности в использовании иностранного 
языка как наиболее значимые, связанные с отсут-
ствием или недостаточным уровнем необходимых 
знаний лингвистического характера, а именно – не-
хватка лексики, незнание или непонимание каких-
либо элементов грамматики, трудности в восприя-
тии иноязычной речи на слух. С.В.Гузеева, К.Я. Ма-
тияшина полагают, что у студентов неязыковых 
специальностей возникает языковой барьер «из-за 
специфических особенностей предмета: наличия 
множества терминов, освоение которых зачастую 
является непростой задачей; сложной структуры 
юридических текстов; необходимости использовать 
точные формулировки; отсутствия просторечной 
лексики и т.д». (10, 43). Однако исследователи не 
умаляют значение и психологических барьеров, ме-
шающих студентам эффективно оперировать кон-
струкциями юридического английского языка. По 
мнению Х.Ф. Макаева, языковой барьер вызван не-
способностью человека, абсолютно не владеющего 
или владеющего определенным лексическим и 
грамматическим материалом, воспринимать и про-
дуцировать спонтанную речь в любой иноязычной 
среде вследствие неуверенности в своих силах (23, 
с. 87). И. А. Зимняя, Г. А. Китайгородская, предста-
вители современной психолого-педагогической 
науки, подчёркивают важную роль психологических 
барьеров при изучении иностранного языка как 
очень значимых факторах. Вербицкая Т.И. подчер-
кивает, что психологический барьер при изучении 
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иностранного языка проявляется в виде затрудне-
ний, которые возникают у студентов при решении 
учебных задач. Как считает исследователь, психо-
логические барьеры, снижают эффективность обу-
чения, воспитания и развития личности. Согласно 
С.Ю. Головину психологический барьер - «психиче-
ское состояние, проявляемое как неадекватная 
пассивность, препятствующая выполнению тех или 
иных действий» (9). А. В. Сергеева и О. В. Чаплы-
гина характеризуют психологический барьер при 
изучении иностранного языка как внутриличност-
ные затруднения, возникающие в конкретных учеб-
ных ситуациях. Эти трудности заключаются в «не-
возможности оценивать происходящее, искать пути 
решения проблемы, а также неспособности контро-
лировать свои эмоции» (32).  

Исследователи из Казахстана и Германии А.Ж. 
Ахметова, Я. Гампер, Л.Е. Дальбергенова тоже 
объясняют возникновение языкового барьера в изу-
чении иностранного языка трудностями психологи-
ческого характера, которые связаны с внутренними 
страхами, неуверенностью в своих силах, боязнью 
сделать ошибку. И.Ю. Сотникова определяет линг-
вистический барьер как трудности, возникающие 
при общении из-за недостаточных языковых навы-
ков, а трудности психологического характера рас-
сматриваются как состояние тревожности в стрес-
совой ситуации при изучении иностранного языка. 
Психологические барьеры при корпоративном обу-
чении устной иноязычной речи исследуются в ра-
боте Лазаревой А.С., Агеевой Н.В. (22). Авторы 
представляют мнения ученых о причинах возникно-
вения психологических барьеров – это «неготов-
ность обучающиеся к самостоятельной деятельно-
сти на иностранном языке, недостаток знаний, уме-
ний, способностей, самообладания, дефицита во-
ображения, низкая самооценка, наличие опреде-
ленных черт характера и темперамента» (22,191). 

В данной работе психологический барьер рас-
сматривается как психическое состояние, которое 
выражается в пассивности обучающихся, что ме-
шает их коммуникативной деятельности. При уст-
ной речи на иностранным языке психологические 
барьеры возникают на всех этапах говорения: на 
побудительно-мотивационном этапе – эмоцио-
нально-смысловые барьеры, на аналитико-синте-
тическом – когнитивные и операционные, на испол-
нительном этапе – коммуникативные барьеры. Ни-
китина Е.Б. считает, что трудности при изучении 
иностранного языка могут вызывать не только лек-
сико-грамматические и фонетические особенности 
построения языка, но и различия в культурных тра-
дициях, психологические особенности учащихся. 
Исследователь рассматривает как «внешние барь-
еры, которые можно контролировать, так и внутрен-
ние, которые трудно поддаются контролю» (26, 
C.123). Н.М. Болбас, Т.А. Лазарева выделяют линг-
вистический характер языкового барьера, который 
заключается в недостаточном словарном запасе, 
слабых знаниях разговорных и грамматических кон-
струкций, в отсутствии необходимых навыков вос-
приятия и понимания речи на слух, навыков говоре-
ния.  

В своей работе Т.Ю. Васильева дает описание 
основных причин возникновения и способов пре-
одоления языкового барьера в процессе изучения 
иностранного языка. Языковой барьер в данной ра-
боте автор отличает от лингвистического, (отсут-
ствие необходимых лингвистических знаний), пси-
хологического (неактивность человека из-за отри-
цательных переживаний, связанных с поставлен-
ной задачей) и коммуникативного (возникновение 
различного рода препятствий, искажающих смысл 
передаваемых сообщений). Исследователь под-
черкивает, что психологический и коммуникатив-
ный барьеры могут препятствовать коммуникатив-
ному процессу на иностранном языке.  

И.В. Фирсова различает лингвистический и язы-
ковой барьеры, поясняя, что лингвистический ба-
рьер при изучении иностранного языка возникает 
при недостаточном лексическом запасе, непонима-
нии грамматических конструкций и неумении вос-
принимать иноязычную речь на слух, а языковой 
барьер связан с психологическим и коммуникатив-
ным барьерами.  

Л.О. Полякова в своей работе рассматривает 
коммуникативно-языковой барьер, имеющий «две 
ключевые составляющие: индивидуально-психоло-
гическую, коррелирующую с особенностями субъ-
екта общения, и социокультурную, соотносящуюся 
с особенностями коммуникации в языковой среде» 
(28, 29). 

Т.В. Минакова на основе проведенного научного 
эксперимента выделяет следующие трудности, 
возникающие в процессе изучения иностранного 
языка: лингвистические, дидактические, мотиваци-
онные, социокультурные и возрастные.  

Для выявления языковых барьеров нами было 
проведено эмпирическое исследование, которое 
заключалось в анкетировании 50 студентов второго 
курса юридического факультета Омского государ-
ственного университета имени Ф.М. Достоевского 
на предмет определения языковых барьеров в про-
цессе изучения английского языка. 

Анализ полученных данных позволяет сделать 
вывод о том, что психологические барьеры не явля-
ются доминантными. Студенты не испытывают 
страха сделать ошибки, толерантно относятся к ис-
правлению ошибок преподавателем, не боятся пуб-
личных выступлений. На наш взгляд, в некоторой 
мере, это связано с подготовкой к профессиональ-
ной деятельности на занятиях по специальным дис-
циплинам. Согласно результатам проведенного ан-
кетирования студенты также не испытывают такие 
трудности психологического характера, как боязнь 
критики со стороны одногруппников в отношении 
неправильного произношения английских слов, 
медленно говорить на английском языке, неумения 
отреагировать на заданные преподавателем или 
одногруппниками вопросы, страх начать коммуни-
кацию на английском языке. 

Однако ярко выраженным барьером является 
лингвистический барьер, то есть трудности, связан-
ные с пониманием речи преподавателя (25 согла-
сившихся), а также понимание аудиоматериала на 
английском языке (39 согласившихся). По данным 
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анкетирования можно сделать вывод, что они воз-
никают вследствие недостаточной практики (39 со-
гласившихся) и слабых базовых знаний общего 
языка (27 согласившихся). Кроме того к данному ба-
рьеру мы относим проблемы поддерживать беседу 
на профессиональные темы на английском языке, 
то есть коммуникативные трудности, объясняемые 
отсутствием реального общения с носителями 
языка, в том числе со специалистами в области 
юриспруденции (40 согласившихся студентов), а 
также недостаточно полученные знания в профес-
сиональной сфере. Отсутствие реального общения 
с носителями языка тоже можно отнести к группе 
доминантных трудностей. Несмотря на возможно-
сти коммуникации, которые открываются перед сту-
дентами в настоящее время, они не стремятся к 
этому. Полагаем, что это связано с недостаточ-
ными знаниями по лексике и грамматике, необходи-
мыми для свободного общения. Допускаем, что не-
хватка практики, боязнь спонтанного общения или 
боязнь быть непонятными тоже способствует мень-
шей вовлеченности студентов в процесс общения с 
носителями языка. 

Другим значимым элементом является отсут-
ствие среды языкового общения. При этом надо за-
метить, что студенты не испытывают трудности за-
поминания юридических терминов (36 студентов 
справляются с данной задачей), понимания речи 
преподавателя (32 респондента понимают), но уст-
ная и письменная речь на профессиональные темы 
на английском языке вызывает сложность у соот-
ветственно38 и 31 студента. Несмотря на наличие 
трудностей при изучении английского языка у сту-
дентов наблюдается высокая мотивация и понима-
ние необходимости в его изучении (соответственно 
31 и 33 студента согласились с этими утверждени-
ями).  

Помимо выше названных проблем, возникаю-
щих при изучении английского языка, отмечается 
ряд трудностей, связанных с различиями между 
русским и английским языками. Лидирующую пози-
цию занимает построение предложений (36 согла-
сившихся студентов). Это объясняется тем, что ан-
глийский язык преимущественно аналитический, в 
то время как русский – синтетический. Фиксирован-
ный порядок слов в английском предложении явля-
ется важным аспектом и для многих становится 
препятствием из-за разных приемов передачи син-
таксических связей. В английском языке на первое 
место выходит порядок слов в предложении, кото-
рый позволяет увидеть смысловую связь. Для того 
чтобы выразить какую-то мысль на английском 
языке недостаточно знать только слова. Необхо-
димо иметь представление о синтаксической струк-
туре предложения и уметь конструировать её. 

Использование сложных грамматических кон-
струкций тоже относится к доминантным затрудне-
ниям (35 согласившихся студентов). Поскольку от-
мечается очевидное различие между языками, вы-
званное несовпадением или отсутствием какой-
либо грамматической категории, можно предполо-
жить, что студенты сталкиваются с данными труд-
ностями из-за того, что не была отработана та или 

иная форма грамматического явления, и она не до-
стигла уровня использования в речи. Соответ-
ственно студенты не могут ее идентифицировать. 

 
Заключение 
Подводя итог, подчеркнем значимость прове-

денного анкетирования на предмет выявления 
трудностей, с которыми сталкиваются студенты, 
изучающие иностранный язык в целом, и в частно-
сти профессионально ориентированный язык. Про-
веденное анкетирование показало неожиданные 
результаты – при изучении английского професси-
онально ориентированного языка студентам ме-
шает, в первую очередь, не психологический ба-
рьер, а барьеры коммуникативного и лингвистиче-
ского характера. Доминантными трудностями явля-
ются редкая возможность реального общения с но-
сителями языка, затруднения при обсуждении неко-
торых профессиональных тем на английском 
языке, а также лингвистический барьер, который 
возникает у студентов при построении предложе-
ний и использовании сложных грамматических кон-
струкций. Все эти трудности объясняются различ-
ными факторами, такими как отсутствие парал-
лельного изучения иностранного языка и специаль-
ных дисциплин, недостаточные грамматические 
навыки, слабые знания грамматики общего англий-
ского языка и так далее. 
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The barriers the students occur while learning professionally oriented 

foreign language 
Oskina S.D., Shatskaya Zh.Yu. 
Dostoevskiy Omsk State University 
The article presents the results of students interviewing involving 50 

respondents – second year students of Law Department. The aim of the 
paper is to determine the problems the students occur while learning 
professionally oriented English. The authors identify the dominant 
language barriers: linguistic and communicative. The main problems 
include the lack of real communication with native speakers, the difficulty 
of discussing professional issues in English, and those concerning both 
sentence constructing and usage of complex grammar constructions. 

Keywords: language barrier, psychological difficulties, linguistic barrier, 
communicative barrier, survey. 
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В настоящей статье рассмотрены сущность и содержание лич-
ностно - профессионального развития руководителя. Качествен-
ным управленческое решение является тогда, когда исполнение 
данного решения соответствует цели (предназначению) органи-
зации (института), ее интересам, когда решение исполнимо и 
позволяет решить поставленную задачу или существующую 
проблему. Имеющийся массив нормативных правовых актов в 
этой области делает затруднительным обобщение свойств гос-
ударственно-управленческих решений. Сделаны выводы: при 
характеристике организационно-управленческой компетентно-
сти руководителя выделяют шесть компонентов: когнитивный, 
опытный компонент, профессионально-личностный компонент, 
мотивационный компонент, эмоционально-волевой и цен-
ностно-смысловой компонент. Анализ сущностно-содержатель-
ных особенностей личностно-профессионального развития ру-
ководителя предполагает выделение следующих направлений 
развития: когнитивного, личностно-характерологического, эмо-
ционального, поведенческого, компонента взаимодействия ру-
ководителя.  
Ключевые слова: руководитель, развитие, управленческое ре-
шение, управление, сущность, содержание, когнитивный компо-
нент.  
 
 

Актуальность проблематики повышения качества 
государственного управления подтверждается про-
водимыми исследованиями в этой области [2. C. 
112, 6]. Своевременность обращения к вопросам, 
связанным с совершенствованием государственно-
управленческой деятельности, открывает новые 
возможности для поиска решений конкретных науч-
ных задач. Одной из проблем низкого качества гос-
ударственного управления учеными-юристами 
называется отсутствие системности правового ре-
гулирования государственного управления. В част-
ности, на необходимость обогащения регулятор-
ного потенциала административного законодатель-
ства обращают свое внимание Э.В. Талапина и В.Н. 
Южаков [3. C. 142]. 

В научной литературе этот вопрос нашел отра-
жение лишь через перечисление характеристик та-
кого рода государственно-управленческих реше-
ний. При этом учеными используются различные 
формулировки свойств результата организации 
экспертиз в сфере государственного управления. 
Привлечение высококвалифицированных специа-
листов к государственно-управленческой деятель-
ности связывают с необходимостью принятия обос-
нованных, качественных и эффективных, ответ-
ственных государственно-управленческих реше-
ний. Вместе с тем в теории управления качеству 
управленческих решений уделяется особое внима-
ние. При этом одни ученые полагают, что качество 
управленческого решения должно оцениваться на 
стадии его принятия, а успешная практическая реа-
лизация управленческого решения характеризует 
такое его свойство, как эффективность. По мнению 
С.И. Черных, управленческое решение следует 
считать качественным, если оно отвечает требова-
ниям научной обоснованности, непротиворечиво-
сти, своевременности, адаптивности, реальности 
[7. C. 102]. Другие ученые утверждают, что каче-
ственным управленческое решение является тогда, 
когда исполнение данного решения соответствует 
цели (предназначению) организации (института), 
ее интересам, когда решение исполнимо и позво-
ляет решить поставленную задачу или существую-
щую проблему. В частности, С.А. Братченко под ме-
рой качества управленческого решения рассматри-
вает то, насколько реализация этого решения спо-
собна решить поставленную задачу или существу-
ющую проблему, а также то, насколько в этом ре-
шении учтены многообразные факторы риска [1. C. 
91-92]. На невозможность оценить качество управ-
ленческой деятельности без четкого представле-
ния о ее ценностно-целевой направленности указы-
вают Е.В. Охотский и С.С. Фролов [5. C. 24]. 
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Качественное государственно-управленческое 
решение как желаемый результат реализации пол-
номочий органов исполнительной власти может до-
стигаться с помощью различных средств. Но осо-
бенное значение в данном случае приобретает, по 
нашему мнению, личностно-профессиональное 
развитие руководителя. Исследователи С.Г. Мар-
ковчин и С.А. Кравцов при характеристике органи-
зационно-управленческой компетентности руково-
дителя выделяют шесть компонентов: 1) когнитив-
ный (задачи, требования, способы управленческой 
деятельности); 2) опытный компонент (опыт управ-
ленческой деятельности и профессионального лич-
ностного развития); 3) профессионально-личност-
ный компонент (развитие организаторских, воле-
вых, коммуникативных и креативных качеств); 4) 
мотивационный компонент (иерархия организаци-
онно-управленческой деятельности и профессио-
нально-личностного развития); 5) эмоционально-
волевой компонент (характеризует эмоционально-
волевые процессы организационно-управленче-
ской деятельности); 6) ценностно-смысловой ком-
понент (ценностные отношения организационно-
управленческой деятельности и профессионально-
личностных качеств) [4. C. 325]. 

Анализ сущностно-содержательных особенно-
стей личностно-профессионального развития руко-
водителя предполагает выделение следующих 
направлений развития:  

- когнитивного (особенности профессионального 
мышления руководителя и его влияние на эффек-
тивность профессиональной управленческой дея-
тельности); 

- личностно-характерологического (особенности 
ценностно-смысловой сферы и индивидуально-ти-
пологические особенности личности руководителя 
высшего звена);  

- эмоционального (особенности саморегуляции 
руководителя высшего управленческого звена в 
условиях профессионального стресса), поведенче-
ского (особенности самоопределения и самореали-
зации руководителя высшего управленческого 
звена в профессиональном и карьерном развитии); 

- взаимодействие руководителя (с вышестоя-
щими руководителями, с подчиненными, с внеш-
ними организациями и т.д.). 

Анализ когнитивного аспекта позволил выде-
лить аспект профессионального мышления руково-
дителя. Так, наиболее значимой особенностью яв-
ляется способность руководителя к стратегиче-
скому или визионерскому мышлению. 

Личностно-характерологический аспект (особен-
ности ценностно-смысловой сферы и индивиду-
ально типологические особенности личности руко-
водителя). Руководитель как лидер умеет показать 
работникам будущую позитивную перспективу, спо-
собен придать смысл их усилиям в рутинной еже-
дневной работе. Практикуемая в организации си-
стема управления - это не только некоторая дан-
ность, но и продукт деятельности, который можно 
рассматривать как определенный вид капитала. 
Одним из важнейших ресурсов является управлен-
ческое лидерство. 

Эмоциональный аспект (особенности саморегу-
ляции руководителя высшего управленческого 
звена в условиях профессионального стресса) 
представлен широким спектром профессиональ-
ных ситуаций, оцениваемых личностью в качестве 
стрессовых: в высшем звене руководства - «кон-
фликты и проблемы, с другими организациями», 
«хозяйственно-бытовые проблемы предприятия», 
«конфликты с вышестоящим руководством», «про-
блемы с контролирующими органами»; в среднем 
звене - «смена работы (профессиональной дея-
тельности)», «конфликт с вышестоящим руковод-
ством», «конфликт с подчиненными», «проблемы с 
контролирующими органами». Ситуационный кон-
текст копинга личности руководителя включает 
также особый класс ситуаций - потенциальные си-
туации, оцениваемые субъектом как стрессовые. 
Личностные профили руководителей в целом 
схожи между собой. Независимо от ранга руководи-
тели обладают высоким; самоконтролем, сдер-
жанны и недоверчивы, с высоким уровнем «само-
руководства», положительным отношением к себе, 
низким уровнем «внутренней конфликтности» и 
низким уровнем «самообвинения».  

Поведенческий аспект. Карьерные ориентации 
основываются на личных целях и социальных уста-
новках, которые определяют оценочное отношение 
к выбору карьеры. Динамика карьерных ориента-
ций взаимосвязана с типом организационной струк-
туры. В организациях механистически-бюрократи-
ческого типа доминирующими карьерными ориен-
тациями являются служение и стабильность места 
работы. Кроме того, по нашему мнению, содержа-
ние личностно - профессионального развития руко-
водителя должно включать в себя определенные 
инновационные механизмы. В частности, призна-
ками формирования инновационного стиля управ-
ления руководителя являются: 1) участие в корпо-
ративных мероприятиях, поддержка коллег в труд-
ных жизненных ситуациях; 2) соблюдение стиля ли-
дерства, работа с личным брендом, который повы-
шает авторитет руководителя и в числе коллег; 3) 
соблюдение социальной ответственности при ра-
боте, повышение мотивации к повышению квали-
фикации и достижении профессиональных успехов 
в управленческой деятельности; 4) стремление к 
профессиональному росту и развитию лидерских 
качеств, навыков управления и постоянное профес-
сиональное обучение. 

На основании изложенного сделаем следующие 
выводы. 

1. При характеристике организационно-управ-
ленческой компетентности руководителя выделяют 
шесть компонентов: когнитивный, опытный компо-
нент, профессионально-личностный компонент, 
мотивационный компонент, эмоционально-волевой 
и ценностно-смысловой компонент. 

2. Анализ сущностно-содержательных особен-
ностей личностно-профессионального развития ру-
ководителя предполагает выделение следующих 
направлений развития: когнитивного, личностно-
характерологического, эмоционального, поведен-
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ческого, компонента взаимодействия руководи-
теля. По нашему мнению, содержание личностно – 
профессионального развития руководителя 
должно включать в себя определенные инноваци-
онные механизмы. 
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This article examines the essence and content of the personal and professional 
development of the head. A high-quality management decision is when 
the execution of this decision corresponds to the purpose (purpose) of the 
organization (institute), its interests, when the solution is feasible and 
allows you to solve the task or existing problem. The existing array of 
regulatory legal acts in this area makes it difficult to generalize the 
properties of public management decisions. Conclusions are drawn: when 
characterizing the organizational and managerial competence of a leader, 
six components are distinguished: cognitive, experienced component, 
professional and personal component, motivational component, 
emotional-volitional and value-semantic component. The analysis of the 
essential and meaningful features of the personal and professional 
development of the head involves the identification of the following areas 
of development: cognitive, personality-characterological, emotional, 
behavioral, component of the interaction of the head.  

Keywords: manager, development, managerial decision, management, 
essence, content, cognitive component. 

References 
1. Bratchenko S.A. The Role of the Quality of Management Decisions in 

Ensuring the Quality of Public Administration // Bulletin of the Institute of 
Economics of the Russian Academy of Sciences. 2022. N 4. pp. 91 - 92. 

2. The Quality of Russian Public Administration: Problems and Priorities: 
Monograph / V.N. Moscow: Delo (RANEPA), 2022. 

3. Modernization of Administrative Legislation (Goals, Objectives, Principles 
and Current Directions): Monograph / A.M. Abakirova, M.A. Abdyraev, 
G.A. Vasilevich [et al.]; ed. A.F. Nozdrachev. Moscow: Institute of 
Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian 
Federation; INFRA-M, 2020. S. 142. 

4. Markovchin S.G., Kravtsov S.A. Problems of officer management activities 
and the formation of organizational and managerial competence in a 
military university / S. G. Markovchin, S. A. Kravtsov // CITISE. 2020. No. 
4 (26). P. 321-333. 

5. Okhotsky E.V., Frolov S.S. The quality of goal setting is a basic condition for 
effective public administration // Bulletin of Moscow University. Series 21: 
Management (state and society). 2020. N 1. P. 24. 

6. Tikhomirov Yu.A. Law: forecasts and risks: monograph. Moscow: Institute of 
Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian 
Federation; INFRA-M, 2023. 

7. Chernykh S.I. The process of making and implementing state management 
decisions: theory and practice // ETAPE: economic theory, analysis, 
practice. 2022. N 2. P. 101 - 102. 
 

  



 125

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

  

Краеведческая деятельность будущего учителя в процессе 
профессиональной подготовке 
 
 
 
Степанова Татьяна Ивановна 
доцент кафедры педагогики и физической культуры, Белгород-
ский государственный национальный исследовательский уни-
верситет 
 
В статье рассматриваются вопросы педагогики и технология пе-
дагогического краеведения в подготовке учителя в условиях пе-
дагогического вуза. Описана опытно-экспериментальная ра-
бота, которая проводилась на базе Старооскольского филиала 
Белгородского государственного национального исследователь-
ского университета и апробация технологии педагогического 
краеведения. Система работы по педагогическому краеведению 
включает в себя следующие компоненты: учебный процесс, 
учебно-исследовательская деятельность, педагогическая прак-
тика, внеурочная и просветительская деятельность.  
Ключевые слова: педагогика, педагогическое образование, 
учитель, педагогическое краеведение, познавательный интерес, 
просветительская деятельность. 
 

Введение.  
Современная система образования стратегиче-

ски ориентирована на создание условий для каж-
дого студента, которая позволит ему сформировать 
индивидуальную образовательную траекторию и 
определить личностный потенциал. 

Комплекс государственных документов в сфере 
образования включает в себя: Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации». Наци-
ональный проект «Образование», «Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации до 
2025 года», ФГОС ВО, СУОС ВО указывает на то, 
что выпускник высшего учебного заведения обязан 
эффективно и правильно действовать в нестан-
дартных ситуациях, проявлять творческий подход, 
уметь работать в команде, быть социально актив-
ным, осваивать современные достижения педаго-
гической науки, постоянно стремиться к саморазви-
тию и самосовершенствованию, а также иметь чет-
кую жизненную позицию. 

Целенаправленное профессиональное обуче-
ние предоставляет студенту, как участнику образо-
вательного процесса, возможность достичь высо-
кого уровня развития способностей. Одним из важ-
ных аспектов является специальная деятельность, 
направленная на формирование профессио-
нально-личностных качеств будущего педагога, что 
обеспечит эффективность его дальнейшей про-
фессиональной деятельности. Одним из элементов 
данной деятельности выступает педагогическое 
краеведение. 

 
Методы. 
На современном этапе особое значение приоб-

ретает задача по формированию профессиональ-
ной готовности студента, которая рассматривается 
как личностное качество и существенная предпо-
сылка эффективной деятельности после окончания 
вуза. Она помогает студенту правильно использо-
вать свои знания, быстро адаптироваться к усло-
виям труда, успешно выполнять свои обязанности, 
совершенствоваться.  

Вопросы общепрофессиональной подготовки 
учителя рассматривались в работах Е.П. Белозер-
цева, Н.А. Бордовской, М.Т. Громковой, В.И. Загвя-
зинского, И.Ф. Исаева, Л.И. Мищенко, Н.А. Море-
вой, В.А. Сластенина, А.И. Умана и др. 

Основные принципы и закономерности краевед-
ческой работы раскрыты в работах В.Н. Ашуркова, 
А.С. Баркова, Д.В. Кацюбы, Д.С. Лихачева,Н.П. Ми-
лонова, К.Ф. Строева, С.О. Шмидта и др. 

Вопросы содержания и организации региональ-
ного краеведения исследовали Е.П. Белозерцев, 
Ю.С. Горяйнов, Л.А. Калантарян, Б.И. Осыков, Т.Г. 
Питинова, Т.В. Хорхордина и др. 
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В трудах Т.А. Бабаковой, З.А. Зверевой, А.А. Ми-
тиной, Л.Г. Панфиловой, Г.П. Пирожкова, Н.А. Се-
дельниковой, Н.В. Сергеевой, О.В. Терехиной, В.В. 
Титовой, Р.Р. Тумпарова и др. представлен педаго-
гический потенциал краеведения. 

Учитывая вышеизложенное, крайне важно, пре-
подавателям вуза активно привлекать студентов к 
педагогическому краеведению. Оно направлено не 
только на обогащение образовательного процесса, 
но и на формирование профессиональных компе-
тенций будущих учителей.  

Акцентировать внимание преподавателей педа-
гогического вуза на активное и осмысленное вовле-
чение студентов в педагогическое краеведение, ко-
торый станет одним из этапов формирования про-
фессиональных компетенций. 

 
Основные результаты 
Подготовка учителя в современных условиях 

представляет собой сложную и много гранную за-
дачу. В последние десятилетия наблюдается сни-
жение абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ в пе-
дагогические вузы. И это связано с падением пре-
стижа учительской профессии и появлением на 
рынке труда новых, престижных специальностей. В 
таких условиях преподавателям высших учебных 
заведений необходимо использовать новые обра-
зовательные технологии: интерактивные плат-
формы, онлайн-курсы, мастер-классы, которые бу-
дут способствовать профессиональной подготовке 
будущего учителя. 

Для становления будущего учителя необходимо 
в современном образовании утвердить «…в созна-
нии обучающихся значения исторических корней 
своего народа, его духовных и нравственных 
устоев, гражданственных и патриотических идей, 
гуманистического сознания связей с другими наро-
дами, всем человечеством» [2, с. 23].  

По мнению Е.П. Белозерцева несчастье насту-
пает тогда, когда образование становится безнаци-
ональным, когда образование становится антигу-
манным, тогда, когда оно забывает о человеке и его 
духовной целостности [2]. Обращаясь к духовным 
ценностям Родины, края, к истории и культуре сво-
его народа, цифровое поколение приобщается к 
национальным культурным, педагогическим тради-
циям. Учителя являются связующим звеном между 
современным поколением и культурно-историче-
ским и педагогическим наследием.  

В современном обществе особое внимание сле-
дует уделять изучению исторического и педагогиче-
ского наследия родного края. Краеведческий под-
ход позволяет анализировать региональный педа-
гогический опыт не только как достижение опреде-
ленного региона, а как достижения России с опорой 
на историко-культурные и педагогические традиции 
России. 

Обзор исторического наследия родного края яв-
ляется неотъемлемой частью педагогического кра-
еведения. С помощью педагогических, литератур-
ных, исторических материалов можно изучать исто-
рию развития образования в стране и ее регионах. 
Постижение историко-педагогических ценностей 

малой родины приводит к осознанию единой духов-
ной основы национальной культуры [2]. 

Педагогическое краеведение помогает будущим 
учителям изучить особенности и раскрыть прин-
ципы и этапы развития образования своего реги-
она. Оно способствует формированию творческих, 
интеллектуальных, духовно-нравственных качеств 
личности будущего учителя. Знакомство с исто-
рико-педагогическим наследием, позволит студен-
там соприкоснуться с вековыми историко-культур-
ными традициями, которые станут основой для вос-
питания подрастающего поколения. Краеведческий 
материал дает не только фактические знания об 
образовании края, но и формирует профессиональ-
ные компетенции (анализ, исследование, система-
тизация, проектирование). Без глубокого всесто-
роннего изучения педагогического наследия, про-
фессиональной деятельности учителей нельзя го-
ворить о преемственности нравственных и духов-
ных традиций народа. Выдающиеся общественные 
деятели, ученые, педагоги А.С. Макаренко, В.А. Су-
хомлинский, С.Т. Шацкий подчеркивали важность 
использования историко-культурных традиций в об-
разовательном процессе [1]. 

Педагогическое краеведение составляет основу 
понимания сущности процесса образования и дея-
тельности педагогов региона. В архивных докумен-
тах отражаются исторические этапы развития учи-
тельского сообщества региона и отечественной пе-
дагогической мысли в целом. Изучение и анализ ис-
торических ценностей родного края приводит к осо-
знанию единой основы российской культуры и об-
разования. 

Педагогическое краеведение изучает архивные 
документы, в которых отражены события и факты 
становления образования в целом, и учебных орга-
низаций, в частности, жизнь и профессиональная 
деятельность педагогов региона. 

Педагогическое краеведение представляет со-
бой исследовательскую деятельность, которая 
направлена на исследование педагогических до-
стижений и педагогической деятельности учителей 
региона. Оно предполагает изучение педагогиче-
ского наследия: методики, технологии, авторские 
школы, историю развития школ, гимназий. лицеев, 
знакомство с профессиональной деятельность учи-
телей региона, анализ учебно-воспитательной дея-
тельности системы образования и ее влияние на 
подрастающее поколение. Технология педагогиче-
ского краеведения представляет сложную систему, 
имеющую свою структуру, формы и методы реали-
зации. 

Педагогическое краеведение раскрывает твор-
ческий потенциал и интеллектуальные качества 
обучающегося и является активным способом са-
мообразования подрастающего поколения. Оно 
формирует ценностно-личностное отношение к ис-
торическому наследию и имеет огромное воспита-
тельное значение. Не следует забывать, что оно 
является действительным, универсальным сред-
ством духовно-нравственного воспитания, станов-
ления профессионально-педагогических компетен-
ций будущего учителя [3].  
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Знания, приобретаемые в процессе изучения 
краеведения через эмоциональные переживания, 
переплавляются в личностные убеждения и форми-
руют личностно-значимые качества будущего учи-
теля. Краеведение призвано сохранить связь вре-
мен и передать духовный опыт поколений. 

Достижения педагогики в области подготовки 
учителя не всегда удовлетворяют требованиям 
времени и определяют ряд нерешенных актуаль-
ных вопросов. Исследовательская работа обозна-
чила следующие вопросы: недостаточную разрабо-
танность аспекта педагогического краеведения в 
высшей школе; недостаточную школьную подго-
товку абитуриентов, ставших студентами педагоги-
ческого вуза. Реализация этих вопросов потребо-
вало научного подхода путем совершенствования 
содержания, форм и методов подготовки учителя в 
области педагогики высшей ступени профессио-
нального образования [10]. 

К проблеме готовности будущего учителя обра-
щались многие исследователи. Например, Н.В. 
Кузьмина видит готовность учителя в умении опти-
мально решать профессионально-педагогические 
задачи, в способности перейти от интуитивного 
действия к осознанному. Ученый считает, что 
именно здесь заключен подлинный профессиона-
лизм учителя [5].  

Как способность обеспечить выполнение педаго-
гических задач с учетом закономерностей педагогиче-
ского творчества рассматривает профессиональную 
готовность учителя З.В. Румянцева. Исследователь 
определяет готовность как интегральное образова-
ние, которое включает психологическую, научно-тео-
ретическую, психофизиологическую и практическую 
подготовку и обозначает структуру профессио-
нально-педагогической деятельности в виде взаимо-
связанных компонентов: мотивационного, интеллек-
туального, творческого и сенсорного [9]. 

Исследуя проблему подготовки будущих специ-
алистов в области педагогики к просветительской 
деятельности, И.С. Кобозева характеризует готов-
ность к вышеназванному виду деятельности следу-
ющими показателями: мировоззренческой и лич-
ностной направленностью личности; наличием об-
щего представления о ценностях национального 
наследия; свободным владением различными ви-
дами профессиональной деятельности [4]. 

В целях диагностики уровня использования пе-
дагогического краеведения были определены кри-
терии и показатели для оценки с помощью диагно-
стического инструментария. Метод диагностики, 
применяемый в исследовании, позволил опреде-
лить три уровня использования в образовательном 
процессе подготовки будущего учителя педагогиче-
ского краеведения. 

На основе использования педагогического крае-
ведения как эффективного средства профессио-
нальной подготовки будущих учителей были разра-
ботаны критерии, раскрывающиеся через каче-
ственные признаки (показатели). Они позволяют 
оценить степень выраженности каждого из крите-
риев и отражают динамику измеряемого качества 
во времени и культурно-педагогическом контексте. 

К таким критериям относятся:  
1. Учебная мотивация по вопросам изучения пе-

дагогического краеведения (личностные мотивы, 
профессионально направленные мотивы).  

2. Теоретические знания педагогического насле-
дия (знания о деятельности образовательных орга-
низаций и профессиональной деятельности выда-
ющихся педагогов региона).  

3. Подготовка студентов в области просвети-
тельской деятельности (коммуникативные навы-
ками, навыки работы в команде). 

Данные критерии и показатели стали основой 
определения уровней использования краеведче-
ской работы в профессиональной подготовке сту-
дентов – будущих учителей.  

В педагогическом исследовании была опреде-
лена трехуровневая шкала и выделены следующие 
уровни применения педагогического краеведения в 
образовательном процессе вуза: низкий, средний и 
высокий. Каждый из уровней включает специфиче-
скую характеристику, которая определяется на ос-
нове показателей выделенных критериев и пред-
ставляется в виде перечисления возможных кос-
венных признаков их проявления. 

Педагогическое исследование проводилось на 
базе педагогического факультета Староосколь-
ского филиала Белгородского государственного 
национального исследовательского университета. 
В нем приняли участие 309 студентов профилей: 
Начальное образование и история, Русский язык и 
литература, Иностранный язык, Математика и ин-
форматика, Физическая культура.  

Для решения проверки исходных положений 
была использована совокупность следующих мето-
дов исследования: анкетирование, наблюдение, 
анализ. На констатирующем этапе проводилась 
проверка начального уровня сформированности у 
студентов учебной мотивации к краеведческой де-
ятельности, знаний педагогического наследия и го-
товности к просветительской деятельности. В про-
цессе проверки выявился низкий и средний уровень 
учебной мотивации к краеведческой деятельности 
(39%), знаний педагогического наследия (44%), го-
товности к просветительской деятельности (17%) у 
студентов. Формирующий этап осуществлялся в 
2023–2024 учебном году. Целью данного этапа 
стало внедрение технологии педагогического крае-
ведения в образовательный процесс педагогиче-
ского факультета. 

 
Выводы 
Задачей исследования стояло внедрение техно-

логии педагогического краеведения с целью фор-
мирования учебной мотивации к краеведческой де-
ятельности, знаний педагогического наследия и го-
товности к просветительской деятельности буду-
щего учителя. Студентам профилей Начальное об-
разование и история, Русский язык и литература, 
Математика и информатика, Физическая культура 
был предложен факультатив «Педагогическое 
наследие Белгородского края», учебно-исследова-
тельская деятельность студентов реализована в 
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проектах по краеведческой тематике, апробиро-
вана участием студентов во Всероссийских и реги-
ональных научно-практических конференциях, 
научных учебно-исследовательских конферен-
циях).  

Контрольный этапа исследования выявился из-
менения в уровнях сформированности учебной мо-
тивации к краеведческой деятельности (58%), зна-
ний педагогического наследия (79%), готовности к 
просветительской деятельности (43%) у студентов 
в процессе изучения педагогического краеведения. 
Педагогическое исследование раскрыло необходи-
мость использования педагогического краеведения 
в процессе профессиональной подготовки учителя 
XXI века.  
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Local history activities of a future teacher in the process of professional 

training 
Stepanova T.I. 
Belgorod State National Research University 
The article examines the issues of pedagogy and technology of pedagogical 

local history in teacher training in a pedagogical university. The 
experimental work, which was carried out on the basis of the Starooskol 
branch of the Belgorod State National Research University and testing of 
the technology of pedagogical local history, is described. The system of 
work on pedagogical local history includes the following components: the 
educational process, educational and research activities, pedagogical 
practice, extracurricular and educational activities. 

Keywords: pedagogy, pedagogical education, teacher, pedagogical local 
history, cognitive interest, educational activities. 
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Образовательная программа по кондитерскому делу  
для подростков: анализ потребностей и адаптация  
к специфике возрастной группы 
 
 
 
Титевалова Наталья Владимировна 
Независимый исследователь, titevalova.n@gmail.com 
 
Данная статья представляет собой углубленное исследование 
актуальной проблемы – разработки и адаптации образователь-
ной программы по кондитерскому делу для подростков с учетом 
специфики возрастных особенностей. Проведенный анализ по-
требностей рынка труда выявил значительную потребность в 
квалифицированных кондитерах. Вместе с тем, на сегодняшний 
день в области кондитерского искусства, несмотря на наличие 
образовательных инициатив, практически отсутствуют специа-
лизированные программные решения, адекватно учитывающие 
психоактивные и когнитивные особенности подросткового воз-
раста. Это приводит к снижению мотивационной составляющей 
данной возрастной группы, что обусловлено отсутствием адап-
тированного контента и методических подходов, способствую-
щих оптимизации процесса обучения в контексте индивидуаль-
ных потребностей. 
Статья предлагает комплексный подход к разработке образова-
тельной программы, включающий в себя не только теоретиче-
ские знания и практические навыки, но и психологические ас-
пекты обучения. В фокусе внимания – формирование у подрост-
ков ключевых компетенций, необходимых для успешного про-
фессионального становления в сфере кондитерского искусства. 
Автор проводит детальный анализ ключевых компетенций, вос-
требованные работодателями. На основе полученных данных 
предлагается структура образовательной программы, включаю-
щая модули, посвященные основным видам кондитерских изде-
лий, технологиям их приготовления, дизайну, декорированию и 
презентации, а также основам маркетинга и организации соб-
ственного бизнеса. Особое внимание уделяется практической 
составляющей обучения, включающей мастер-классы, группо-
вые проекты и индивидуальные задания, позволяющие подрост-
кам закрепить теоретические знания и сформировать практиче-
ские навыки. В заключении, статья подчеркивает важность инди-
видуального подхода к обучению подростков с учетом их инте-
ресов, уровня мотивации и психологических особенностей. Раз-
работанные рекомендации позволяют создать эффективную об-
разовательную программу, способствующую формированию вы-
сококвалифицированных специалистов в сфере кондитерского 
дела, соответствующих требованиям современного рынка 
труда. 
Ключевые слова: кондитерское дело, образовательная про-
грамма, профессиональное становление, возрастные особенно-
сти подростков, психологические аспекты обучения, индивиду-
альный подход, педагогика, психология, развитие талантов, мо-
тивация к обучению. 
 
 

Введение 
В современном мире, характеризующемся быст-

рыми технологическими изменениями, глобализа-
цией и повышением конкуренции, от специалистов 
требуется не только профессиональная компетент-
ность, но и гибкость, адаптивность, креативность и 
способность к непрерывному обучению. Однако на 
сегодняшний день в области кондитерского искус-
ства, несмотря на наличие образовательных ини-
циатив, практически отсутствуют специализирован-
ные программные решения, адекватно учитываю-
щие как современные тенденции рыночной среды, 
так и психоактивные и когнитивные особенности 
подросткового возраста, которые характеризуются 
повышенной мотивацией к практическому примене-
нию знаний, стремлением к самостоятельности и 
творчеству, а также повышенной чувствительно-
стью к информационным перегрузкам. Это приво-
дит к снижению мотивационной составляющей дан-
ной возрастной группы, что обусловлено отсут-
ствием адаптированного контента и методических 
подходов, способствующих оптимизации процесса 
обучения в контексте индивидуальных потребно-
стей.  

В этой ситуации необходима разработка новых, 
инновационных образовательных программ, кото-
рые учитывают возрастные особенности подрост-
ков, интегрируют современные технологии и ме-
тоды обучения, а также формируют не только про-
фессиональные навыки, но и ключевые компетен-
ции, необходимые для успешной профессиональ-
ной деятельности в нашем динамично меняю-
щемся мире. Тем самым, цель данного исследова-
ния состоит в разработке концептуальной модели 
адаптивной образовательной программы по конди-
терскому делу для подростков, учитывающей спе-
цифику возрастных особенностей и формирующей 
ключевые компетенции, необходимые для успеш-
ного профессионального становления в сфере кон-
дитерского искусства.  

В рамках поставленной цели определены следу-
ющие задачи: 

1. Провести комплексный анализ потребностей 
рынка труда в квалифицированных кадрах сферы 
кондитерского дела и определить ключевые компе-
тенции, востребованные работодателями. Данный 
анализ позволит определить актуальные профес-
сиональные требования и создать образователь-
ную программу, отвечающую реальным потребно-
стям рынка. 

2. Изучить специфику возрастных особенно-
стей подростков, с учетом их когнитивных, эмоцио-
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нальных и мотивационных характеристик, в контек-
сте обучения кондитерскому делу, что позволит 
определить эффективные методы обучения, спо-
собствующие формированию мотивации и инте-
реса к профессии у подростков. 

3. Провести анализ современных методов обу-
чения и разработать практические методические 
рекомендации по применению интерактивных ме-
тодов, мастер-классов, групповых проектов и инди-
видуальных заданий в процессе обучения подрост-
ков кондитерскому делу. Данные рекомендации 
позволят создать динамичную и эффективную об-
разовательную среду, способствующую практиче-
скому применению знаний и формированию навы-
ков у подростков. 

В результате данного исследования будет раз-
работана концептуальная модель адаптивной об-
разовательной программы по кондитерскому делу 
для подростков, способствующая формированию 
высококвалифицированных специалистов, соот-
ветствующих требованиям современного рынка 
труда и готовых к успешной профессиональной де-
ятельности в динамично изменяющемся мире. 

Данное исследование обладает как теоретиче-
ской, так и практической значимостью, внося суще-
ственный вклад в развитие концептуальных основ 
и практических приложений в сфере образования в 
кондитерском деле, в частности, в контексте обуче-
ния подростков. Что касается теоретической зна-
чимости, статья вносит новый взгляд на разра-
ботку образовательных программ в сфере конди-
терского дела, основанный на интеграции педагоги-
ческих, психологических и социологических подхо-
дов. В рамках исследования проводится глубокий 
анализ специфики возрастных особенностей под-
ростков и их влияния на процесс обучения, а также 
рассматриваются психологические аспекты моти-
вации к обучению, формирования профессиональ-
ных интересов и развития талантов. Результаты ис-
следования могут быть использованы для дальней-
шего развития теории и практики обучения под-
ростков в сфере кондитерского искусства, а также 
для совершенствования методики разработки об-
разовательных программ с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей обучающихся. 

 
Практическая значимость исследования, в 

свою очередь, определяется возможностью при-
менения его результатов для создания эффек-
тивных образовательных программ по кондитер-
скому делу для подростков, способствующих их 
успешному профессиональному становлению. 
Разработанные рекомендации по структуре обра-
зовательной программы, методам обучения и ин-
дивидуализации подхода к обучающимся могут 
быть использованы в образовательных учрежде-
ниях, центрах дополнительного образования и 
профессиональных колледжах для повышения 
качества обучения и формирования конкуренто-
способных специалистов. Результаты исследова-
ния также могут быть использованы для разра-
ботки учебных планов, методических материалов 

и программ повышения квалификации педагоги-
ческих работников, занимающихся обучением 
подростков кондитерскому делу. 

 
Материалы и методология 
Исследование основывается на комплексном под-

ходе, включающем в себя методы количественного и 
качественного анализа, с целью обеспечения пол-
ноты и глубины исследования проблемы разработки 
адаптивной образовательной программы по конди-
терскому делу для подростков. В частности, были 
применены методы структурного, смыслового и кон-
тент-анализа нормативно-правовых документов и 
научных исследований для выявления ключевых по-
ложений, концептуальных основ и практических реко-
мендаций в сфере образования в кондитерском деле.  

В качестве материалов исследования использова-
лись нормативно-правовые документы и существую-
щие образовательные программы по кондитерскому 
делу для подростков, научные публикации, включая 
статьи, монографии, диссертации, посвященные пе-
дагогике, психологии и кондитерскому делу, разрабо-
танные с учетом особенностей обучения подростков, 
а также статистические данные о потребностях рынка 
труда в квалифицированных кондитерах, полученные 
в результате поиска вакансии «Кондитер» на портале 
с предложениями о работе hh.ru [1]. 

 
Основное содержание исследования 
1. Анализ потребностей и возможностей 

рынка труда в сфере кондитерского искусства 
Рынок труда в сфере кондитерского искусства в 

России демонстрирует устойчивую динамику роста — 
общее количество вакансий для кондитеров, по дан-
ным hh.ru [1], превышает 2000 (Рисунок 1 и 2), что сви-
детельствует о высокой конкуренции в данной сфере 
и о том, что спрос на специалистов превышает пред-
ложение. Наибольшее количество вакансий сосредо-
точено в Москве (415) и Санкт-Петербурге (240), что 
обусловлено большим количеством кондитерских 
предприятий, кафе и ресторанов в этих мегаполисах. 
Также отмечается высокий спрос на кондитеров в 
Краснодарском крае (124), что связано с развитием 
туризма и сферы услуг в этом регионе.  

Анализ специализаций показывает, что наиболее 
востребованными специалистами являются конди-
теры-универсалы («Повар, пекарь, кондитер» — 
2064), способные выполнять широкий спектр задач: 
от создания классических тортов и пирожных до реа-
лизации авторских десертов и эксклюзивных конди-
терских изделий. Это указывает на необходимость 
владения разнообразными навыками и знаниями в 
сфере приготовления кондитерских изделий. Помимо 
этого, наблюдается растущий спрос на узкоспециали-
зированных кондитеров («Другое» — 88), таких как 
кондитеры-шоколатье, кондитеры-кондитерские ди-
зайнеры и кондитеры-пекари, специализирующиеся 
на определенных видах кондитерских изделий. Дан-
ный тренд обусловлен растущим спросом на нестан-
дартные, инновационные решения в кондитерском 
искусстве, ориентированные на эстетические и вкусо-
вые предпочтения современного потребителя.  

 



 131

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

  

 
Рисунок 1. Востребованность профессии «Кондитер», по данным крупнейшего в России портала с предложениями о ра-
боте hh.ru [1] 
 
 

 
Рисунок 2. Сегментация вакансий «Кондитер» по региону, специализации и отрасли компании [1] 

 
По данным портала, кондитеры преимуще-

ственно требуются в сферах «Гостиницы, ресто-
раны, общепит, кейтеринг» (645), «Розничная тор-
говля» (340) и «Продукты питания» (297). Это под-
тверждает основные сферы применения кондитер-
ских навыков и знаний. Кроме того, анализ данных 
по образованию показывает, что требования к 
уровню образования в сфере кондитерского искус-
ства являются относительно низкими.  

При этом, большинство вакансий не требуют 
специального образования или не указывают тре-
бования к образованию (1894), что позволяет под-

росткам со средним профессиональным образова-
нием (156) успешно конкурировать на рынке труда 
в данной сфере. Сегментация вакансий по опыту 
работы показывает, что на рынке труда в сфере 
кондитерского искусства востребованы как опыт-
ные специалисты (1206 вакансий для специалистов 
с опытом работы от 1 года до 3 лет), так и новички 
(693 вакансии для специалистов без опыта ра-
боты). Это открывает широкие возможности для 
подростков в сфере кондитерского искусства, поз-
воляя им начать свою карьеру с позиции помощ-
ника или стажера и набираться опыта работы у 
опытных коллег.  
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Рисунок 3. Сегментация вакансий «Кондитер» по уровню образования и опыту работы [1] 

 
В целом, анализ данных по вакансиям на рынке 

труда в сфере кондитерского искусства в России сви-
детельствует о значительной конкуренции в данной 
сфере и о том, что спрос на специалистов превышает 
предложение. Наблюдается относительно низкий по-
рог входа в профессию, что открывает широкие воз-
можности для подростков, желающих построить карь-
еру в сфере кондитерского искусства. При этом важно 
учитывать, что профессиональное становление в 
сфере кондитерского искусства представляет собой 
сложный процесс, требующий от специалиста ком-
плексного набора компетенций, охватывающих как 
теоретические знания и практические навыки, так и 
развитые личностные качества. Более глубокий ана-
лиз данных актуальных вакансий на портале hh.ru [1], 
также представленный нами в таблице 1, подтвер-
ждает востребованность данных компетенций. 

 
Таблица 1 
Определение ключевых компетенций, востребованных 
работодателями. Источник: исследование автора, про-
веденное на портале hh.ru [1] 

Компетенции Частота упоми-
нания (%) при 

анализе 100 слу-
чайных вакан-

сий 
Технологические навыки 85 
Владение техниками работы с тестом 75 
Знание технологий кондитерского искусства 80 
Умение работать с оборудованием 70 
Знание рецептов и процессов выпечки 78 
Навыки декорирования 60 
Знание санитарно-гигиенических норм 65 
Навыки упаковки и сохранения изделий 55 
Коммуникабельность с клиентами 50 
Креативность и стрессоустойчивость 68 
Ответственность и аккуратность 72 
Опыт работы в команде 62 
Предпринимательские качества 40 

Умение управлять ресурсами 45 

Как мы можем заключить из анализа данных 
ключевых компетенций, востребованных работода-
телями в 100 случайных вакансиях на портале hh.ru 
[1], технологические навыки являются основопола-
гающим элементом профессионального мастер-
ства кондитера. Они определяют способность спе-
циалиста к эффективному использованию техноло-
гических процессов и инструментов в кондитерском 
производстве. К ключевым технологическим навы-
кам относятся владение техниками работы с раз-
личными видами теста и тестового оборудования, 
знание принципов и техник кондитерского искус-
ства, умение использовать специальные инстру-
менты и оборудование, понимание процессов вы-
печки и темперирования шоколада, способность 
варьировать текстуры и вкусы изделий. Важным ас-
пектом является владение методами сохранения и 
упаковки кондитерских изделий, а также различ-
ными способами доставки. Кроме того, кондитеру 
необходимо владеть декоративными навыками, 
знать основные принципы декорирования и уметь 
создавать оригинальные десерты, торты и другие 
продукты кондитерского искусства. Знания конди-
тера, в свою очередь, включают в себя не только 
технологические, но и обширный спектр теоретиче-
ских знаний в области санитарно-гигиенических 
норм и правовых требований. Знание современных 
и классических рецептов, понимание процессов вы-
печки и темперирования шоколада, знание методов 
сохранения и упаковки кондитерских изделий, а 
также различных способов доставки являются не-
обходимым минимумом для успешной работы. 
Важно также знание санитарных правил и норм, 
правильной эксплуатации оборудования, а также 
знание нормативно-правовых документов и требо-
ваний по производству кондитерских изделий. 



 133

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

  

Однако профессиональное мастерство конди-
тера не ограничивается только знаниями и навы-
ками. Для успешного развития в данной сфере 
необходимы развитые личностные характеристики, 
которые могут быть рассмотрены как дополнитель-
ные компетенции. К ключевым качествам отно-
сятся: любовь к кулинарии и сладкому, вниматель-
ность и аккуратность, креативность, стрессоустой-
чивость, ответственность, энтузиазм, аналитиче-
ский подход. Важно также умение общаться с кли-
ентами и рекламировать свою продукцию, а также 
решать проблемы, связанные с обслуживанием 
клиентов. Опыт работы в команде и умение коорди-
нировать работу коллег в кондитерской производ-
ственной линии также являются часто упоминае-
мыми компетенциями, как и наличие предпринима-
тельских качеств, знание основ экономики и финан-
сов, способность распределять ресурсы и управ-
лять бизнесом, которые будут моделировать ре-
альные производственные и реализационные ситу-
ации [11; 12] и в дальнейшем могут стать преиму-
ществом в развитии собственного кондитерского 
дела. 

Таким образом, профессиональное становле-
ние в сфере кондитерского искусства, согласно 
анализу полученных данных ключевых компетен-
ций, востребованных работодателями в вакансиях 
на портале hh.ru [1], требует от специалиста не 
только глубоких знаний и практических навыков, но 
и развитых личностных качеств. Тем самым, можно 
заключить, что успех в данной сфере зависит от 
способности комбинировать данные теоретические 
знания, практические навыки и личностные харак-
теристики. 

 
2. Разработка образовательной программы 

с учетом психологических аспектов и специ-
фики возрастной группы 

Прежде чем разрабатывать образовательную 
программу по кондитерскому искусству для под-
ростков, необходимо тщательно исследовать пси-
хологические особенности этой возрастной группы, 
что позволит учесть различные аспекты их когни-
тивного, социального и эмоционального развития.  

В первую очередь важно учитывать, что на этапе 
подросткового развития происходит заметная акти-
визация когнитивных функций, что выражается в 
формировании абстрактного мышления, а также 
способности к критическому анализу и рефлексии. 
«Количественные изменения проявляются в том, 
что подросток решает интеллектуальные задачи 
значительно легче, быстрее и эффективнее, чем 
ребенок младшего школьного возраста. Качествен-
ные изменения прежде всего характеризуются 
сдвигом в структуре мыслительных процессов: 
важно не то, какие задачи решает подросток, а ка-
ким образом он это делает. Поэтому наиболее су-
щественные изменения в структуре психических по-
знавательных процессов у лиц, достигших подрост-
кового возраста, наблюдается именно в когнитив-
ной сфере» [6] — данные изменения предопреде-
ляют стремление подростков к самовыражению и 
индивидуализации, что может отражаться на их 

подходе к обучению и усвоению новых знаний. В 
контексте кондитерского искусства это проявляется 
в потребности осваивать не только технические 
навыки, но и проявлять личное творчество, что тре-
бует включения элементов креативного мышления 
в образовательные программы. 

Социальные характеристики подростков во мно-
гом определяются процессом поиска идентичности, 
что делает их более чувствительными к социаль-
ным взаимодействиям и потребностям в признании 
со стороны ровесников, в частности, «…в подрост-
ковом возрасте, который считается одним из сензи-
тивных периодов развития личности, активно фор-
мируется Я-концепция ребенка; в общении со 
сверстниками подросток приобретает новый соци-
альный статус, развивается самосознание, форми-
руется самооценка» [7]. Постепенное развитие со-
циальных навыков приводит к стремлению к со-
трудничеству и командной работе, однако одновре-
менно наблюдается повышенная уязвимость к 
внешним оценкам и критике. Таким образом, инте-
грация групповых форм обучения, проектов и сов-
местной деятельности в программы подготовки 
специалистов в сфере кондитерского искусства бу-
дет способствовать не только социализации под-
ростков, но и формированию командного духа, что 
имеет критическое значение для их профессио-
нального становления в будущем. 

Эмоциональные характеристики подростков 
также проходят через значительные трансформа-
ции, сопровождаясь обострением эмоциональной 
восприимчивости и волатильности настроения. 
«Подростки более чувствительны к жизненным кри-
зисам и внутренним личностным проблемам. Они 
придают им большее значение, более субъек-
тивны, у них обостренно выражены крайние спо-
собы реагирования на события и поведения других 
людей. Такая психологическая уязвимость обычно 
возникает из-за эмоциональной неустойчивости, 
усматривании в реальности, в окружающей дей-
ствительности угрозы собственной самоценности, 
боязни столкнуться с преградами на пути к цели. В 
результате подростки могут начать преднамеренно 
ограничивать реальное общение, избегая ответ-
ственности и самостоятельности в ситуациях, тре-
бующих лидерских качеств и навыков» [8]. Эти осо-
бенности требуют внимательного подхода к моти-
вационным факторам, которые могут варьиро-
ваться от внутренней мотивации к самовыражению 
и научной деятельности до внешних стимулов, та-
ких как успехи сверстников и одобрение окружаю-
щих. Важно отметить, что положительные эмоцио-
нальные переживания, связанные с обучением, мо-
гут значительно повысить мотивацию и успехи в 
обучении, что необходимо учитывать при разра-
ботке образовательных программ, включая эле-
менты игры, возможность экспериментирования и 
практического применения полученных знаний. 

Анализ стилей обучения в подростковой среде 
также указывает на необходимость гибкости в под-
ходах к преподаванию, способствующих индивиду-
ализации образовательного процесса [10]. Под-



 134 

№
 6

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

ростки зачастую проявляют склонность к актив-
ному, критическому и исследовательскому стилям 
обучения, что требует от педагогов применения 
разнообразных методов, включая проектные за-
дачи, групповые дискуссии и практические мастер-
классы. Интеграция таких подходов в обучение кон-
дитерскому искусству, с акцентом на развитие кре-
ативных способностей и ручных навыков, может 
значительно улучшить результаты образователь-
ного процесса, способствуя не только профессио-
нальному, но и личностному развитию подростков в 
условиях динамичного характера кондитерской 
сферы. 

Тем самым, создание образовательной про-
граммы для подготовки специалистов в сфере кон-
дитерского искусства должно учитывать как техно-
логические аспекты профессии, так и психологиче-
ские характеристики целевой аудитории – подрост-
ков и молодых специалистов. Кроме того, анализ 
современных методов обучения в контексте Феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС) по специальности 43.02.15 «Повар-
ское и кондитерское дело» также демонстрирует 
необходимость интеграции компетентностного под-
хода, который предполагает активное участие обу-
чающихся в образовательном процессе и акцент на 
практические умения. В соответствии с ФГОС, 
учебный процесс должен быть направлен на разви-
тие не только профессиональных, но и ключевых 
компетенций у учащихся. Это требует внедрения 
методик, способствующих междисциплинарному 
взаимодействию и самостоятельной работе над ре-
шением задач. Не случайно исследователи [3; 5] 
сходятся во мнении, что интерактивные методы 
обучения значительно повышают эффективность 
учебного процесса, делая обучение не только бо-
лее увлекательным, но и способствуя более глубо-
кому усвоению знаний. Например, применение ма-
стер-классов позволяет создать контекст, в кото-
ром учащиеся могут наблюдать за процессом ра-
боты опытных кондитеров, а затем самостоятельно 
применить полученные знания, что соответствует 
концепции «обучения через действие».  

Групповые проекты выступают другим эффек-
тивным инструментом для развития сотрудниче-
ства и командной работы среди учащихся [9]. В та-
ких рамках подростки имеют возможность разви-
вать навыки критического мышления и компетен-
ции в области коммуникаций, интегрируя различ-
ные области знаний для достижения общих целей. 
Не менее важными являются индивидуальные за-
дания, которые способствуют формированию у уча-
щихся саморефлексии и ответственности за соб-
ственный образовательный процесс, позволяя каж-
дому адаптировать изучаемый материал под свои 
интересы и потребности. 

На основе проведенного анализа, в качестве 
практических методических рекомендаций для со-
здания программы обучения подростков кондитер-
скому искусству можно выделить: 

1. Использование мультимедийных презента-
ций, видеозаписей и интерактивных опросов для 

вовлечения учащихся в обсуждение ключевых по-
нятий, связанных с кондитерским искусством. 

2. Организацию практических занятий с пригла-
шением опытных кондитеров, что позволит уча-
щимся наблюдать профессиональную деятель-
ность в реальном времени и осваивать специфиче-
ские техники. 

3. Внедрение в программу групповых элемен-
тов, позволяющих формировать команды учащихся 
для разработки и реализации совместных проек-
тов. 

4. Предоставление учащимся заданий по раз-
работке собственных рецептов и концепций десер-
тов, что позволит развивать креативность и пред-
принимательское мышление. 

5. Обеспечение регулярного получения отзы-
вов как от преподавателей, так и от сверстников 
для формирования навыков конструктивной кри-
тики и самоанализа. 

6. Использование онлайн-ресурсов для обмена 
опытом и совместного решения проблем для под-
держания общения между участниками программы 
в ходе получаемого образования. 

Таким образом, интеграция вышеуказанных ме-
тодов в образовательный процесс позволит со-
здать динамичную и эффективную обучающую 
среду, способную способствовать всестороннему 
развитию подростков и успешному формированию 
их профессиональных компетенций в кондитерском 
деле. Предложенная нами концептуальная автор-
ская программа построена с учетом данных мето-
дов и на основе компетентностного подхода, что 
подразумевает интеграцию теоретических знаний и 
практических умений и поможет учащимся эффек-
тивно адаптироваться к требованиям современного 
рынка труда. Важно отметить, что оптимальное об-
щее количество часов программы (Таблица 2), рав-
ное 180, рассчитано с учетом психофизиологиче-
ских особенностей подростков, позволяя обеспе-
чить необходимый уровень усвоения материала 
без перегрузки, что критически важно для поддер-
жания высокой мотивации и интереса к обучению. 
При этом распределение часов по отдельным мо-
дулям обеспечивает системный подход к формиро-
ванию не только технических навыков, но и разви-
вает социокультурные и предпринимательские ком-
петенции, что актуально в контексте современных 
требований рынка труда и способствует всесторон-
нему развитию молодых специалистов. 

 
Таблица 2 
Образовательная программа, учитывающая психологи-
ческие аспекты и специфику возрастной группы под-
ростков. Источник: авторская разработка на основе дан-
ных, полученных в ходе исследования на портале hh.ru [1] 

Модуль Компетенции Коли-
че-
ство 
часов 

1. Основы 
гигиены и са-
нитарии на 
пищевом 

Санитарные нормы 
и правила, личная 
гигиена, санитарная 

18 
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производ-
стве 

обработка оборудо-
вания и инвентаря 

2. Охрана 
труда, тех-
ника без-
опасности  

Правила техники 
безопасности на 
производстве, меры 
пожарной безопас-
ности, первая по-
мощь 

18 

3. Техноло-
гические 
навыки 

Работа с кондитер-
скими инструмен-
тами и оборудова-
нием 

36 

4. Основы 
кондитер-
ского искус-
ства 

Специфика работы с 
тестом, техники вы-
печки, основы деко-
рирования 

24 

5. Изучение 
психологии 
потребителя 

Взаимодействие с 
клиентами. Понима-
ние трендов в кули-
нарии, креативное 
мышление 

24 

6. Управле-
ние и пред-
принима-
тельство 

Основы калькуляции 
и учета. 
Основы экономики 
производства  
Техническое осна-
щение удобного и 
функционального 
цеха. 

36 

7. Развитие 
навыков ко-
мандной ра-
боты 

Психология обще-
ния, Стрессоустой-
чивость, ответствен-
ность, взаимодей-
ствие с коллегами 

24 

Итого  180 

 
Примечание: Итоговое количество часов рассчитано исходя 
из недельного объема 3 часов и всей продолжительности 
программы (6 месяцев). 

 
Первый модуль программы – «Основы гигиены и 

санитарии на пищевом производстве» – заклады-
вает фундамент для безопасного и качественного 
производства кондитерских изделий. Он охваты-
вает санитарные нормы и правила, принципы лич-
ной гигиены и методы санитарной обработки обору-
дования и инвентаря. Знание этих аспектов явля-
ется обязательным требованием для работы в пи-
щевой промышленности и гарантирует безопас-
ность как для самих производителей, так и для по-
требителей. В рамках этого модуля будет уде-
ляться внимание формированию ответственности 
и осознанности важности соблюдения санитарных 
норм, что особенно актуально для подростков, спо-
собствуя развитию навыков самоконтроля и дисци-
плины. 

Второй модуль, «Охрана труда и техника без-
опасности», направлен на формирование у уча-
щихся понимания принципов безопасной работы на 
кондитерском производстве. Программа включает 

изучение правил техники безопасности, мер пожар-
ной безопасности и оказания первой помощи. Этот 
модуль не только обеспечивает безопасность уча-
щихся во время практических занятий, но и способ-
ствует формированию ответственного отношения к 
собственной безопасности и безопасности окружа-
ющих. Особое внимание будет уделено практиче-
ским навыкам, чтобы подростки смогли применять 
полученные знания на практике, формируя чувство 
уверенности и ответственности за свои действия. 

Третий модуль, «Технологические навыки», по-
священ техническим и технологическим навыкам, 
охватывающим работу с различными кондитер-
скими инструментами и оборудованием (70% рабо-
тодателей в 100 случайных анкетах акцентируют 
внимание на умении работать с оборудованием). 
Применение практических занятий на базе совре-
менных кондитерских производств позволит уча-
щимся получить не только теоретические знания, 
но и реальный опыт. Это сочетание, согласно тео-
рии «зоны ближайшего развития» (ЗБР) Льва Вы-
готского [4], способствует максимизации учебных 
результатов, помогая учащимся достигать более 
высоких уровней компетентности через взаимодей-
ствие с опытными мастерами. 

Учитывая, что в 75% вакансий требуется умение 
работать с тестом, четвертый модуль программы 
направлен на освоение базовых знаний о кондитер-
ском искусстве. Он охватывает специфику работы с 
различными видами теста, техники выпечки и ос-
новы декорирования. Психологический аспект на 
данном этапе включает формирование у учащихся 
уверенности в своих способностях и мотивации к 
обучению, что критически важно для подростков, 
находящихся на этапе формирования профессио-
нальной идентичности.  

Пятый модуль программы, не менее важный для 
профессионального становления, — изучение пси-
хологии потребителя. Этот модуль поможет уча-
щимся понять актуальные тренды в кулинарии, а 
также выявлять и удовлетворять потребности це-
левой аудитории. Психологические аспекты, такие 
как развитие креативного мышления и способности 
к эмоциональному восприятию критики (креатив-
ность и стрессоустойчивость занимают 68% в тре-
бованиях рынка), будут развиваться через группо-
вые проекты и анализ успешных кондитерских из-
делий.  

Шестой модуль программы сосредоточится на 
навыках управления и предпринимательстве. И, не-
смотря на то, что предпринимательские качества 
упоминаются в вакансиях только в 40% случаях, 
они являются критически важными для правильной 
организации рабочего процесса и успешного про-
движения кондитерских изделий. Обучение в дан-
ном направлении включает изучение основ эконо-
мики и финансов, а также практические кейсы по за-
пуску и управлению собственным бизнесом. В этом 
контексте особое внимание будет уделено форми-
рованию ответственности у участников через про-
ектные задания, касающиеся ведения бизнеса — 
так процесс обучения будет моделировать реаль-
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ные производственные и реализационные ситуа-
ции [11; 12]. 

Программа также будет включать тренинги по 
развитию стрессоустойчивости и навыков команд-
ной работы. С учетом того, что работа в кондитер-
ской сфере часто сопряжена с высокой эмоцио-
нальной нагрузкой, обучающие мероприятия помо-
гут учащимся развивать личностные качества, та-
кие как аккуратность, ответственность и умение 
взаимодействовать с клиентами. Это позволит бу-
дущим специалистам увереннее справляться с за-
дачами, которые требуют сочетания технических 
навыков и способности к оперативному решению 
возникающих проблем.  

В конечном счете, комплексный подход образо-
вательной программы, основанный на сочетании 
теоретических знаний, практических навыков и пси-
хологических аспектов, обеспечит подготовку высо-
коквалифицированных специалистов в сфере кон-
дитерского искусства, способных не только 
успешно конкурировать на рынке труда, но и иници-
ировать новые тренды в этой области. Таким обра-
зом, программа предоставляет необходимый набор 
компетенций для успешного профессионального 
становления подростков, что отвечает современ-
ным требованиям отрасли и способствует их лич-
ностному развитию. 

 
Заключение 
Представленное исследование демонстрирует 

глубокую потребность в разработке и адаптации 
образовательной программы по кондитерскому 
делу, учитывающей специфические потребности 
подростков. Анализ рынка труда в данной сфере 
выявил значительный профицит вакансий и дефи-
цит квалифицированных кадров, что обусловлено 
недостаточным количеством специализированных 
программ, отвечающих психоактивным и когнитив-
ным особенностям подросткового возраста. Отсут-
ствие адаптированного содержания и методиче-
ских подходов, способных оптимизировать учебный 
процесс с учетом индивидуальных потребностей, 
приводит к снижению мотивации к обучению и за-
трудняет формирование ключевых компетенций, 
необходимых для успешного профессионального 
становления в сфере кондитерского искусства.  

Разработанный комплексный подход к обучению 
включает не только профессиональные навыки, но 
и личностные качества, необходимые для успеш-
ного становления в сфере. Особое внимание уде-
лено практической составляющей обучения, кото-
рая включает мастер-классы, групповые проекты и 
индивидуальные задания, позволяющие подрост-
кам закрепить теоретические знания и сформиро-
вать практические навыки, а также развивать креа-
тивность, коммуникативные навыки и умение рабо-
тать в команде.  

В заключение, разработанная образовательная 
программа направлена на создание эффективной 
среды обучения, способствующей формированию 
высококвалифицированных специалистов в сфере 
кондитерского дела, соответствующих требова-
ниям современного рынка труда. Она позволит не 

только удовлетворить потребности рынка, но и со-
здать условия для самореализации и профессио-
нального роста подростков, способствуя развитию 
их потенциала в сфере кондитерского искусства. 
Стоит признать, что данная модель нуждается в 
дальнейшей апробации и адаптации, учитывая спе-
цифику конкретных образовательных учреждений и 
региональных особенностей. Тем не менее, прове-
денный анализ высвечивает необходимость допол-
нительных исследований в области разработки ин-
новационных методических подходов к обучению 
кондитерскому делу подростков, с учетом их психо-
логического развития и мотивации, что позволит со-
здать эффективную систему подготовки молодых 
специалистов, способных успешно интегриро-
ваться в современный рынок труда. 
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Educational program on confectionery for teenagers: mood analysis and 

adaptation to a specific age group 
Titevalova N.V. 
This article is an in-depth study of current issues - the development and 

adaptation of an educational program on children's hobby for teenagers, 
taking into account the characteristics of age conditions. The conducted 
analysis of the state of the labor market revealed the need for qualified 
confectioners. At the same time, today in the field of higher education, 
despite the presence of an educational initiative, there are practically no 
specialized software solutions that take into account the psychoactive and 
cognitive characteristics of adolescence. This leads to a decrease in the 
motivational indicators of this age group, which causes the absence of 
adapted content and methodological approaches, contributes to the 
optimization of the learning process in the third natural grade. 

The article proposes an integrated approach to the educational and 
developmental program, which includes not only theoretical knowledge 
and practical skills, but also psychological aspects of learning. The focus 
is on the conditions for adolescence necessary for professional 
development in the field of confectionery art. The author conducts a 
detailed analysis of the key competencies in demand by employers. Based 
on the data obtained, the structure of the educational program, including 
modules on the main types of confectionery products, technologies for 
their preparation, design, decoration and presentation, as well as the 
basics of marketing and organizing their own business. Particular attention 
is paid to the practical component of training, the inclusion of master 
classes, group projects and tasks that allow teenagers to consolidate 
fundamental knowledge and practical skills. In conclusion, the article 
applies a step-by-step individual approach to teaching teenagers, taking 
into account their interests, level of motivation and psychological 
characteristics. The developed recommendations allow you to create a 
financial educational program that contributes to the formation of highly 
qualified specialists in the field of confectionery who meet the 
requirements of the modern labor market.  

Keywords: confectionery, educational program, professional development, age 
characteristics of adolescents, psychological aspects of training, individual 
approach, pedagogy, psychology, talent development, motivation for 
learning. 
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Особенности профессиональной деятельности педагога 
дополнительного образования 
 
 
 
Фисенко Виолетта Алексеевна 
студент Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Го-
родовикова, fisenko.viola2704.2015@mail.ru 
 
В данной статье рассматривается специфика профессиональ-
ной деятельности педагога дополнительного образования, обу-
словленная особенностями учреждения дополнительного обра-
зования детей, как части общей образовательной системы 
нашего государства. Здесь анализируются работы учёных, ис-
следовавших проблемы организации образовательного про-
цесса в дополнительном образовании, разрабатывавших техно-
логии педагогического планирования и программирования для 
педагогов дополнительного образования. В работе рассматри-
ваются преимущества учреждения дополнительного образова-
ния перед образовательными учреждениями других типов (шко-
лами, гимназиями, лицеями и др.), анализируются научные 
труды учёных, исследовавших профессиограмму педагога до-
полнительного образования.  
Автором статьи предлагается система работы педагога допол-
нительного образования по педагогической поддержке обучаю-
щихся в развитии их субъектной позиции, с выделением этапов 
(ступеней) выстраивания педагогической поддержки, с описа-
нием содержания деятельности и предполагаемым результа-
том.  
В статье подробно описываются необходимые для профессио-
нальной деятельности качества педагога дополнительного об-
разования, и профессиональные, и личностные. Автор подчёр-
кивает важность личности педагога дополнительного образова-
ния для формирования личности детей и подростков, обучаю-
щихся в детских объединениях, студиях и спортивных секциях 
учреждений дополнительного образования. Среди основных до-
стоинств профессии педагога дополнительного образования ав-
тор называет тот факт, что в дополнительном образовании не 
бывает нелюбимых педагогов. Это обусловлено основными 
принципами дополнительного образования: добровольность, 
доступность обучения и свобода выбора (педагога, вида творче-
ства, режима занятий). 
Ключевые слова: педагог дополнительного образования, учре-
ждение дополнительного образования, дополнительная обще-
образовательная общеразвивающая программа, профессио-
грамма педагога дополнительного образования. 
 

Профессия педагога дополнительного образования 
является одной из относительно молодых педаго-
гических профессий. Однако она давно и прочно 
снискала почтительное отношение к себе, автори-
тет среди других профессий системы образования 
России. Это объясняется неоспоримой уникально-
стью и привлекательностью самой системы допол-
нительного образования для детей и родителей, 
обусловленной широкими возможностями в разви-
тии не только творческих способностей воспитан-
ников, но и всего спектра личностных качеств детей 
и подростков. 

Вопросы научно-теоретического, методиче-
ского, организационно-содержательного обеспече-
ния профессиональной деятельности педагога до-
полнительного образования разработаны в науч-
ных трудах Л.В. Алиевой, Н.М. Борытко, Л.Н. Буй-
ловой, Г.И. Гузевой, А.В. Золотарёвой, С.В. Цурю-
мовой и др. 

Учреждение дополнительного образования де-
тей имеет целый ряд преимуществ в организации 
процесса воспитания и личностного развития обу-
чающихся:  

- во-первых, это возможность выбора (профиля 
образовательно-творческой деятельности, сферы 
творческой деятельности, конкретного педагога, 
режима занятий, уровня образования и т.д.);  

- во-вторых, это добровольность (обучения, за-
нятия творчеством, перехода с одного вида дея-
тельности на другой, согласия с правилами, нор-
мами и требованиями конкретного учреждения до-
полнительного образования); 

- в-третьих, это тесная связь учебной деятель-
ности с творчеством, познанием и преобразова-
нием окружающего мира, с созданием первых соб-
ственных проектов и созиданием. 

Благодаря названным преимуществам, дети, не 
находящие поддержки в семье, в школе, будучи от-
вергнутыми или изолированными в учебном кол-
лективе, обретают защитную среду именно в сфере 
дополнительного образования за счёт переключе-
ния на иное содержание деятельности, самоутвер-
ждения в ней и принятия педагогом и сверстниками. 
Происходит преодоление дискомфорта, вызван-
ного неуспешностью в учебной деятельности в 
школе. В учреждении дополнительного образова-
ния ребёнок получает возможность удовлетворе-
ния индивидуальных образовательно-творческих 
потребностей, самореализации в том виде дея-
тельности, которая отвечает его способностям и 
потребностям, будь то в творчестве, искусстве, 
спорте, технике, науке и др. 

Педагог дополнительного образования помо-
гает ребёнку обрести свободу в процессе ориента-
ции в содержании дополнительного образования, 
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способствует стимулированию его поисково-позна-
вательной активности, помогает ему найти себя, 
своё место в обществе и сфере социальных отно-
шений.  

Строго регламентированное, стандартизирован-
ное федеральным государственным стандартом 
общее образование ограничивает предметным со-
держанием возможности обучения, тогда как до-
полнительное образование позволяет расширять 
границы образовательного пространства, обога-
щает кругозор ребёнка, наилучшим образом спо-
собствует профессиональному самоопределению 
и социальному становлению растущей личности. 
Включенность в реальную созидательную деятель-
ность становится способом оценки потенциальных 
возможностей ребёнка. 

В исследованиях Г.И. Гузевой, С.В. Цурюмовой 
разработаны организационные пути создания си-
стемы педагогической поддержки обучающихся по 
программам дополнительного образования, с учё-
том развития их субъектной позиции. На основе 
данных исследований мы разработали систему ра-
боты педагога дополнительного образования по пе-
дагогической поддержке обучающихся в развитии 
их субъектной позиции (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1 
Система работы педагога дополнительного образования по 
педагогической поддержке обучающихся в развитии их субъ-
ектной позиции  
Ступени раз-
вития субъ-
ектной пози-

ции 

Ступени 
педагоги-

ческой 
поддержки 

Содержание дея-
тельности 

Предполагаемый 
результат 

1 ступень: 
получение 
первичной 
информа-
ции, опыта. 

1 ступень - 
подготови-
тельная 

Знакомство с со-
держанием про-
граммы, с исто-
рией детского 
объединения; пер-
вичная проверка 
имеющегося обра-
зовательно-твор-
ческого потенци-
ала 

Появление пер-
вичного познава-
тельного инте-
реса к занятиям 
дополнительным 
образованием 

2 ступень: 
осмысление 
полученных 
впечатле-
ний, сведе-
ний, усвое-
ние новых 
знаний  

2 ступень - 
организа-
ционная 

Представление 
творческих дости-
жений выпускни-
ков; предоставле-
ние возможности 
сделать первые 
творческие шаги 

Закрепление 
устойчивой моти-
вации к занятиям 
дополнительным 
образованием 

3 ступень: 
проявление 
познава-
тельной и 
творческой 
деятельно-
сти, стойкого 
интереса к 
дополни-
тельному об-
разованию  

3 ступень - 
Основная 
(теорети-
ческая) 
 
 
 
 
 
 
 

Применение педа-
гогических мето-
дов поощрения и 
стимулирования; 
представление 
первых образова-
тельно-творческих 
результатов; мо-
тивация деятель-
ности ребёнка 
(высказывание 
одобрения, оказа-
ние доверия) 

Полноценное про-
явление способ-
ностей ребёнка, 
появление у него 
уверенности в 
себе, в своих си-
лах и образова-
тельно-творче-
ских возможно-
стях 

4 ступень: 
осознание 
личных 
предпочте-
ний и прио-
ритетов, вы-
бор путей 

4 ступень: 
основная 
(практиче-
ская) 

Проведение ма-
стер-классов, за-
нятий-панорам, 
результативное 
участие в творче-
ских конкурсных 
мероприятиях  

Создание устой-
чивой «ситуации 
успеха» для каж-
дого ребёнка, про-
явление у детей 
понимания значи-
мости и ценности 

для самовы-
ражения и 
самоопреде-
ления  

результатов его 
образовательно-
творческой дея-
тельности 

5 ступень: 
самоанализ, 
рефлексия, 
самооценка, 
осознание 
потребности 
в дальней-
шем само-
развитии 

5 ступень: 
аналити-
ческая 

Предъявление об-
разовательно-
творческих ре-
зультатов, отчёт 
по итогам учеб-
ного года; индиви-
дуальные отчёты 
воспитанников; со-
ставление плана 
на следующий 
учебный год 

Мотивация даль-
нейшей образова-
тельно-творче-
ской деятельно-
сти ребёнка, 
предпосылки к его 
самообразованию 
и самосовершен-
ствованию 

 
В профессиональной деятельности педагога до-

полнительного образования немаловажное значе-
ние имеет научно-теоретическая и методическая 
работа (см. Таблицу 2). 

 
Таблица 2 
Примерная тематика научно-методической работы педагога 
дополнительного образования  

Форма (вид) Тема (проблематика) Цели и задачи 
1.Методиче-
ские семи-
нары 

1. Методическая функция 
педагога дополнительного 
образования  
 
 
 
 
 
 
2. Система работы педа-
гога дополнительного об-
разования в ЕАИС «Нави-
гатор дополнительного об-
разования» 

1.Теоретическая ме-
тодическая учёба по 
организации образо-
вательного процесса 
в условиях учрежде-
ния дополнительного 
образования 
 
2. Обучение ПДО 
навыкам работы в 
ЕАИС «Навигатор до-
полнительного обра-
зования» 

2.Педагоги-
ческие чте-
ния  

1.Взаимодействие учре-
ждения дополнительного 
образования с семьей – 
один из факторов гармо-
ничного развития личности 
обучающегося 
 
 
 
2.Формирование основ 
гражданственности обуча-
ющихся в учреждении до-
полнительного образова-
ния 

1.Систематизация и 
активизация работы с 
родителями обучаю-
щихся, с учетом осо-
бенностей дополни-
тельного образова-
ния 
 
2. Методическое со-

провождение 
процесса граж-
данского воспи-
тания личности 

3.Педагоги-
ческие 
практикумы

1.Педагогическое планиро-
вание и программирование 
в учреждении дополни-
тельного образования де-
тей в свете новых требова-
ний, обусловненных введе-
нием ЕАИС «Навигатор 
дополнительного образо-
вания» 
 
3. Новые подходы в плани-

ровании работы педа-
гога дополнительного 
образования с учетом 
активизации военно-
патриотического вос-
питания детей и под-
ростков 

 
3.Организация деятельно-
сти лагеря дневного пре-
бывания в условиях совре-

1.Теоретическое пе-
реосмысление дан-
ного процесса с уче-
том условий ЕАИС 
«Навигатор дополни-
тельного образова-
ния» 
 
 

2. Пр
ак-
ти-
че
ск
ая 
ме
то-
ди
че
ск
ая 
уч
еб
а 



 140 

№
 6

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

менного учреждения до-
полнительного образова-
ния детей 

по 
со-
ст
ав
ле
ни
ю 
уч
еб
ны
х 
пр
ог
ра
мм 
и 
пл
ан
ов 
во
сп
ит
ат
ел
ьн
ой 
ра
бо
ты 

 
 

3. Об
но
вл
ен
ие 
со-
де
рж
ан
ия 
пр
ог
ра
мм 
тв
ор
че
ск
их 
см
ен 
ла
ге
ря 
дн
ев
но
го 
пр
еб
ыв
ан
ия

4.Организа-
ционно-дея-
тельност-
ные игры 

1.Техника педагогического 
общения. 
2.Секреты педмастерства. 
3.Создание «ситуации 
успеха» для каждого ре-
бёнка 
4.КТД «Зажигая детские 
сердца». 

Совершенствование 
педагогического ма-
стерства, пополнение 
личного педагогиче-
ского «арсенала». 

5.Самооб-
разование 
педагога (в 
соответ-
ствии с 

1.Этнокультурные аспекты 
дополнительного музы-
кально-инструментального 
образования детей. 

Организация индиви-
дуальной исследова-
тельской деятельно-
сти педагогов в рам-
ках единой методиче-
ской темы. 

направлен-
ностью до-
полнтель-
ного обра-
зования) 

2.Педагогическая под-
держка становления лич-
ности воспитанника заня-
тий декоративно-приклад-
ным творчеством 
3.Эстетическая ценность 
использования националь-
ного (этнокультурного) 
компонента в содержании 
образовательной про-
граммы студий изобрази-
теьного творчества 

4. Дидак-
тиче-
ские ас-
пекты 
исполь-
зования 
сквоз-
ных эт-
нокуль-
туроло-
гиче-
ских 
тем в 
образо-
ватель-
ных 
про-
грам-
мах ли-
тера-
турного 
и теат-
раль-
ного 
творче-
ства 

5. Воспи-
татель-
ное зна-
чение 
введе-
ния 
нацио-
нально-
регио-
наль-
ного 
компо-
нента в 
образо-
ватель-
ные 
про-
граммы 
во-
кально-
хоро-
вого 
про-
филя 

6.Формирование граждан-
ского самосознания воспи-
танников посредством пат-
риотического содержания 
образовательных про-
грамм 

 
В основе профессиограммы педагога дополни-

тельного образования лежат те же самые требова-
ния и компетенции, которые предъявляются всем 
представителям педагогических профессий (учите-
лям, воспитателям, преподавателям, тренерам, 
мастерам производственного обучения и др.).  
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Педагог дополнительного образования, без-
условно, должен обладать такими профессиональ-
ными и личностными качествами, как умелое вла-
дение предметом преподавания, общая грамот-
ность и культура поведения, хорошая поставлен-
ная речь и дикция, ораторское мастерство, любовь 
к детям, умение находить индивидуальный подход 
к воспитанникам и др. 

Однако имеются и специфические положения, 
которые характеризуют именно педагога дополни-
тельного образования. Они продиктованы основ-
ными принципами дополнительного образования 
детей: доступность, добровольность и свобода вы-
бора.  

Педагог дополнительного образования обяза-
тельно должен быть творческой личностью, иметь 
незаурядные творческие способности в каком-либо 
виде искусства, спорта, науки, техники и т.д. Он 
должен обладать такими специальными каче-
ствами, как гибкость ума, креативное мышление, 
развитое творческое воображение, харизматич-
ность, умение вести за собой и увлекать своими 
идеями и творчеством. Все эти качества необхо-
димы педагогу дополнительного образования для 
того, чтобы дети тянулись к нему, доверяли ему и 
шли к нему без принуждения со стороны взрослых. 

В дополнительном образовании нет и не может 
быть нелюбимых педагогов, потому что дети идут 
туда исключительно добровольно. Не зря одним из 
главных показателей эффективности работы педа-
гога дополнительного образования является со-
хранность контингента обучающихся в течение 
всего срока обучения, предусмотренного той или 
иной дополнительной общеразвивающей програм-
мой. Это требование является ещё и главной слож-
ностью в работе педагога дополнитеьного образо-
вания. 

Не менее важной стороной профессиональной 
деятельности педагога дополнительного образова-
ния необходимо назвать и то, что каждый педагог 
должен самостоятельно разработать, правильно 
составить и представить к утверждению свою до-
полнительную общеразвивающую программу, от-
носящуюся к одной из официальных направленно-
стей дополнительного образования, в свете новых 
требований, обусловленных ЕАИС «Навигатор до-
полнительного образования». Это следующие 
направленности: техническая, естественнонауч-
ная, физкультурно-спортивная, художественная, 
туристско-краеведческая, социально-гуманитар-
ная. И это вторая сложность и второе отличие про-
фессии педагога дополнительного образования от 
профессии школьного учителя или воспитателя до-
школьного образовательного учреждения.  

Следующим важным условием успешной ра-
боты педагога дополнительного образования явля-
ется способность уверенно сочетать в себе умение 
грамотно работать с организационно-педагогиче-
ской документацией, научно-методическими мате-
риалами и другими официальными документами с 
умением организовать творческий процесс на учеб-
ных занятиях, умением мотивировать детей к раз-
витию личного творчества и индивидуальному 

творческому росту. Это очень сложная задача, ко-
торая под силу только по-настоящему увлечённому 
своим делом педагогу. 

Ещё одной особенностью профессиональной 
деятельности педагога дополнительного образова-
ния можно назвать тот факт, что в своей работе ему 
необходимо гораздо больше, чем школьному учи-
телю, уделять внимание индивидуальной работе с 
каждым обучающимся.  

В дополнительном образовании особую важ-
ность приобретает принцип создания «ситуации 
успеха для каждого ребёнка». Это обусловлено 
спецификой дополнительного образования, спо-
собного дать возможность каждому ребёнку найти 
свою «нишу успешности». Ведь не секрет, что даже 
неуспешные или малоуспешные в школьном обуче-
нии дети и подростки находят в дополнительном 
образовании своё место, свою нишу, где могут до-
биться самых высоких результатов (творческих, 
спортивных, технических и др.). Именно эта особен-
ность делает дополнительное образование таким 
привлекательным для большинства детей и под-
ростков, в отличие от школы, а профессию педагога 
дополнительного образования - такой нужной и 
важной для становления и развития растущей лич-
ности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
профессия педагога дополнительного образования 
в современном образовательном пространстве ста-
новится всё более и более актуальной, нужной и 
востребованной. И это всё благодаря особенно-
стям этой, по-своему необычной, очень интерес-
ной, увлекательной, доброй и благородной, про-
фессии. 
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Peculiarities of professional activity of a teacher of additional education 
Fisenko V.A. 
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov, 
This article examines the specifics of the professional activity of a teacher of 

additional education, due to the peculiarities of the institution of additional 
education for children, as part of the general educational system of our 
state. It analyzes the work of scientists who have studied the problems of 
organizing the educational process in additional education, who have 
developed technologies for pedagogical planning and programming for 
teachers of additional education. The paper examines the advantages of 
the institution of additional education over educational institutions of other 
types (schools, gymnasiums, lyceums, etc.), analyzes the scientific works 
of scientists who have studied the professionogram of a teacher of 
additional education. The author of the article proposes a system of work 
of a teacher of additional education for pedagogical support of students in 
the development of their subjective position, with the allocation of stages 
(stages) of building pedagogical support, with a description of the content 
of the activity and the expected result. In the professional activity of a 
teacher of additional education, scientific, theoretical and methodological 
work is of great importance, in this regard, the author offers in his article 
an approximate topic of methodological work of a teacher of additional 
education. The article describes in detail the qualities necessary for the 
professional activity of a teacher of additional education, both professional 
and personal. The author emphasizes the importance of the personality of 
the teacher of additional education for the formation of the personality of 
children and adolescents studying in children's associations, studios and 
sports sections of institutions of additional education. Among the main 
advantages of the profession of a teacher of additional education, the 
author calls the fact that there are no unloved teachers in additional 
education. This is due to the basic principles of additional education: 
voluntariness, accessibility of education and freedom of choice (teacher, 
type of creativity, mode of study).  

Keywords: teacher of additional education, institution of additional education, 
additional general educational general development program, 
professionogram of a teacher of additional education. 
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Эффективность внедрения персонализированных программ 
в структуру онлайн-тренировок с использованием 
компьютерных технологий для спортсменов-любителей 
оздоровительным бегом 
 
 
 
Шестакова Татьяна Алексеевна  
кандидат педагогических наук, доцент, ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 
agragor52@mail.ru 
 
Данная статья освещает прогресс в сфере спортивных трениро-
вок, акцентируя внимание на внедрении персонализированных 
тренировочных программ, учитывающих физические и генетиче-
ские особенности атлетов. Актуальность исследования опреде-
ляется стремлением максимально адаптировать подготовку ат-
летов к их физическим и генетическим особенностям. Статья де-
лает акцент на внедрении персонализированных тренировочных 
программ, разработанных с помощью современных компьютер-
ных технологий и искусственного интеллекта. Основываясь на 
данных анкетирования ученых и результатов клинических испы-
таний, анализ проводится с использованием как количествен-
ных, так и качественных методов. Исследование показывает, как 
персонализация тренировок содействует повышению спортив-
ных результатов и уровня здоровья атлетов, снижая при этом 
риски травматизма. Результаты работы демонстрируют, что ин-
теграция индивидуальных подходов в тренировочные про-
граммы вносит значительный вклад в эффективность спортив-
ной подготовки и становится важным элементом в стратегии до-
стижения высоких спортивных результатов. Особое внимание в 
статье уделено методам машинного обучения для анализа 
больших данных, полученных от носимых устройств.  
Ключевые слова: персонализированные тренировочные про-
граммы, искусственный интеллект, мобильные приложения в 
спорте, статистический анализ в спорте, мотивация в спорте, 
персонализация тренировок, анализ генетических данных, циф-
ровые технологии в фитнесе. 
 

Введение 
В наши дни спорт развивается с невиданной ин-

тенсивностью, и на этом пути значительное влия-
ние оказывают управленческие технологии. Приме-
нение современных технических решений позво-
ляет спортсменам и их наставникам добиваться вы-
сочайших результатов, которые ранее казались не-
достижимыми. Вместе с тем стремительное внед-
рение новых разработок требует постоянного ана-
лиза их практической пользы в организации трени-
ровочного и соревновательного процесса. Это 
напрямую связано не только с качеством подго-
товки атлетов, но и с укреплением позиций стран на 
международной спортивной арене.  

Актуальность исследования обосновано тем, 
что особое внимание сейчас уделяется разработке 
персонализированных тренировочных программ, 
способных эффективно учитывать как физические, 
так и генетические особенности каждого спортс-
мена. Современные компьютерные технологии и 
достижения в сфере искусственного интеллекта от-
крывают новые возможности для персонализации 
тренировочного процесса.  

Цель данного исследования: рассмотрение ос-
новных преимуществ внедрения индивидуализиро-
ванных программ в онлайн-тренировки, предназна-
ченные для любителей оздоровительного бега, 
анализ методов их разработки и классификация, 
основанная на тренировочных целях и уровне фи-
зической подготовки участников.  

 
Материалы и методы 
Материалом для исследования послужили ре-

зультаты анкетирования различных ученых, в том 
числе и самого автора, данные наблюдений и кли-
нических испытаний. Анализ проводился с исполь-
зованием методов количественной и качественной 
обработки данных. 

В работе использовались статистические ин-
струменты для анализа влияния персонализиро-
ванных программ на спортивные результаты, уро-
вень здоровья и психологическое состояние участ-
ников, были применены методы машинного обуче-
ния и алгоритмы искусственного интеллекта для 
анализа больших данных, полученных от носимых 
устройств и фитнес-трекеров. 

Для оценки мотивационной составляющей и 
психологических барьеров использовались работы 
Юнусова А.И., Хабибулиной А.Д. В исследование 
были интегрированы данные о внутренней мотива-
ции из работ Тарана Я.В. и Кузнецова С.А., которые 
обсуждают влияние мотивационных факторов на 
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успех в индивидуальных и командных видах 
спорта. Использовались данные исследований 
Алексиной А.О. и других авторов о применении вир-
туальной реальности в спорте, исследование Фаб-
ричникова В.В. о влиянии информационных техно-
логий на спорт было использовано для анализа ин-
теграции цифровых платформ в физическую подго-
товку. 

В работе были применены методы систематиче-
ского обзора литературы, что позволило оценить 
текущее состояние исследований в данной области 
и обеспечить обоснование применения различных 
подходов и технологий в разработке и внедрении 
персонализированных тренировочных программ. 

 
Результаты 
Индивидуальные тренировки представляют со-

бой программы, составленные профессионалами 
фитнес-индустрии с учетом особенностей каждого 
клиента. Эти персонализированные планы физиче-
ской подготовки разрабатываются с учетом таких 
факторов, как текущее состояние здоровья, 
наследственные особенности, тренировочные цели 
и образ жизни. Главная задача подобных подходов 
— совершенствование тренировочного процесса, 
позволяющее достичь наивысшей результативно-
сти при одновременном снижении вероятности по-
лучения травм. 

Классификация персонализированных трениро-
вочных программ может быть основана на различ-
ных критериях (Таблица 1): 

 
Таблица 1  
Классификация персонализированных тренировочных про-
грамм (источник: составлено автором на основе собствен-
ного исследования) 
По целям тренировок – спортивные результаты; 

– оздоровительные цели;  
– реабилитационные цели. 

По уровню физической подго-
товленности 

– начальный уровень; 
– средний уровень; 
– продвинутый уровень. 

По типу физической активно-
сти 

– силовые тренировки; 
– аэробные тренировки; 
– комбинированные трени-
ровки. 

По методам разработки – традиционные методы; 
– программы, основанные на 
генетических данных; 
– программы, разработанные с 
использованием искусствен-
ного интеллекта. 

 
Современные исследования подчеркивают зна-

чение генетических факторов при создании индиви-
дуальных программ тренировок. Особенности ге-
нома могут определять, как организм реагирует на 
физические нагрузки, влияет на скорость восста-
новления и предрасположенность к определённым 
видам спортивной деятельности. Например, неко-
торые гены связаны с ускоренным восстановле-
нием или способностью развивать высокую ско-
рость. 

Технологии искусственного интеллекта стано-
вятся всё более востребованными в процессе со-
здания тренировочных программ. Алгоритмы ИИ 

способны обрабатывать обширные массивы дан-
ных о тренировках, состоянии здоровья и целевых 
показателях человека, формируя оптимальные ре-
комендации, которые учитывают индивидуальные 
особенности. Такие методы, как классификация, 
кластеризация и прогнозирование, позволяют вы-
явить уникальные потребности каждого спортсмена 
и оценить динамику его прогресса. Создание инди-
видуальных программ для любителей оздорови-
тельного бега основывается на анализе особенно-
стей организма, уровня физической подготовки и 
личных целей. Важные принципы при этом вклю-
чают постепенное увеличение интенсивности 
нагрузки, систематичность тренировок, контроль за 
уровнем нагрузки и регулярный мониторинг состоя-
ния организма [5]. 

Постепенное увеличение нагрузки. Для но-
вичков рекомендуется начинать с ходьбы, затем пе-
реходить к сочетанию ходьбы и бега, а уже после 
— к непрерывному бегу. Такой подход помогает ор-
ганизму адаптироваться к возрастающим нагруз-
кам, укрепляя сердечно-сосудистую и опорно-дви-
гательную системы, одновременно снижая вероят-
ность травм и переутомления. Например, мето-
дика, разработанная В. Бауэрманом и В. Гаррис-
сом, предлагает постепенно увеличивать дистан-
цию и скорость в течение 12 недель. Она начина-
ется с коротких отрезков и медленного темпа. 

Регулярность тренировок. Последовательные 
занятия выполняют основную функцию в достиже-
нии стабильных положительных изменений в орга-
низме. Оптимальный режим включает 3–4 трени-
ровки в неделю с обязательными перерывами для 
восстановления. Несоблюдение регулярности мо-
жет замедлить прогресс и увеличить вероятность 
травм. 

Контроль интенсивности. Эффективность и 
безопасность бега во многом зависят от правиль-
ного уровня нагрузки, который оценивается по ча-
стоте сердечных сокращений. Для большинства 
людей оптимальный диапазон находится между 
120 и 170 ударами в минуту. Максимальный объём 
крови, прокачиваемый сердцем, достигается при 
ЧСС около 130 уд./мин, а верхняя граница нагрузки 
соответствует 160–170 уд./мин. При этом необхо-
димо учитывать возраст: с годами критические по-
казатели ЧСС снижаются. 

Мониторинг состояния здоровья. Перед нача-
лом тренировок рекомендуется пройти медицин-
ское обследование для исключения противопоказа-
ний, таких как врождённые или приобретённые по-
роки сердца, сердечная недостаточность или выра-
женная гипертония. В ходе занятий важно регу-
лярно отслеживать частоту сердечных сокраще-
ний, артериальное давление и общее самочув-
ствие. Например, измерение утренней ЧСС в состо-
янии покоя после пробуждения может быть полез-
ным показателем восстановления организма: её 
постепенное снижение свидетельствует о доста-
точности нагрузок и улучшении функционального 
состояния. 

Индивидуализация программы. Разработка 
эффективного плана тренировок должна учитывать 
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возраст, пол, уровень подготовки и цели. Напри-
мер, людям среднего возраста, ранее не занимав-
шимся бегом, рекомендуется начинать с чередова-
ния ходьбы и бега, постепенно увеличивая время 
непрерывного бега. Для более опытных бегунов по-
лезным инструментом становятся интервальные 
тренировки, которые включают смену зон интенсив-
ности для повышения выносливости и скорости. 

Техника бега и экипировка. Соблюдение пра-
вильной техники позволяет минимизировать риск 
травм и повысить результативность занятий. Реко-
мендуется слегка наклонять корпус вперёд, сохра-
нять расслабленное состояние мышц шеи и лица, а 
также дышать через приоткрытый рот для опти-
мального поступления кислорода. Выбор места для 
бега играет не менее важную роль: наиболее под-
ходящими считаются тропы в парках или лесах с 
естественным покрытием. Если занятия проходят 
на твёрдом покрытии, необходимо использовать 
обувь с амортизирующей подошвой для снижения 
нагрузки на суставы. 

ИИ и технологии машинного обучения дают воз-
можность работать с массивами данных, содержа-
щими информацию об академических результатах, 
предпочтениях и индивидуальных характеристиках 
учащихся. На основе этого разрабатываются пер-
сонализированные учебные маршруты, что делает 
процесс обучения более увлекательным и резуль-
тативным, поскольку предоставляемые материалы 
соответствуют уровню знаний и оптимальному спо-
собу усвоения информации для каждого студента. 
Интеграция ИИ в образовательные процессы охва-
тывает создание адаптивных программ, автомати-
чески реагирующих на прогресс и запросы уча-
щихся. Алгоритмы машинного обучения анализи-
руют данные, в том числе результаты тестирова-
ния, скорость освоения тем и другие показатели, 
чтобы предложить наиболее подходящие упражне-
ния и ресурсы. 

Современные компьютерные технологии позво-
ляют разрабатывать интерактивные и мультиме-
дийные образовательные программы, которые учи-
тывают психологические и педагогические особен-
ности обучающихся. Применение мультимедийных 
инструментов в обучении повышает интерес и во-
влеченность студентов, при этом важно учитывать 
психологические и педагогические характеристики 
обучающихся. 

Научные исследования подтверждают, что мо-
тивация спортсменов формируется под влиянием 
сочетания внутренних и внешних факторов. Внут-
ренняя мотивация, основанная на интересе и удо-
вольствии от тренировочного процесса, играет ре-
шающую роль в достижении успеха в спорте. По 
мнению Тарана Я.В., именно преобладание внут-
реннего стремления приводит к высоким спортив-
ным результатам, так как оно побуждает спортсме-
нов к самосовершенствованию и получению радо-
сти от тренировок [6]. 

Внешняя мотивация, связанная с поощрениями, 
признанием и материальными наградами, оказы-
вает влияние на результаты в спорте. Однако избы-
точная зависимость от внешних стимулов способна 

ослабить внутреннюю заинтересованность, что не-
редко приводит к уменьшению удовольствия от 
тренировочного процесса. Для сохранения устой-
чивого интереса к занятиям и соревнованиям необ-
ходимо гармонично сочетать внутренние и внеш-
ние мотивы, поддерживая их равновесие. 

Персонализированные тренировочные про-
граммы позволяют учитывать уникальные особен-
ности каждого спортсмена, включая уровень физи-
ческой подготовки, психологические черты и инди-
видуальные цели. В исследовании Кузнецова С.А. 
отмечается, что мотивационные структуры отлича-
ются у представителей командных и индивидуаль-
ных видов спорта. Индивидуализация таких про-
грамм развивает у спортсменов чувство автономии 
и ответственности. Когда создаются условия, поз-
воляющие спортсменам ощущать контроль над 
своим развитием и видеть взаимосвязь между при-
ложенными усилиями и достигнутыми результа-
тами, это укрепляет их внутреннюю мотивацию и 
содействует их долговременному участию в спорте 
[3]. 

Переход атлетов к занятиям через интернет вле-
чет за собой серию психологических препятствий, 
оказывающих сильное воздействие на их работо-
способность и стимулы. Смена обыденной обста-
новки тренировок становится одной из основных 
причин, вызывающих ощущение неудобства и 
уменьшающих веру в собственные возможности. 
По словам Хабибулиной А.Д., нынешние спортс-
мены столкнулись с увеличением психической 
нагрузки [9]. 

Занятия в онлайн-формате предполагают высо-
кий уровень самоконтроля и организованности. Ко-
гда тренер не осуществляет прямого надзора, сни-
жается мотивация, что часто приводит к отклады-
ванию тренировок на потом. Юнусов А.И. отмечает, 
что мотивация играет основополагающую роль в 
достижении спортивных целей, а ее уменьшение 
способно неблагоприятно отразиться на результа-
тивности спортсмена [10]. 

Переход на онлайн-формат особенно остро от-
ражается на психологическом состоянии участни-
ков командных видов спорта. Недостаток живого 
общения с товарищами по команде способен вызы-
вать ощущение оторванности и ослабление спло-
ченности коллектива. Совместная работа же 
внутри команды имеет решающее значение для до-
стижения высоких результатов, а ее отсутствие ста-
новится значительной преградой [4]. 

Проблемы с техническим обеспечением и недо-
статочный опыт работы с цифровыми платфор-
мами способны увеличивать уровень стресса у 
спортсменов. Неуверенность в обращении с он-
лайн-инструментами снижает продуктивность заня-
тий и провоцирует чувство разочарования. Со-
гласно публикации на сайте «Чемпионат», негатив-
ные комментарии в социальных сетях вместе с тех-
ническими трудностями усиливают тревожные со-
стояния и стресс. Адаптация к онлайн-тренировкам 
может усугублять уже существующие психологиче-
ские трудности, такие как страх ошибок или склон-
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ность к перфекционизму. Отсутствие прямой под-
держки со стороны тренера и команды только 
укрепляет эти преграды, затрудняя привыкание к 
новым условиям. 

Современные технологии открывают новые воз-
можности для повышения эффективности трениро-
вочного процесса, улучшения взаимодействия и со-
здания индивидуальных программ подготовки. Осо-
бое внимание уделяется внедрению аналитических 
инструментов и видеотехнологий. Платформы для 
анализа движений, например системы Human Pose 
Estimation, дают тренерам возможность тщательно 
изучать технику выполнения упражнений, находить 
неточности и предлагать спортсменам точные ре-
комендации для их устранения. 

Технологии виртуальной (VR) и дополненной ре-
альности (AR) активно используются для улучше-
ния спортивной подготовки. Они дают возможность 
воссоздавать разнообразные ситуации, связанные 
с тренировками и соревнованиями, создавая обста-
новку, максимально схожую с реальной. Такие ре-
шения помогают спортсменам быстрее и глубже 
освоить новые навыки, одновременно усиливая их 
заинтересованность и стимулируя стремление к 
развитию [1]. 

Носимые гаджеты и сенсоры фиксируют данные 
о пульсе, количестве шагов, затратах энергии и 
других физиологических показателях. Обработка 
этой информации помогает тренерам адаптировать 
тренировочные программы под индивидуальные 
потребности, что повышает результативность под-
готовки. Онлайн-платформы и мобильные прило-
жения обеспечивают спортсменам доступ к распи-
саниям, индивидуальным тренировочным планам и 
каналам для общения с тренерами и другими поль-
зователями. Геймификация добавляет процессу 
тренировок элемент игры, используя такие меха-
ники, как начисление баллов, создание рейтингов и 
вручение наград. Эти элементы усиливают интерес 
и дух соперничества, вовлекая спортсменов и пре-
вращая занятия в более увлекательный и мотиви-
рующий процесс [8]. 

При использовании технологий важно учитывать 
возможные риски, такие как утрата человеческого 
аспекта в процессе общения или принятия реше-
ний, а также перегрузка информацией из-за боль-
шого объема собранных данных. Чтобы минимизи-
ровать такие последствия, спортивным организа-
циям следует регулярно оценивать эффективность 
внедряемых инноваций с разных точек зрения, что 
поможет грамотно управлять интеграцией и инве-
стированием в технологические решения. 

Мобильные приложения занимают центральное 
место в организации и проведении тренировок в 
удаленном формате. Программы вроде Nike 
Training Club и Adidas Training предоставляют ши-
рокий выбор тренировочных планов, созданных 
профессиональными тренерами, с учетом различ-
ных уровней сложности, типов упражнений и про-
должительности занятий. Эти приложения снаб-
жены детализированными видеоуроками и аудио-
инструкциями, которые помогают пользователям 
правильно выполнять упражнения и отслеживать 

динамику своих результатов. Некоторые плат-
формы, например JEFIT, специально ориентиро-
ваны на силовые тренировки, предлагая функции 
для составления персонализированных планов, ве-
дения тренировочного дневника и анализа про-
гресса. Такой подход делает занятия более струк-
турированными и продуктивными. Веб-платформы 
расширяют возможности онлайн-тренировок, 
предоставляя доступ к разнообразным функциям. 
Среди них — обширные библиотеки программ, вза-
имодействие с тренерами и другими пользовате-
лями, а также участие в виртуальных соревнова-
ниях и челленджах. Например, платформа FitStars 
включает более 2000 видеотренировок и более 210 
программ, разработанных опытными специали-
стами. 

Носимые устройства, такие как фитнес-трекеры, 
умные часы и спортивные сенсоры, предоставляют 
данные о физиологическом состоянии пользова-
теля, в том числе частоту пульса, уровень физиче-
ской активности, количество шагов и качество сна. 
Эти данные помогают спортсменам и тренерам 
лучше оценивать текущее состояние организма, 
корректировать программы тренировок, контроли-
ровать здоровье и снижать риск травм. Специали-
зированные устройства, такие как GPS-трекеры и 
инерциальные датчики, предоставляют детализи-
рованную информацию о движениях, скорости, 
ускорении и траектории спортсменов. Они позво-
ляют улучшать технику выполнения упражнений и 
разрабатывать более эффективные тренировоч-
ные стратегии. 

Сочетание мобильных приложений, веб-плат-
форм и носимых устройств формирует целостную 
экосистему, которая обеспечивает спортсменам 
доступ к персонализированным рекомендациям, 
позволяет в реальном времени мониторить про-
гресс и поддерживать интерес к тренировкам бла-
годаря общению с сообществом единомышленни-
ков. Такой подход объединяет технические возмож-
ности и социальное взаимодействие, создавая 
условия для более эффективного и мотивирующего 
тренировочного процесса. 

Интеграция мобильных приложений, носимых 
устройств, веб-платформ и облачных технологий 
обеспечивает создание единой системы для сбора, 
хранения и анализа данных. Современные носи-
мые устройства, такие как Garmin, Fitbit, Polar и 
Apple Watch, легко синхронизируются с платфор-
мами и приложениями через API или Bluetooth. Это 
позволяет объединять показатели, включая ча-
стоту сердечных сокращений, VO₂ max, количество 
шагов и уровень активности, для формирования 
комплексного представления о состоянии спортс-
мена. Например, Strava поддерживает интеграцию 
с Garmin Connect, Zwift и другими платформами, ав-
томатически собирая данные о тренировках, марш-
рутах и активности. TrainingPeaks предоставляет 
инструменты для загрузки данных с носимых 
устройств в режиме реального времени, анализа 
интенсивности нагрузок и планирования трениро-
вочных циклов. С помощью устройств Garmin и 
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Polar платформа позволяет тренерам разрабаты-
вать персонализированные планы тренировок и 
анализировать такие показатели, как мощность, 
пульс и скорость, внося коррективы для повышения 
эффективности. Zwift использует технологии вирту-
альной реальности и элементы геймификации, 
предоставляя спортсменам возможность трениро-
ваться на виртуальных маршрутах и соревноваться 
с другими пользователями.  

Онлайн-платформы вроде MyFitnessPal и 
TrainingPeaks функционируют как главные храни-
лища данных, объединяя информацию из разнооб-
разных источников. Эти сервисы проводят обра-
ботку данных, создают отчеты о достижениях и 
предоставляют тренерам возможность корректиро-
вать тренировочные программы с учетом текущего 
состояния спортсмена. Интегрированные инстру-
менты для визуализации, включая графики дина-
мики прогресса и анализ сердечного ритма, помо-
гают определить трендовые изменения в подго-
товке и адаптировать уровень нагрузки. Облачные 
технологии, представленные решениями от Google 
Cloud, Microsoft Azure или Amazon Web Services, 
предоставляют платформы для хранения и обра-
ботки значительных массивов данных. Такие си-
стемы обеспечивают оперативный доступ к инфор-
мации для всех участников тренировочного про-
цесса — спортсменов, тренеров и медицинских спе-
циалистов, — а также позволяют использовать ал-
горитмы машинного обучения для оценки вероятно-
сти перетренированности или появления травм. 

Многие разработчики тренировочных платформ 
предоставляют программные интерфейсы для ин-
теграции с другими системами. Garmin Connect API 
и Fitbit Web API позволяют сторонним приложениям 
получать доступ к данным об активности. Собран-
ные данные также интегрируются в системы на ос-
нове искусственного интеллекта, такие как Whoop и 
Oura, которые анализируют физическое состояние 
спортсмена и адаптируют тренировочные про-
граммы в зависимости от текущего уровня стресса, 
сна и активности. Например, алгоритмы плат-
формы Whoop учитывают данные о восстановле-
нии и предлагают изменения в планах тренировок 
для предотвращения перетренированности. 

Хотя преимущества интеграции очевидны, этот 
процесс сопряжен с определенными трудностями. 
Одной из ключевых проблем остается несоответ-
ствие форматов данных, что затрудняет их объеди-
нение из различных источников. Передача инфор-
мации между устройствами и платформами тре-
бует строгого соблюдения стандартов безопасно-
сти и конфиденциальности, например, требований 
GDPR. Сложность внедрения таких технологий мо-
жет стать препятствием для тренеров и спортсме-
нов, не обладающих достаточными навыками ра-
боты с этими системами. Перспективные направле-
ния развития включают создание унифицирован-
ных стандартов обмена данными, улучшение сов-
местимости устройств и платформ, а также приме-
нение блокчейн-технологий для повышения про-
зрачности и надежности хранения данных. 

Мобильные приложения, такие как Nike Training 
Club и Adidas Training, предлагают индивидуализи-
рованные планы занятий, которые настраиваются с 
учетом уровня физической подготовки, целей и до-
ступного времени пользователя. Freeletics исполь-
зует алгоритмы искусственного интеллекта для со-
ставления уникальных программ тренировок, осно-
вываясь на обратной связи от пользователя о за-
вершенных упражнениях. Приложение отслежи-
вает динамику, регулирует сложность заданий и 
формирует новые цели. Strava, популярное среди 
бегунов и велосипедистов, автоматически обраба-
тывает данные о маршрутах и интенсивности нагру-
зок, предоставляя рекомендации для повышения 
эффективности и достижения лучших результатов. 

Существуют разнообразные подходы и крите-
рии для оценки результатов индивидуализирован-
ных онлайн-тренировок. Одной из наиболее извест-
ных методологий считается модель Дональда Кирк-
патрика, разработанная в 1959 году [2]. Она преду-
сматривает четыре уровня анализа: первый — ре-
акция, фиксирующий степень удовлетворенности 
участников, их эмоциональные отклики и восприя-
тие представленного материала; второй — обуче-
ние, направленный на оценку усвоения новых зна-
ний, формирования навыков и изменений в уста-
новках; третий — поведение, отражающий приме-
нение изученного на практике; четвертый — ре-
зультаты, исследующий воздействие обучения на 
показатели организации, включая производитель-
ность, качество выполнения задач и экономические 
результаты. Благодаря структурированности и уни-
версальности эта модель получила широкое рас-
пространение. Позднее Джек Филлипс дополнил её 
пятым уровнем — оценкой возврата на инвестиции, 
позволяющей рассчитать финансовую эффектив-
ность программы путем сопоставления затрат и вы-
годы от её реализации. 

Для углубленного изучения результативности 
персонализированных онлайн-тренировок исполь-
зуются разнообразные подходы. Опросы и анкеты 
помогают собрать отзывы участников о степени их 
удовлетворенности программой, качестве предо-
ставленных материалов и практической ценности 
новых знаний. Тестирование, проведенное до 
начала и после завершения курса, дает возмож-
ность определить уровень прироста знаний и сте-
пень усвоения материала. Сравнение производ-
ственных показателей до и после обучения позво-
ляет оценить влияние программы на реальные ре-
зультаты работы. Методы наблюдения и проведе-
ния интервью обеспечивают качественную инфор-
мацию о том, как новые знания и навыки внедря-
ются в профессиональную деятельность, а также 
фиксируют изменения в поведении участников. 
Анализ данных, собранных в системах управления 
обучением, предоставляет количественные показа-
тели вовлеченности: процент завершенных моду-
лей, активность в дискуссиях и время, затраченное 
на выполнение заданий [7]. 

Критерии оценки результативности персонали-
зированных онлайн-тренировок охватывают не-
сколько основных аспектов. Удовлетворенность 
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участников показывает, насколько программа отве-
чает их ожиданиям и потребностям, что обычно 
определяется с помощью опросов или отзывов. 
Степень усвоения материала оценивается через 
результаты тестирований и выполнение практиче-
ских заданий, которые демонстрируют, насколько 
эффективно были восприняты и применены новые 
знания. Применение полученных навыков в реаль-
ной деятельности выявляется путем анализа изме-
нений в рабочих процессах и достижениях. Влия-
ние на показатели организации измеряет, как обу-
чение отразилось на таких метриках, как произво-
дительность, качество услуг или прибыльность. 
Оценка возврата на инвестиции позволяет рассчи-
тать финансовую эффективность, сопоставляя за-
траты на обучение с достигнутыми результатами.  

Сбор и анализ информации о физическом состо-
янии участников при внедрении персонализирован-
ных программ онлайн-тренировок с использова-
нием компьютерных технологий базируются на со-
временных цифровых решениях, обеспечивающих 
высокую точность и индивидуальный подход. Ос-
новным инструментом для сбора данных высту-
пают носимые устройства, такие как фитнес-тре-
керы, умные часы и специализированные датчики, 
фиксирующие биометрические показатели. Эти 
устройства регистрируют частоту сердечных сокра-
щений, уровень насыщения крови кислородом 
(SpO2), количество шагов, потраченные калории, 
вариабельность сердечного ритма (HRV), качество 
сна и другие параметры, отражающие текущее со-
стояние организма. Полученная информация пере-
дается в реальном времени в мобильные приложе-
ния или облачные сервисы, где она подвергается 
дальнейшему анализу. 

В результате данной темы был проведен не-
большой опрос: на основе опроса 10 человек была 
проведена классификация персонализированных 
тренировочных программ по целям тренировок. Ре-
зультаты показали равномерное предпочтение 
среди участников опроса: 33.3% выбрали про-
граммы, нацеленные на спортивные результаты, 
33.3% отдали предпочтение оздоровительным про-
граммам, и 33.3% выбрали реабилитационные 
цели. Результаты показали, что в рамках персона-
лизированных тренировочных программ нет явного 
лидера по типу целей (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация программ по целям тренировок 
(источник: составлено автором на основе собственного ис-
следования) 

 

Анализируя методы разработки персонализиро-
ванных тренировочных программ, также на основе 
данных, полученных от 10 респондентов, было вы-
явлено следующее распределение: традиционные 
методы составляют 20%, программы, основанные 
на генетических данных — 50%, и программы, раз-
работанные с использованием искусственного ин-
теллекта — 30% (Рисунок 2).  

Результат подчеркивает больший интерес 
участников опроса к инновационным подходам в 
разработке тренировочных программ, особенно к 
тем, что основаны на генетических данных, что мо-
жет указывать на стремление к максимально персо-
нализированному и научно обоснованному подходу 
к физической подготовке. 

 

 
Рисунок 2 – Классификация программ по методам разработки 
(источник: составлено автором на основе собственного ис-
следования) 

 
Обсуждение 
Сопоставление данной работы с предыдущими 

методиками подчеркивает ценность персонализи-
рованных тренировочных планов в сфере фитнеса. 
Исследования демонстрируют, что адаптация тре-
нировочного процесса под физиологические и гене-
тические характеристики конкретного спортсмена 
позволяет весомо повысить его результативность. 
Такой метод содействует достижению максималь-
ной эффективности и снижению вероятности полу-
чения травм.  

Применение современных технологий, в том 
числе анализ генетических данных и использова-
ние искусственного интеллекта для создания инди-
видуальных программ, открывает новые горизонты 
для настройки тренировок под специфические по-
требности. Подобное сочетание научных знаний и 
практического подхода содействует углубленному 
пониманию взаимодействия между особенностями 
физиологии каждого человека и его реакцией на 
физическую нагрузку, что было трудно реализовать 
в рамках стандартных методов. 

 
Заключение 
В работе проведён анализ различных подходов 

к созданию и внедрению индивидуализированных 
тренировочных программ, ориентированных на 
уникальные особенности каждого человека. Уста-
новлено, что персональные планы, разработанные 
с учётом состояния здоровья, наследственных фак-
торов, целей и образа жизни, существенно повы-
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шают качество тренировочного процесса и его ито-
говые результаты. Применение современных тех-
нологий, таких как генетический анализ и алго-
ритмы искусственного интеллекта, позволяет де-
тально настраивать тренировочные и восстанови-
тельные процессы. 

Исследование подчёркивает, что использование 
инновационных инструментов в спортивной прак-
тике, например носимых устройств и мобильных 
приложений, существенно расширяет возможности 
для анализа и контроля за состоянием спортсме-
нов. Благодаря этим технологиям становится до-
ступным получение точных данных о физической 
форме. Результаты опроса участников показали 
разнообразие предпочтений в определении целей 
тренировок, по ним можем заметить высокий инте-
рес к персонализированным решениям для различ-
ных потребностей и задач. 

В целом, результаты работы подчеркивают су-
щественность персонализированных тренировоч-
ных программ для повышения эффективности тре-
нировочного процесса и достижения оптимальных 
спортивных результатов. Индивидуальный подход 
к составлению тренировок на основе комплексного 
анализа физических и генетических данных обеспе-
чивает максимальную результативность и безопас-
ность занятий. 

Результаты исследования выделяют ценность 
персонализированных тренировочных программ 
как средства повышения эффективности трениро-
вок и достижения наилучших спортивных результа-
тов. Индивидуально разработанные планы, осно-
ванные на всестороннем анализе физических пока-
зателей и генетических данных, обеспечивают вы-
сокую результативность и минимизируют риски 
травм. Такой подход улучшает качество трениро-
вочного процесса и поддерживает долгосрочную 
мотивацию и удовлетворённость спортсменов от 
занятий. 
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The effectiveness of introducing personalized programs into the 

structure of online training using computer technology for 
recreational jogging athletes 

Shestakova T.A. 
TSPU named after. L.N. Tolstoy  
This article highlights the progress in sports training, focusing on the 

introduction of personalized training programs that take into account the 
physical and genetic characteristics of athletes. The relevance of the study 
is determined by the desire to adapt the training of athletes to their physical 
and genetic characteristics as much as possible. The article focuses on 
the introduction of personalized training programs developed using 
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modern computer technology and artificial intelligence. Based on data 
from a survey of scientists and the results of clinical trials, the analysis is 
carried out using both quantitative and qualitative methods. The study 
shows how personalized training contributes to improving athletic 
performance and the health of athletes, while reducing the risk of injury. 
The results of the work demonstrate that the integration of individual 
approaches into training programs makes a significant contribution to the 
effectiveness of sports training and is becoming an important element in 
the strategy for achieving high athletic results. Particular attention in the 
article is paid to machine learning methods for analyzing big data obtained 
from wearable devices. 

Keywords: personalized training programs, artificial intelligence, mobile 
applications in sports, statistical analysis in sports, motivation in sports, 
personalization of training, genetic data analysis, digital technologies in 
fitness. 
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В статье рассматривается проблема патриотической идентично-
сти детей младшего школьного возраста и необходимости бе-
режного и методичного ее формирования средствами современ-
ной анимации. Авторы раскрывают патриотическую идентич-
ность детей во взаимосвязи с ценностными ориентациями и по-
веденческими установками, которые транслирует современное 
анимационное кино, и показывают его возможности в отражении 
гражданско-политической реальности. В статье отражены ре-
цептивные возможности анимационно-мультипликативного кон-
тента, выявлены специфические возможности анимации в фор-
мировании патриотической идентичности. Целевым ориентиром 
нашего исследования послужило диалектическое развитие 
определяющих направлений формирования патриотической 
идентичности личности младшего школьника. Творческое ис-
пользование в практике трехкомпонентной модели Н.Ю. Кра-
вченко в процессе формирования патриотической идентичности 
у детей опиралось на исследовательские методы анкетирова-
ния, сопоставления и анализа, полуструктурированного интер-
вью. Цель статьи – показать взаимосвязи между патриотической 
идентичностью детей младшего школьного возраста и возмож-
ностями анимационно-мультипликативного контента, формиру-
ющего идентификацию ребенка как патриота, определяющего 
его поведенческие модели и, в итоге, его гражданскую позицию. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, 
патриотическая идентичность, гражданская ориентация, анима-
ционное кино, средства анимации, анимационно-мультиплика-
тивный контент, мультипликация, младший школьный возраст. 
 
 

Введение. Перемены и потрясения, которые про-
исходят сегодня в нашем обществе, показали де-
формацию государствообразующих понятий, таких 
как патриотизм и гражданственность. Приобретают 
особое понимание знакомые с детства строки: «По-
этом можешь ты не быть, а гражданином быть обя-
зан» [12]. 

В современном обществе патриотическая иден-
тичность детей формируется перманентно и в раз-
нообразных условиях, например, семья, школа, 
СМИ и др. Анимация и мультипликация при этом 
становятся значимым ресурсом влияния на детей в 
этот сенситивный период формирования у них ос-
нов патриотической идентичности. Анимационный 
фильм обладает возможностями презентовать пат-
риотизм, его особенности, этапы формирования с 
возможными препятствиями и трудностями. В ме-
диа-пространстве сегодня, на замену литературе, 
появился обширный видео-, в том числе анимаци-
онно-мультипликационный контент, который стал 
для детей элементом повседневности. Практически 
каждый ребенок младшего школьного возраста 
имеет собственный планшет или смартфон с широ-
ким доступом в Интернет, ограничивая, тем самым, 
у себя время и желание на чтение художественной 
литературы, так как виртуальный мир цифровых 
медиа кажется ему более конкретным и реалистич-
ным. 

Анимация как иллюзорный процесс движения с 
помощью последовательного отображения гра-
фики может использоваться для создания различ-
ных эмоциональных и воспитательных эффектов. 
Одной из техник анимационного кино является 
мультипликация, которая известна как старейшая 
анимационная методика до появления цифровых 
технологий. Достаточно существенным различием 
между мультипликацией и анимацией является их 
восприятие. Наиболее насыщенный и яркий стиль 
характеризует мультипликацию, что становится 
наиболее привлекательным, начиная с детей ран-
него и младшего дошкольного возраста. Характер-
ная для анимации реалистичность сюжетов 
фильма подходит для любой аудитории, в том 
числе и прежде всего, младших школьников. Мы 
рассматриваем в нашем исследовании анимацион-
ное кино в комплексном понимании анимационных 
и мультипликационных фильмов. 

Анимационные и мультипликационные фильмы 
о событиях нашей страны и в мире нередко вклю-
чают педагогические смыслы, которые могут обес-
печивать задачи нравственно-патриотического вос-
питания. Патриотическая идентичность формиру-
ется и функционирует в определенном временном 
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и культуросообразном контексте. На современном 
этапе развития общества происходит активный и 
быстрый переход от культуры чтения и слова к 
культуре аудио- и зрительных образов. Основные 
идеи и ценности сегодня формирует аудиовизуаль-
ная информация, которая становится значимой со-
ставляющей современного информационного про-
странства. Уверенно овладевает вниманием детей 
и, что особенно важно, определяет воздействие на 
их патриотическую идентичность анимационное и 
мультипликационное кино, сущностно скомпоно-
ванное из аудиовизуальных образов. 

Традиционный подход к формированию патрио-
тической идентичности транслирует, прежде всего, 
эмоциональный компонент, т.е. привязанность к 
родному языку, к семье и семейным традициям. В 
последнее время акцентируется внимание на дея-
тельностном подходе, предполагающем понимание 
прав и обязанностей, воспитание и развитие чув-
ства долга, гражданской позиции, актуализирую-
щем влияние формируемой, в том числе через ани-
мацию, патриотической идентичности на эмоцио-
нально-поведенческие аспекты личности ребенка. 
Анимационное кино реализует контент, который 
традиционно интересен и детской аудитории, и ши-
рокой аудитории людей всех возрастов, владеет 
особыми художественными инструментами, что де-
лает его развивающим и перспективным для фор-
мирования представлений о патриотической иден-
тификации, особенно в младшем школьном воз-
расте. 

Постановка проблемы. Фактический историче-
ский материал, содержащий абстрактные названия 
событий и временные привязки, связанный с патри-
отическим воспитанием, сложен для восприятия 
детьми младшего школьного возраста. Учителю 
необходимо подбирать различные методы и техно-
логии для прочного освоения учениками необходи-
мой информации через яркие, эмоциональные и 
простые образы для поддержания и сохранения у 
них мотивированного интереса на протяжении 
всего занятия [9]. Анимационное кино обладает не-
обходимыми характеристиками и является эффек-
тивным средством формирования патриотической 
идентичности. При этом важно воспитание как по-
ложительных чувств – гордости и понимания исто-
рических подвигов героев своей страны, любви к 
Родине, так и негативного восприятия существую-
щих реалий – неонацизма, жестокости, насилия и 
др. Любые сюжеты и ситуации служат источником 
исходной информации для детей младшего школь-
ного возраста, которые ориентируются на увиден-
ные ими особенности и стереотипы в качестве зри-
телей. 

Проблемное поле исследования. Потенциал 
анимационного кино и мультипликации рассматри-
вался в исследованиях В.П. Васильевой, М.В. Ве-
денькиной, О.В. Куниченко, Н.В. Кузиной, Е.С. Кы-
штымовой, Т.В. Ляшенко, О.А. Немовой и др. 

В исследованиях анимационного кино и мульти-
пликации отмечается возможность формировании 
ценностных и семейно-нравственных представле-
ний [13], рассмотрены вопросы истории и практики 

развития советского [3] и российского анимацион-
ного кино [5], а также методы, приемы и средства 
передачи традиций и ценностей в фильмах для де-
тей [6]. 

Проблемные вопросы патриотического воспита-
ния средствами мультипликации затронуты в рабо-
тах М.В. Веденькиной и А.В. Гусевой [4]. Специфика 
восприятия анимационного кино с позиции психо-
логических аспектов младшими школьниками про-
анализированы Е.С. Кыштымовой [8].  

О.В. Куниченко, анализируя возможности ани-
мационно-мультипликативных технологий в нрав-
ственном воспитания детей, писала: «Мы предла-
гаем детям мультфильм как произведение искус-
ства, создаваемое в соответствии с особенностями 
развития ребенка в данном возрасте, он обладает 
высоким воспитательным потенциалом. Сюжеты 
мультфильмов и образы персонажей могут яв-
ляться трансляторами нравственных норм и ценно-
стей» [7]. 

Вопросы обучения и воспитания детей и под-
ростков на основе мультфильмов рассматривались 
в работах российского исследователя Т.В. Ля-
шенко, где она утверждала: «Для достижения за-
планированных результатов воспитания мульти-
пликационные фильмы в рамках учебно-воспита-
тельного процесса должны использоваться не с 
развлекательной, а с педагогической целью, глав-
ная их роль – нести объяснительно-иллюстратив-
ные обучение с использованием мультимедийных 
средств. В этом и заключается феномен мульт-
фильмов: являясь развлечением, они способны пе-
рерасти в обучение, творчество, терапию, в модель 
человеческих отношений» [10]. 

В словаре В.И. Даля дается определение слова 
«патриот» как «любитель отечества, ревнитель о 
благе его, отчизнолюб» [2]. Опираясь на это, мы по-
нимаем, что анимационные фильмы должны воспи-
тывать у ребенка любовь к Родине и мотивировать 
интерес к ее национальным традициям. 

Методология и методы. Исследование потенци-
ала анимационного кино как средства формирова-
ния патриотической идентичности личности млад-
шего школьника проводилось методом анкетирова-
ния. При этом образы анимационно-мультиплика-
тивного контента подбирались на содержательной 
основе патриотического воспитания, что, считаем, 
является значимым в условиях группового про-
смотра мультфильмов.  

Результаты исследования. Патриотическое вос-
питание и формирование патриотической идентич-
ности детей является сегодня приоритетным 
направлением государственной политики России, о 
чем свидетельствуют принятые в последнее время 
государственные программы, законы и др., а клю-
чевым средством формирования патриотической 
идентичности детей являются анимационные тех-
нологии.  

Исследование содержит обширный спектр во-
просов, связанных с формированием у детей млад-
шего школьного возраста патриотической идентич-
ности. В современной реальности дети находятся в 
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тесной связке со средствами массовой коммуника-
ции. Технологии и информация, ярким примером 
чему служит мультипликация, сопровождают ре-
бенка с раннего детства. Как показано выше, ани-
мационные и мультипликационные фильмы служат 
средством получения новой информации и влияют 
на восприятие исторических событий, особенно у 
детей, чье мировоззрение и основы их взаимоотно-
шений с миром, с Родиной только начинают форми-
роваться. Мультфильмы при этом выступают фак-
тором моделирования детского мировоззрения и 
формирования патриотической идентичности. 
Именно поэтому мы говорим о применении анима-
ции и мультипликации как об инструментах воспи-
тания патриотических взглядов у детей. 

Достаточно полно элементы анимации и мульти-
пликации раскрыты в научных работах Н.Н. Яро-
шенко как современные технологии социально-
культурной и воспитательной деятельности [14]. 
Анимация использует традиционные методы 
«оживления и одухотворения» взаимодействия 
всех субъектов воспитания, что позволяет опреде-
лить принципиальную новизну потенциала и воз-
можностей анимационной деятельности, отражаю-
щей процессы развития нравственно- и духовно-
патриотических качеств личности и ее патриотиче-
ской идентичности. 

Исследователи Е. А. Макарова, Н. А. Асташова 
поддерживают гармоничное развитие эмоциональ-
ного и деятельностного компонентов формирова-
ния патриотической идентичности, полагая, что 
патриотизм не характеризуется только необходи-
мыми знаниями. Когнитивная составляющая явля-
ется основой патриотического воспитания детей, а 
эмоциональный и деятельностный компоненты ха-
рактеризуются проявлением положительных 
чувств и эмоций к соотечественникам, которые вы-
ступают главными мотивами поведения, отражаю-
щими отношение ребенка к окружающему миру. 
Анимация и мультипликация при этом становятся 
универсальным и самоценным средством общения 
взрослых и детей, позволяющим ребенку самосто-
ятельно высказаться и, при этом, быть услышан-
ным. Именно поэтому информация, содержащаяся 
в детском анимационном кино и мультфильмах, 
сама по себе бесценна [1 и 11]. 

Взрослые сегодня часто сомневаются в пользе 
и безопасности для детей современной анимацион-
ной продукции. Что сегодня смотрят дети? Млад-
шие школьники часами смотрят мультфильмы, по-
тому что легко и просто воспринимают и усваивают 
содержащуюся в них информацию, ведь любая 
анимация – это погружение в интересный мир, по-
казанный и рассказанный понятным для них язы-
ком, и источник ярких впечатлений. Целенаправ-
ленная исследовательская работа по восприятию 
младшими школьниками содержания анимацион-
ных и мультипликационных фильмов в сочетании с 
органично подобранными методами патриотиче-
ского воспитания в проектной и игровой деятельно-
сти обеспечивает динамичный познавательный эф-

фект, определяющий мотивацию поступков, отра-
жающих продуктивное формирование патриотиче-
ской идентичности.  

Для исследования были отобраны и старые «со-
ветские», и современные анимационно-мультипли-
кационные фильмы. Это и сказочные мультфильмы 
(сказки А.С. Пушкина, «Конек-Горбунок», «Гуси-ле-
беди», «Морозко» и др.), и мультфильмы о богаты-
рях русских («Алеша Попович и Тугарин Змей», 
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муро-
мец и Соловей разбойник» и др.), и исторические 
мультфильмы («Крепость: Щитом и мечом», «Князь 
Владимир», «Суворов: Великое путешествие» и 
др.), и мультфильмы «советских времен» («Ле-
генда о старом маяке», «Василек», «Простоква-
шино», «Дружить по-русски», и др.), и мульт-
фильмы из коллекции проектов «Гора самоцветов», 
«Колыбельные мира».  

Анимационные и мультипликационные фильмы 
на основе исторических событий, происходящих в 
реальности подвигах героев, великих стройках и от-
крытиях российских ученых, формируют у детей 
чувство гордости за свой народ, значимо влияют на 
формирование ребенка как патриота своей страны, 
помогая ему понять важность защиты Родины. Со-
держание таких анимационных и мультипликацион-
ных фильмов, ярко демонстрирующих возможности 
формирования патриотической идентичности лич-
ности младшего школьника, непосредственно свя-
зано со смысловыми традициями, отражающими 
характерные народные русского народа, их культу-
рой и повседневной жизнью. Русский человек, рос-
сиянин, показан как надежный защитник отечества, 
способный ради своего народа на самопожертвова-
ние, как человек большой силы воли.  

Младшие школьники при просмотре фильмов рас-
крылись в качестве опытных зрителей. В непринуж-
денной обстановке с детьми проведена творческая 
беседа о том, как часто они смотрят анимационно-
мультипликационные фильмы, в результате которой 
был получен результат, который систематизирован: 
78% – «часто и любые», 14% – «иногда», 7% - «неча-
сто и любимые», 1% – «очень редко». 

В исследовании, проводимом в рамках апроба-
ции проекта «Философия согласия», приняли уча-
стие учащиеся младших классов полилингвальной 
школы «Адымнар» Ново-Савиновского района г. 
Казани. Проверялись основные гипотезы исследо-
вания, которые должны подтвердить степень влия-
ния анимационного кино на формирование патрио-
тической идентичности младших школьников:  

1. При просмотре анимационных фильмов дети 
обращают внимание на идеи патриотизма. Дети 
мыслят образно, поэтому проверка гипотезы прово-
дилось с помощью специальной рисуночной ан-
кеты, вопросы и ответы в которой могут представ-
ляться визуально. 

2. Результаты анализа рисуночных тестов пока-
зали, что практически все дети (87%) могут изобра-
зить патриотическую идею мультфильма, рисуя 
главного героя и его поступки. Это доказывает, что 
дети могут фиксировать внимание на идеях патри-
отизма, просматривая мультфильмы. 
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Рисунок 1. Инструментарий для рисуночного теста 
Источник: составлено автором  

 
2. Патриотические качества героев оцениваются 

младшими школьниками неодинаково. Проверка 
гипотезы проводилось с помощью анкеты. 

 

 
Рисунок 2. Результаты анкетирования школьников 1-4-х 
классов 
Источник: составлено автором 

 
В ходе анкетирования получены следующие ре-

зультаты. Школьники 1-2-х классов выделяют для 
себя такие качества как храбрость и взаимовы-
ручка. Для детей 3-4-х классов значимыми каче-
ствами являются героизм, целеустремленность и 
сила воли. Младшие школьники хотят быть похо-
жими на героев мультфильмов, которые обладают 
патриотическими качествами и проявляют их в 
своем поведении.  

3. Младшие школьники проявляют интерес, как 
правило, к современным анимационным фильмам, 
которые являются для них образцами и примерами 
правильного поведения. Просмотр фильмов раз-
ного года выпуска позволил проверить это положе-
ние гипотезы. 

 

 
Рисунок 3. Результаты диагностики заинтересованности 
детьми мультипликации разных эпох 
Источник: составлено автором 

 
Полученные данные подтверждают, что и ста-

рые мультипликационные фильмы, и современная 

анимация, в которых звучат патриотические идеи 
преданности и любви к Родине одинаково нравятся 
ученикам начальной школы. При этом можно отме-
тить, что им импонирует смысловое содержание 
фильма, поступки героев. Для них важны мораль-
ные и ценностные качества персонажей, а не тех-
нологический инструментарий. 

Выводы. Мощным источником интеллектуаль-
ного и эмоционального воздействия на детей явля-
ются сегодня анимационные и мультипликацион-
ные фильмы. В первую очередь они влияют на раз-
витие патриотических чувств и качеств младших 
школьников, воздействуя на сознательное и лич-
ностное понимание истории и судьбы своей страны 
и способствуют воспитанию уважения к своему 
Отечеству. В то же время современное анимацион-
ное кино способствует сознательному восприятию 
смысловой информации, ее дальнейшему воспро-
изведению и творческому использованию в контек-
сте патриотической самоидентификации. 

Захватывающие сюжетные линии и героические 
кульминационные моменты раскрывают патрио-
тизм русского человека, его особенности и возника-
ющие при этом риски. Мультипликационные об-
разы и модели поведения могут оказывают положи-
тельно-воспитательное влияние и позитивный 
накопительный эффект на детей при коллективных 
просмотрах, способствую формированию у них пат-
риотического понимания культурного кода русского 
народа. 

Воспитательный потенциал анимационного кино 
отмечен в работах российских ученых, исследую-
щих проблемы формирования патриотической 
идентичности личности детей. Вместе с тем, дис-
куссионными остаются острые вопросы, связанные 
со спецификой восприятия анимационного кино, 
психофизиологическими и возрастными особенно-
стями детского понимания, в так же вопросы крите-
риального и содержательного отбора фильмов с 
целью сохранения патриотического наследия и ис-
торической памяти. 
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Animated films as a means of forming the patriotic identity of a primary 

school student 
Vlasova V.K., Zakirova V.G. 
Kazan (Volga Region) Federal University 
The article discusses the problem of patriotic identity of primary school children 

and the need for careful and methodical formation of it by means of 
modern animation. The authors reveal the patriotic identity of children in 
relation to the value orientations and behavioral attitudes that modern 
animated films convey, and show its capabilities in reflecting the civil and 
political reality. The article reflects the receptive possibilities of animation 
and multiplicative content, reveals the specific possibilities of animation in 
the formation of patriotic identity. The target orientation of our research 
was the dialectical development of the defining directions of the formation 
of the patriotic identity of the personality of a primary school student. The 
creative use of N.Y. Kravchenko's three-component model in the process 
of forming patriotic identity in children was based on research methods of 
questioning, comparison and analysis, and semi-structured interviews.The 
purpose of the article is to show the relationship between the patriotic 
identity of primary school children and the possibilities of animation and 
multiplicative content that forms the child's identification as a patriot, 
determines his behavioral patterns and, as a result, his civic position. 

Keywords: patriotism, patriotic education, patriotic identity, civic orientation, 
animated films, animation media, animation and multiplicative content, 
animation, primary school age. 
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Профилактика социально-психологической дезадаптации 
детей-инофонов в процессе их психолого-педагогического 
сопровождения в образовательной среде школы 
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дагогической психологии, Омский государственный педагогиче-
ский университет, yshabysheva@mail.ru 
 
Статья посвящена проблеме социально-психологической адап-
тации детей-инофонов. В образовательном учреждении дети из 
семей мигрантов осваивают пространство культуры, усваивают 
языковые, правовые, поведенческие нормы принимающего со-
общества. Общеобразовательная школа становится основным 
агентом социально-психологической и социокультурной адапта-
ции и интеграции детей, прибывшим в нашу страну вместе с ро-
дителями. Несовершеннолетние испытывают разного рода 
трудности в связи с переездом. Учителя-предметники, психо-
логи, социальные педагоги оказывают поддержку данным 
школьникам, способствуя их скорейшей адаптации и успешной 
социализации. Особое внимание в работе уделяется вопросам 
профилактики социально-психологической дезадаптации детей-
мигрантов в процессе их психолого-педагогического сопровож-
дения в образовательной среде школы. Работа ориентирована 
на предупреждение конфликтов во взаимодействии со сверстни-
ками, преодоление имеющихся жизненных проблем ребенка, по-
следствий переезда, сопровождающегося психологическим 
стрессом, напряжением, чувством лишения привычного образа 
жизни, на раскрытие внутреннего потенциала обучающегося. 
Традиционными вариантами работы выступают оказание по-
мощи ребенку-мигранту по его вхождению в новый школьный 
коллектив и иную образовательную среду; развитию чувства со-
причастности с представителями новой культуры, нахождению 
общих тем для взаимодействия. Вопросы профилактики деза-
даптации в процессе психолого-педагогического сопровождения 
данных детей в образовательной среде школы решаются в раз-
ных направлениях посредствам проведения круглых столов, об-
разовательных семинаров, психологических тренингов и практи-
кумов, организации совместных досуговых мероприятий и твор-
ческих мастерских. Результативность профилактических меро-
приятий обеспечивается комплексным подходом к пониманию 
проблемы социально-психологической дезадаптации детей-
инофонов и включенности всех субъектов образовательного 
процесса. 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 
дети-инофоны, социально-психологическая адаптация, профи-
лактика, семьи мигрантов, социально-психологическая дезадап-
тация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья выполнена в рамках государственного задания на вы-
полнение прикладной научно-исследовательской работы по 
теме «Психолого-педагогическое, социокультурное и лингво-
дидактическое сопровождение граждан республики Казахстан 
в области изучения русского языка и русской культуры в усло-
виях инонациональной языковой среды» (Дополнительное со-
глашение Минпросвещения России и ФГБОУ ВО «ОмГПУ» № 
073-03-2024-069/7 от 24.07.2024 г.). 

Введение. В контексте государственной мигра-
ционной политики, реализуемой в нашей стране, 
пристальное внимание уделяется вопросам инте-
грации семей мигрантов. Люди приезжают в нашу 
страну всей семьей как на долгосрочное прожива-
ние, связанное со стабильной работой, так и на по-
стоянное место жительства по причине лучших 
условий. Дети мигрантов поступают в российские 
школы, в связи с чем становятся актуальными во-
просы адаптации данных обучающихся. Учителя-
предметники, психологи, социальные педагоги ока-
зывают разного рода поддержку данным школьни-
кам, способствуя их скорейшей адаптации и успеш-
ной социализации. В связи с этим вопросы психо-
лого-педагогического сопровождения детей-инофо-
нов становятся актуальными в образовательной 
среде [14, с. 380]. Обучающихся из семей мигран-
тов относят к категории «дети-инофоны» - школь-
ники, принадлежащие к иной языковой и культурной 
общности, чем большинство коренного населения 
страны, в которой они проживают и получают обра-
зование [12, с. 272]. 

Важно отметить, что психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся данной категории 
представляет собой системную работу, ориентиро-
ванную на их социально-психологическую, языко-
вую и культурную адаптацию. В целом, система 
психолого-педагогического сопровождения образо-
вательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях России «разработана с учетом совре-
менных требований и задач образования, основана 
на идее психолого-педагогического сопровождения 
развития личности каждого ребенка и включенно-
сти психологической службы в психолого-медико-
педагогическое сопровождение в рамках образова-
тельного процесса» [3, с. 244]. В отношении субъ-
ектов образовательно-воспитательного процесса 
данная деятельность специалистов может быть ди-
агностической, просветительской, профилактиче-
ской, консультативной и коррекционно-развиваю-
щей. При этом, как отмечает И. А. Галацкова, «осо-
бое внимание необходимо уделять вопросам, свя-
занным с достижением успешности при осуществ-
лении выбранного направления, причем в положи-
тельном результате должен быть заинтересован, 
прежде всего, сопровождаемый [4, с. 18]. Одним из 
видов сопровождающей деятельности психолога 
выступает профилактика социально-психологиче-
ской дезадаптации учащихся-мигрантов. Наша ра-
бота нацелена на проведение анализа научной ли-
тературы по профилактике социально-психологи-
ческой дезадаптации детей-инофонов в процессе 
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их психолого-педагогического сопровождения в об-
разовательной среде школы. 

 
Материалы и методы. Исходя из цели в каче-

стве методов нами были использованы теоретиче-
ские: анализ научной литературы по проблеме ис-
следования, синтез, сравнение, сопоставление, 
обобщение. 

 
Литературный обзор. Научные аспекты психо-

лого-педагогического сопровождения детей-инофо-
нов находят свое отражение в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых. В работах О. Г. Базуе-
вой, А. А. Сапарова психолого-педагогическое со-
провождение рассматривается как процесс, 
направленный на изучение, формирование, разви-
тие, а в случае необходимости, и корректировку 
личности сопровождаемого [2, с. 136]. 

Е. И. Казаковой сопровождение понимается как 
сложный процесс взаимодействия сопровождаю-
щего и сопровождаемого, результатом которого яв-
ляется прогресс в развитии ребенка; помощь субъ-
екту в принятии решений в ситуации жизненного 
выбора; «специальный вид помощи человеку, 
направленный на предупреждение и преодоление 
проблем его развития ... на раскрытие внутреннего 
потенциала личности, активизацию его внутренних 
ресурсов по решению проблем» [7, с. 36].  

В работах И. А. Липского указывается на то, что 
сопровождение как направление, а также техноло-
гия профессиональной деятельности психолога, 
есть непосредственное или опосредованное взаи-
модействие данного специалиста, педагога, школь-
ников, позволяющее решать проблемы разного 
рода у учащихся [9, с. 64].  

Согласно воззрениям О. Г. Базуевой, А. А. Сапа-
рова [2, с. 136-137], в процессе психолого-педагоги-
ческого сопровождения важно соблюдать прин-
ципы: автономности (возможности простраивать 
индивидуальную работу с сопровождаемым как с 
учетом его интересов, особенностей запроса, так и 
с учетом психологической готовности ребенка-ино-
фона получать эту помощь); поддержки семьи со-
провождаемого; непрерывности сопроводитель-
ного процесса в течение всего обучения школьника; 
комплексности (согласованной работы различных 
специалистов); самостоятельности и ответственно-
сти обучающегося-мигранта (развития внутренней 
мотивации к изменениям, обучения разрешать про-
блемы самостоятельно). Важной идеей здесь также 
выступает профилактика - превентивность как пре-
дупреждение появления проблем, а не реагирова-
ние на уже существующие трудности ребенка-ино-
фона. 

 
Результаты. Современные исследования про-

филактики социально-психологической дезадапта-
ции детей-инофонов в процессе их психолого-педа-
гогического сопровождения в образовательной 
среде школы связаны с пониманием направлений 
деятельности специалистов разных сфер и особен-
ностей ее реализации в образовательной среде 

школы. Так, Е. И. Казакова выделяет два вида со-
провождения, указывая на согласованные про-
цессы, которые обеспечиваются службами сопро-
вождения. Речь идет об индивидуально-ориентиро-
ванном и системно-ориентированном сопровожде-
нии [7, с. 45]. В связи с этим, профилактические ме-
роприятия осуществляются в соответствии с пони-
манием сущности каждого вида сопровождения. В 
основе первого вида лежит рассмотрение ребенка-
инофона в контексте личностно-проблемного под-
хода, т.е. профилактическая помощь оказывается 
конкретному обучающемуся с учетом его индивиду-
альных особенностей, с опорой на его внутренние 
ресурсы, поддержку его ближайшего окружения. В 
то же время в процессе профилактической работы 
психолог использует техники и приемы, разрабо-
танные для группы подобных запросов и проблем. 
В рамках второго вида создаются условия для вы-
явления потенциальной и реальной «групп риска» 
(детей-инофонов, имеющих социально-психологи-
ческую дезадаптацию или склонных к социально-
дезадаптивному поведению; находящихся в небла-
гоприятных условиях), оказания гарантированной 
помощи тем, кто в ней нуждается. 

Отмечая важность традиционных видов работы 
психолога, одним из которых выступает профилак-
тическая работа, основанная на результатах диа-
гностики обучающихся, А. Р. Тахмезова указывает 
на то, что и учитель (не только психолог), имея ди-
агностические данные, разрабатывает план работы 
с ребенком-инофоном с учетом его индивидуаль-
ных особенностей и понимания того, что в процессе 
обучения такого школьника важен дифференциро-
ванный подход. Задача учителя заключается в раз-
работке вариантов внеурочной деятельности, до-
полнительных занятий, факультативов [12, с. 274], 
в рамках которых реализуются профилактические 
мероприятия. Их посещение школьниками-мигран-
тами способствуют погружению обучающихся в 
языковую культуру принимающей страны и успеш-
ной социально-психологической адаптации. По-
следняя предполагает благополучное вхождение 
ребенка в современные реалии нового для него об-
щества. Это происходит, прежде всего, посред-
ством овладения им языком данного общества, вы-
ступающего основным инструментом его познания 
и изучения особенностей, механизмов функциони-
рования внешнего мира.  

Как отмечают С. М. Заяц и В. В. Козырин, роль 
языка является фундаментальной для человече-
ской личности, поскольку он регламентирует и 
определяет деятельность человека и общества [6]. 
Важность освоения ребенком-инофоном нового 
языка неоспорима, поскольку способствует эффек-
тивной социально-психологической адаптации (она 
происходит у него быстрее и легче). Язык, выступая 
инструментом культуры, формирует личность чело-
века, воспринимающего посредством речи, мента-
литет, традиции, обычаи народа, с которым ему 
предстоит жить.  

Профилактические мероприятия, ориентирован-
ные на предотвращение дезадаптации, осуществ-
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ляются путем погружения ребенка-инофона в но-
вую образовательную среду через его обращение к 
языку, как отражению культуры реально окружаю-
щего человека мира, в котором он живет, так и мо-
рально-нравственной, ценностно-нормативной си-
стемы данного народа. Язык как кладовая, храня-
щая особенности национального характера, дает 
возможность ребенку-инофону познать специфику 
взаимодействия людей, с которыми ему предстоит 
проживать, поскольку все знания, умения, матери-
альные и духовные ценности, накопленные наро-
дом, хранятся в его языковой системе – в фольк-
лорных произведениях, книгах, в устной и письмен-
ной речи [6].  

Социально-психологическая адаптация уча-
щихся-мигрантов предполагает, прежде всего, раз-
витие культуры речи, определяющейся как «владе-
ние нормами литературного языка в его устной и 
письменной форме, при котором осуществляется 
выбор и организация языковых средств, позволяю-
щих в определенной ситуации общения и при со-
блюдении этики общения обеспечить наибольший 
эффект в достижении поставленных задач комму-
никации» [11, с. 99].  

 
Обсуждение. К проблемам первостепенной 

важности в любом обществе относится изучение, 
профилактика и коррекция негативных проявлений 
в поведении людей. Социально-психологическая 
дезадаптация определяется нами как процесс, при 
котором личность имеет деформации (нарушения) 
в мотивационно-потребностной, когнитивной, эмо-
циональной и волевой сферах развития личности. 
Проявляется данный вид дезадаптации в наруше-
ниях норм морали и права, в асоциальных формах 
поведения [15, с. 6-7].  

Вопросы социально-психологической дезадап-
тации детей-мигрантов рассматриваются в контек-
сте разных научных исследований. Их понимание 
разнится, однако, выделяется некий комплекс име-
ющихся трудностей, характеризующихся опреде-
ленной спецификой, и требующих профилактиче-
ских мер в процессе психолого-педагогического со-
провождения ребенка-инофона. Речь идет о психо-
логическом стрессе, связанном с вынужденной 
сменой места жительства (ребенок находится в по-
ложении вынужденного мигранта, поскольку полно-
стью зависит от взрослого); нарушении (порой и по-
тере) структуры разного рода связей, которые были 
привычными (культурно-коммуникативных, род-
ственно-семейных, природно-территориальных и 
других); проблемах вхождения в иную (новую для 
ребенка) среду взаимодействия и, как следствие, 
нередко возникающих дезадаптивных проявлений 
в эмоциональной (тревожность, агрессивность, 
психическая напряженность), ценностно-смысло-
вой (рассогласование в системе ценностей и соци-
альных потребностей, конфликтность), мотиваци-
онно-потребностной (борьба мотивов) сферах лич-
ности; общей неудовлетворенности как собой, так и 
различными сторонами жизнедеятельности [5].  

Среди основных психологических трудностей, 
возникающих у детей и подростков из семей ми-
грантов, ученые выделяют нарушения в познава-
тельной и эмоционально-волевой сферах развития 
личности, невротические нарушения, конфликт-
ность, сложности в установлении взаимоотноше-
ний, и, соответственно социально-дезадаптивное 
поведение [10]. Анализ научной литературы позво-
ляет по-разному рассматривать время адаптацион-
ного периода детей мигрантов – от одного года до 
четырех лет [1, с. 12]. 

Профилактические мероприятия ориентиро-
ваны на создание благоприятной образовательной 
и социокультурной среды, активное включение се-
мей мигрантов (как детей, так и родителей) в соци-
окультурную среду образовательного учреждения, 
конструктивное межкультурное взаимодействие в 
образовательном учреждении, формирование по-
ложительных установок на интеграцию детей-ми-
грантов в местное детское сообщество. В профи-
лактической работе с детьми-инофонами важно 
оказывать содействие в раскрытии ими личност-
ного потенциала, нахождении форм, путей саморе-
ализации социально приемлемым способом, в вы-
боре стратегий поведения, соответствующим нор-
мам и правилам российского общества, в расшире-
нии личных границ и получении социально-психо-
логического опыта взаимодействия с людьми при-
нимающей культуры. 

Деятельность профилактической направленно-
сти, реализуемая специалистами в школе, наце-
лена на формирование у обучающихся уверенно-
сти в себе, в социально-психологической защищен-
ности, будущем; на удовлетворении потребности 
принадлежности к референтной группе, в чувстве 
общности, получении знаний, общении, что высту-
пает важным фактором эффективности адаптаци-
онного процесса детей из семей мигрантов. Как от-
мечает И. У. Кайипбекова «адаптацию можно счи-
тать успешной в случае обретения способности 
справляться с социокультурными и психологиче-
скими трудностями без ущерба для работоспособ-
ности» [8, с. 449]. По мнению Т. Ф. Ушевой, Н. А. 
Мункоевой, «ребенок адаптированный приспособ-
лен к всестороннему развитию своего интеллекту-
ального, физического, личностного и других потен-
циалов в предоставленной ему новой педагогиче-
ской среде» [13, с. 49]. 

 
Заключение. Проблема социально-психологи-

ческой адаптации детей-инофонов, несмотря на 
множество научных исследований, продолжает 
быть актуальной. Вопросы профилактики дезадап-
тации в процессе психолого-педагогического сопро-
вождения данных детей в образовательной среде 
школы решаются в разных направлениях посред-
ствам проведения круглых столов, образователь-
ных семинаров, психологических тренингов и прак-
тикумов, организации совместных досуговых меро-
приятий и творческих мастерских. Традиционными 
вариантами работы выступает оказание помощи 
ребенку-мигранту по его вхождению в новый школь-
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ный коллектив и иную образовательную среду; раз-
витию чувства сопричастности с представителями 
новой культуры, нахождению общих тем для взаи-
модействия; преодолению последствий переезда, 
сопровождающегося психологическим стрессом, 
напряжением, чувством лишения привычного об-
раза жизни. Эффективность реализуемых профи-
лактических мероприятий предполагает комплекс-
ный подход к проблеме социально-психологиче-
ской дезадаптации детей-инофонов и включенно-
сти всех субъектов образовательного процесса. 
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Prevention of socio-psychological maladaptation of foreign children in 

the process of their psychological and pedagogical support in the 
educational environment of the school 

Shabysheva Yu.E. 
Omsk State Pedagogical University 
The article is devoted to the problem of social and psychological adaptation of 

foreign children. In an educational institution, children from migrant 
families master the cultural space, learn the language, legal, and 
behavioral norms of the host community. A comprehensive school 
becomes the main agent of social, psychological, and sociocultural 
adaptation and integration of children who arrived in our country with their 
parents. Minors experience various difficulties due to relocation. Subject 
teachers, psychologists, and social workers provide support to these 
students, facilitating their rapid adaptation and successful socialization. 
Particular attention is paid to the prevention of social and psychological 
maladjustment of migrant children in the process of their psychological and 
pedagogical support in the educational environment of the school. The 
work is aimed at preventing conflicts in interaction with peers, overcoming 
existing life problems of the child, the consequences of relocation, 
accompanied by psychological stress, tension, a feeling of deprivation of 
the usual way of life, and revealing the inner potential of the student. 
Traditional work options include providing assistance to a migrant child in 
his/her integration into a new school community and other educational 
environment; developing a sense of belonging with representatives of a 
new culture, finding common topics for interaction. Issues of preventing 
maladjustment in the process of psychological and pedagogical support of 
these children in the educational environment of the school are resolved 
in different directions by means of holding round tables, educational 
seminars, psychological trainings and workshops, organizing joint leisure 
activities and creative workshops. The effectiveness of preventive 
measures is ensured by an integrated approach to understanding the 
problem of socio-psychological maladjustment of children of foreign origin 
and the involvement of all subjects of the educational process.  

Keywords: psychological and pedagogical support, children of foreign origin, 
socio-psychological adaptation, prevention, migrant families, socio-
psychological maladjustment. 
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В статье рассматривается понятие «представления о предметах 
и явлениях окружающего мира», оно определяется и структури-
руется с позиций разных авторов. Для дошкольников с интеллек-
туальными нарушениями характерен дефицит когнитивного 
функционирования, поэтому вопрос формирования представле-
ний о предметах и явлениях окружающего мира коренится в низ-
кой активности восприятия, что определяет актуальность прове-
денного исследования. Взрослый выступает основным источни-
ком точной информации о предметах и явлениях мира для детей 
с интеллектуальными нарушениями, поскольку именно он спо-
собен воспитать интерес к обучению и подарить множество не-
забываемых переживаний. У детей этой нозологической группы 
наблюдаются трудности в формировании целостного восприя-
тия объектов, в преобразовании их качеств, а также в восприя-
тии самих объектов, что может приводить к искажению их пони-
мания. Недостаток понимания окружающих объектов и явлений 
у детей дошкольного возраста с интеллектуальными нарушени-
ями объясняется недостаточным развитием их восприятия. Это 
происходит из-за длительного процесса обработки сенсорной 
информации, ограниченного объема знаний о мире, а также 
трудностей в распознании предметов, которые располагаются в 
непривычных позах, и контурных изображений. В статье пред-
ставлены результаты диагностики уровня сформированности 
представлений о предметах и явлениях окружающего мира у до-
школьников с нарушением интеллекта. Даны характеристики 
сформированности указанных представлений. 
Изучение сформированности представлений о предметах и яв-
лениях окружающего мира у дошкольников с нарушением интел-
лекта дает возможность своевременно спроектировать и реали-
зовать коррекционно-развивающую работу, направленную на 
формирование исследуемого качества. 
Ключевые слова: представления, представления о предметах 
и явлениях окружающего мира, дошкольники с нарушением ин-
теллекта, дети дошкольного возраста, интеллектуальные нару-
шения, особенности развития. 

 
 

Введение. Актуальность данного вопроса за-
ключается в том, что исследователи справедливо 
подчеркивают, что формирование у дошкольников 
с нарушениями интеллекта представлений о пред-
метах и явлениях связано с недостаточной актив-
ностью восприятия. Это проявляется в низком ин-
тересе к деталям и характеристикам объектов, а 
также в трудностях переключения внимания с ярких 
элементов восприятия на другие аспекты окружаю-
щей среды. Дети с нарушениями интеллекта часто 
испытывают дефицит в когнитивных процессах. По-
этому крайне важно начинать образовательный 
процесс как можно раньше, поскольку, чем раньше 
начнется обучение, тем более значительным будет 
его влияние. Это особенно актуально для детей, 
находящихся в группе повышенного риска интел-
лектуальных нарушений. 

 
Материалы и методы. Цель данного исследо-

вания состоит в выявлении уровня сформирован-
ности представлений о предметах и явлениях окру-
жающего мира у дошкольников с нарушением ин-
теллекта и последующее совершенствование пси-
холого-педагогического сопровождения образова-
тельного процесса по их формированию. 

Задачи: уточнить понятие «представления о 
предметах и явлениях окружающего мира»; с согла-
сия родителей (законных представителей) прове-
сти диагностику детей дошкольного возраста с 
нарушением интеллекта с целью определения 
уровня сформированности представлений о пред-
метах и явлениях окружающего мира; проанализи-
ровать полученные результаты для дальнейшего 
использования при проектировании коррекционно-
развивающей работы по формированию исследуе-
мого качества. 

Научная новизна исследования, представлен-
ного в статье, заключается в применении модифи-
цированных заданий на основе диагностических 
методик, разработанных П. Г. Саморуковой, Л. М. 
Маневцовой, Н. Н. Кондратьевой, Т. А Марковой, О. 
А. Соломенниковой в работе с дошкольниками с 
нарушением интеллекта в условиях инклюзивной 
образовательной организации. Именно многогран-
ность представленных диагностических методик 
делает их наиболее подходящими для изучения 
сформированности представлений о предметах и 
явлениях окружающего мира у дошкольников с 
нарушением интеллекта. 

Теоретическая значимость исследования пред-
ставлена дополнением теоретико-методических ос-
нов изучения сформированности представлений о 
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предметах и явлениях окружающего мира у до-
школьников с нарушением интеллекта. Представ-
ленные материалы углубляют понимание возмож-
ности повышения уровня сформированности пред-
ставлений о предметах и явлениях окружающего 
мира у исследуемой категории детей.  

Практическая значимость. Основные положения 
исследования могут найти свое применение в прак-
тике работы специалистов инклюзивных групп и 
детских садов, специальных дошкольных образова-
тельных организаций, в процессе профессиональ-
ной подготовки студентов направления 44.03.03 
«Дошкольная дефектология», в ходе повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования. 

 
Литературный обзор. При рассмотрении про-

блемы формирования представлений о предметах 
и явлениях окружающего мира у дошкольников с 
нарушением интеллекта мы считаем необходимым, 
обратиться к ключевому понятию: «представле-
ние», в аспекте психолого-педагогической литера-
туры различных авторов. С. Л. Рубинштейн опреде-
ляет «представление» как не активное воссоздание 
наружного во вскрытом, не простое изображение 
окружающего, но как результат динамичного вос-
произведения действительности в синтезе принад-
лежащих объекту и имеющихся в восприятии при-
знаков [11, с. 248]. Автор раскрыл особенности фор-
мирования представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира у дошкольников с нарушением 
интеллекта, которым свойственна недостаточность 
представлений о предметах и явлениях окружаю-
щего мира: недоразвитие высших психических 
функций (памяти, мышления, воображения, речи), 
искажение восприятия объекта, его целостного об-
раза и преобразование его качественных характе-
ристик; отсутствии интереса к окружающему миру; 
сложность овладения ведущей деятельностью 
(предметной, игровой, учебной); скудность соци-
альных интеракций. С. Л. Рубинштейн отмечает, 
что представления нужны для того, чтобы воспро-
изводить в уме образ предметов и явлений, уста-
навливать связи между ними. Именно с помощью 
представлений дети могут рассказывать, анализи-
ровать, объяснять те или иные вещи, окружающие 
их [11, с. 248]. 

И. Ф. Гербарт определял «представление», как 
воссоздание в «душе», индивида предметов и яв-
лений реального мира, ранее увиденных в окружа-
ющем пространстве [3, с. 56]. По мнению А. Г. Ма-
клакова и соавторов, «представление» - это ум-
ственный процесс воспроизведения предметов или 
явлений, которые в настоящее время не воздей-
ствуют, но вырисовываются в нашей голове на базе 
нашего предыдущего опыта [10, с. 127]. Согласно 
исследованием Е. А. Долженко, «представление 
детей» не совпадают с реальностью, они возникают 
на основе фантазий, которые нужно воспринимать 
как совокупность представлений, а не единство 
изолированных вещей [5, с. 165]. Ю. В. Щербатых 
определял «представление» как результат (этап) 

мыслительного воспроизведения образов предме-
тов и явлений, которые в данное время не влияют 
на органы ощущений человека [15, с. 242]. 

Первоисточником точных знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира для детей с наруше-
нием интеллекта является взрослый, т.к. только он 
может привить любовь к познанию и подарить мно-
жество незабываемых впечатлений. По мнению В. 
В. Семеновой и Т. А. Бондаренко, для детей данной 
категории свойственна трудность в создании це-
лостного образа объекта, преобразование его каче-
ственных характеристик, а также искажение вос-
приятия объекта [12, с. 113]. Так, Т. В. Алабина с 
коллегами в своих исследованиях утверждает, что 
старшим дошкольникам с нарушением интеллекта 
в контексте формирования первоначальных пред-
ставлений о предметах и явлениях окружающего их 
мира требуется запас знаний о предметах, их свой-
ствах [1, с. 123]. Важнейшей задачей при знаком-
стве с окружающим миром дошкольников с наруше-
нием интеллекта авторы считают формирование 
представлений о различных предметах и явлениях 
окружающей действительности [1, с. 125].  

Дети с нарушением интеллекта хорошо ориенти-
руются и узнают знакомые предметы, осознают их 
значение. Т. В. Шевырёва, Т. В. Алабина, О. В. До-
рошенко, в своем исследовании отмечают, что в 
тоже время незнакомые предметы вызывают зна-
чительные трудности восприятия: неумение разли-
чать, отличать и обследовать предметы, осозна-
вать их свойства и назначение; восприятие про-
странства и времени, характеризуется нарушением 
ориентировки в окружающем мире, незнание дней 
недели, месяцев, времен года, частей суток, вре-
мени на часах, нарушена схема тела; нарушение 
обобщенности восприятия, заключающееся в от-
сутствии понимания внутренних связей между ча-
стями сюжета, предмета, явления, а так же трудно-
стях выделения главного [14, с. 105]. С ними согла-
шаются И. А. Коробейников и Н. В. Бабкина [8, с. 
250], что подтверждено результатами опубликован-
ных многочисленных исследований авторов. 

Нехватка осознания предметов и явлений окру-
жающей действительности у воспитанников иссле-
дуемой категории, по мнению И. А. Коробейникова 
и Н. В. Бабкиной, обусловлена недостаточным раз-
витием их восприятия. Это связано с длительным 
процессом обработки сенсорной информации, 
ограниченными знаниями о мире и трудностями в 
узнавании объектов, находящихся в непривычных 
позициях, а также контурных изображений [8, с. 
251].  

Е. С. Федосеева и Е. П. Хвастунова закономерно 
утверждают, что вопрос формирования представ-
лений о предметах и явлениях у дошкольников с ин-
теллектуальными нарушениями коренится в низкой 
активности восприятия, что проявляется в отсут-
ствии интереса к деталям и характеристикам объ-
ектов, а также в невозможности переключаться с 
ярких аспектов воспринятого на любую часть окру-
жающей действительности [13, с. 44]. Для детей с 
нарушением интеллекта свойственен дефицит ко-
гнитивного функционирования. Поэтому так важно, 
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как можно раньше начать образовательный про-
цесс, и тем сильнее будет его воздействие. Как спе-
циально отмечает А. Ю. Щербетова, это относится 
к категории детей подверженной высокому риску 
интеллектуальных нарушений в связи с неблаго-
приятными факторами окружающей среды и бере-
менности [16, с. 56]. И. А. Коробейников своих ис-
следованиях подчеркивают, что проблема форми-
рования представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира обусловлена социальной де-
привацией, которая ограничивает обогащение 
представлений об окружающем мире [8, с. 241].  

Для дошкольников с нарушением интеллекта 
свойственно нарушенное восприятие, нечеткость и 
несформированность образов - представлений, у 
них отсутствует дифференциации признаков пред-
метов (цвета, формы, величины, их словесных ха-
рактеристик) [11, с. 248]. Такую исследовательскую 
позицию высказывают также В. Е. Мазур, Л. М. Лап-
шина [9, с.288]. А. А. Катаева и Е. А. Стребелева 
указывают, что у дошкольников с нарушением ин-
теллекта в отличие от нормально развивающихся 
детей запас представлений ограничен и характери-
зуется своей недифференцированностью и малым 
количеством, что приводит к проблеме формирова-
ния представлений о предметах и явлениях окружа-
ющего мира и требует специального коррекцион-
ного воздействия [6, с. 7]. Эту научную позицию 
обосновывают и поддерживают К. П. Апрелова, Л. 
А. Гладун [4, с. 35], Н. А. Борисова и С. В. Васерман 
[2, с. 7]. 

Т.о., мы можем смело говорить о достаточно глу-
бокой изученности представленной темы в совре-
менной науке. При этом, необходимо специально 
отметить, что изучение сформированности пред-
ставлений о предметах и явлениях окружающего 
мира у дошкольников с нарушением интеллекта 
дает возможность своевременно спроектировать и 
реализовать коррекционно-развивающую работу, 
направленную на формирование исследуемого ка-
чества. Этот и предыдущие тезисы определяют це-
лесообразность разработки представленной темы 
для своевременной и максимально эффективной 
коррекционно-развивающей работы, направленной 
на формирование адекватных представлений об 
окружающем мире у дошкольников с интеллекту-
альными нарушениями, поскольку спонтанное их 
возникновение может быть случайным, в большин-
стве случаев невозможным. 

 
Результаты. Исследовательская работа, наце-

ленная на изучение представлений дошкольников с 
нарушениями интеллекта об окружающем мире, 
проводилась в Муниципальном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Детский сад №241 Дзер-
жинского района Волгограда». В исследовании с 
согласия родителей (законных представителей) 
приняли участие 32 дошкольника возрастом 5-6 лет 
с нарушениями интеллекта. Диагноз имеет свое 
подтверждение в коллегиальном заключении 
ПМПК. 

Для достижения поставленной цели мы выбрали 
диагностики, направленные на выявление уровня 

сформированности представлений о предметах и 
явлениях окружающего мира. Мы использовали мо-
дифицированные задания на основе диагностиче-
ских методик: 1. «Удивительный мир животных» (П. 
Г. Саморуковой, Л. М. Маневцовой, Н. Н. Кондрать-
евой, Т. А Марковой); 2. «Наши зеленые друзья» (О. 
А. Соломенниковой); 3. «Какая она, неживая при-
рода?» (О. А. Соломенниковой). Нами были уста-
новлены ключевые критерии для оценки знаний о 
мире: осведомленность о животных и их среде оби-
тания, а также их значении для человека; умение 
давать описание животных; знание о растениях, их 
естественном росте и необходимом уходе; понима-
ние неживой природы, ее характеристик и природ-
ных процессов.  

Для оценивания конечных результатов была 
принята трехбалльная уровневая система в 100% 
соотношении: результаты ответов детей оценива-
лись по трем уровням. Высокий уровень 68-100% (3 
балла) - ребенок знает и может самостоятельно 
назвать изображенные на картинках растения. Без 
помощи взрослого может назвать место произрас-
тание растений, знает правила ухода за комнат-
ными растениями. Знает и может назвать живот-
ных, изображенных на картинках, знаком со средой 
и жилищем конкретного представителя животного 
мира. Без помощи взрослого может описать живот-
ного, рассказать какую пользу приносит людям. 
Осознает и различает предметы неживой природы, 
способен описать их особенности, а также знаком с 
природными явлениями и может их отличать. Ясно 
отвечает на заданные вопросы, проявляет увле-
ченность в выполнении задач и стремление к полу-
чению новых знаний. 

Средний уровень 34-67% (2 балла) - ребенок 
знает и может самостоятельно назвать изображен-
ные на картинках растения. Затрудняется в назва-
нии места произрастания растений, частично знает 
правила ухода за комнатными растениями. При вы-
полнении заданий может обращаться за помощью 
взрослого. Знает и может назвать животных, изоб-
раженных на картинках, путает среду и жилище кон-
кретного представителя животного мира, необхо-
дима помощь взрослого. Без помощи взрослого за-
трудняется в описании и приносимой пользе живот-
ного. Дифференцирует предметы неодушевленной 
природы, однако без поддержки взрослого испыты-
вает трудности в характеристике их особенностей и 
в распознавании природных явлений. Успешно 
справляется с наиболее простыми или увлекатель-
ными задачами.  

Низкий уровень 0-33% (1 балл) - ребенок имеет 
нечеткие и бедные представления о изображенных 
на картинках растениях. Нерешительно отвечает 
на вопросы, долго думает. Может назвать места 
произрастания растений только с помощью наводя-
щих вопросов взрослого, ответы скудные. Не знает 
правила ухода за комнатными растениями, живот-
ных, изображенных на картинках, путает и не может 
назвать среду и жилище конкретного представи-
теля животного мира, необходима помощь взрос-
лого. Не может описать и назвать приносимую жи-
вотным пользу. Имеет неточные представления о 
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объектах неживой природы, не знает признаков 
объектов неживой природы, не различает природ-
ные явления. Не проявляет интереса к выполняе-
мым заданиям. Общий балл: высокий уровень 21-
15 баллов; средний уровень 14 - 8 баллов; низкий 
уровень 7-0 баллов.  

 
Обсуждение. Диагностическая методика 1. В 

результате применения диагностической методики 
1, мы получили следующие результаты: к низкому 
уровню мы отнесли 24чел. из числа обследованных 
дошкольников, что соответствует 77% респонден-
тов с нарушением интеллекта. У данных детей 
наблюдается бедность представлений о мире жи-
вотных, о жилище и среде их обитания, они не 
умеют описывать животных. Они испытывают боль-
шие трудности при выполнении заданий педагога, 
без помощи взрослого они затрудняются в назва-
ниях животных, не могут найти их жилище, не знают 
среду обитания данных представителей животного 
мира, не могут объяснить пользу животных для че-
ловека. Дошкольники могут назвать и соотнести 
только одно животное и заданный к нему параметр 
(среда, жилище, продукт).  

Средний уровень был выявлен у восьмерых об-
следованных детей, что соответствует 25% респон-
дентов. У данных дошкольников были выявлены 
следующие особенности выполнения заданий: не-
полные представления о мире животных, о жилище 
и среде их обитания, трудности в описании живот-
ного. Детям требуется незначительная помощь пе-
дагога при выполнении заданий. Они знают и могут 
назвать 2 - 3 представителей каждой среды, ча-
стично знают жилище животных и могут объяснить, 
какое животное где живет. Могут объяснить прино-
симую животными пользу для человека.  

Высокий уровень не был выявлен среди данных 
респондентов.  

Количественные данные по результатам прове-
дения диагностической методики 1 представлены 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Диагностическая методика 1. «Удивительный мир жи-
вотных»  

 
Диагностическая методика 2. В результате при-

менения диагностической методики 2, мы получили 
следующие результаты: к низкому уровню оказа-
лись отнесены одиннадцать дошкольников с нару-
шением интеллекта, что соответствует 34,4% ре-
спондентов. У данных дошкольников наблюдается 
бедность представлений о растениях, о месте их 
произрастания, об уходе за ними. Дети испытывают 
большие трудности при выполнении заданий, без 

помощи взрослого затрудняются в названиях рас-
тений. Нерешительно отвечали на вопросы, долго 
думали. Могли назвать места произрастания расте-
ний только с помощью и наводящих вопросов 
взрослого. Дети не знали правил ухода за комнат-
ными растениями. Могли назвать и подобрать по 
одной карточке к выполняемым заданиям.  

Средний уровень был выявлен у двадцати од-
ного обследованного ребенка, что соответствует 
65,6% респондентов. У данных дошкольников с 
нарушением интеллекта были выявлены следую-
щие особенности выполнения заданий: дошколь-
ники имеют неполные представления о растениях, 
о месте их произрастания, об уходе за ними. Дети 
знают и могут самостоятельно назвать половину 
растений, изображенных на картинках. Дошколь-
ники затрудняются в названии места произраста-
ния растений, частично знают правила ухода за 
комнатными растениями. При затруднении обраща-
ются за помощью взрослого.  

Высокий уровень не был выявлен.  
Количественные данные по результатам прове-

дения диагностической методики 2 представлены 
на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Диагностическая методика 2. «Наши зеленые друзья»  

 
Диагностическая методика 3. В ходе примене-

ния диагностической методики 3 были получены 
следующие результаты: двадцать детей, что соот-
ветствует 62,5% обследованных респондентов до-
школьного возраста с интеллектуальными наруше-
ниями продемонстрировали низкий уровень пред-
ставлений о неживой природе, её характеристиках 
и природных явлениях. Эти дети испытывают зна-
чительные трудности при выполнении заданий и не 
могут идентифицировать объекты неживой при-
роды. Они лишь сопоставляют одну картинку или 
карточку с реальными объектами неживой при-
роды, не знают их признаки, названия природных 
явлений и не способны их различать. Дети не могут 
собрать разрезанные картинки с изображением 
природных явлений и не проявляют интереса к вы-
полняемым заданиям.  

У двенадцати обследованных детей (37,5%) был 
выявлен средний уровень. Его представления о не-
живой природе и связанных с ней явлениях непол-
ные. Ребенок использует минимальную помощь пе-
дагога при выполнении заданий. Способен собрать 
две-три разрезанные картинки и сопоставить две 
картинки или карточки с реальными объектами не-
живой природы. Выполняет наиболее легкие или 
интересные задания.  
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Высокий уровень не был выявлен.  
Количественные данные по результатам прове-

дения методики 3 представлены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Диагностическая методика 3. «Какая она, неживая 
природа?» 

 
Полученные в ходе исследования результаты 

позволили нам выполнить их компиляцию, которая 
наглядно представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Компиляция результатов изучения уровня сформиро-
ванности представлений о предметах и явлениях окружаю-
щего мира у дошкольников с нарушением интеллекта. 

 
Заключение. Подводя итоги проведенного ис-

следования, мы можем констатировать, что среди 
участников выявлены низкий и средний уровни 
сформированности исследуемого качества. Низкий 
уровень сформированности представлений о пред-
метах и явлениях окружающего мира у дошкольни-
ков с нарушением интеллекта выявлен 37,5% ре-
спондентов. К данному уровню относятся дошколь-
ники, имеющие нечеткие и бедные представления 
об изображенных на картинках растениях, живот-
ных, о объектах неживой природы. Они нереши-
тельно отвечают на вопросы, долго думают и со-
мневаются во время выполнения заданий. До-
школьники могут назвать места произрастания рас-
тений только с помощью наводящих вопросов 
взрослого. Респонденты не знают правил ухода за 
комнатными растениями. Путают и не могут 
назвать среду обитания и жилище конкретного 
представителя животного мира. Не понимают и не 
могут назвать приносимую животным пользу. Не 
знают признаков объектов неживой природы, не 
различают природные явления. Не проявляют ин-
тереса к выполняемым заданиям и нуждаются в по-
мощи взрослого. 

У 62,5% обследованных респондентов выявлен 
средний уровень сформированности исследуемых 
представлений. Эта категория дошкольников с 
нарушениями интеллекта узнают и способны назы-

вать растения, животных и объекты неживой при-
роды на изображениях. Высокий уровень представ-
лений о предметах и явлениях окружающего мира 
не был обнаружен ни у кого из обследованных до-
школьников с нарушением интеллекта. Уровень 
сформированности представлений о предметах и 
явлениях окружающей действительности исследо-
ванных респондентов считаем недостаточным. От-
метим, что полученные данные не идут в разрез с 
результатами изученных нами исследований, рас-
ширяют и дополняют имеющиеся в науке данные 
[5-8; 11-13].  

Т.о., подводя итоги исследования, считаем не-
обходимым зафиксировать внимание на том, полу-
ченные результаты имеют принципиальное значе-
ние для совершенствования психолого-педагогиче-
ского сопровождения образовательного процесса 
формирования представлений о предметах и явле-
ниях окружающего мира у исследуемых дошколь-
ников с нарушением интеллекта. Без реализации 
коррекционно-развивающих мероприятий, наце-
ленных на преодоление выявленных особенно-
стей, спонтанное возникновение адекватных пред-
ставлений о окружающем мире у дошкольников с 
интеллектуальными нарушениями может быть слу-
чайным, а в большинстве случаев невозможным 
[16, с. 89]. Полученные результаты будут использо-
ваны при проектировании и реализации коррекци-
онно-развивающей работы, направленной на фор-
мирование исследуемого качества у дошкольников 
с нарушением интеллекта, о чем пойдет речь в сле-
дующей статье. 
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Study of the formation of ideas about objects and phenomena of the 

surrounding world in preschoolers with intellectual disabilities 
Khvastunova E.P., Artyukhova T.Yu., Varfolomeeva T.V., Dvoretskaya 

M.A., Kozyreva D.O. 
Volgograd State Social and Pedagogical University 
The article examines the concept of "representations of objects and 

phenomena of the surrounding world", it is defined and structured from the 
positions of different authors. Preschoolers with intellectual disabilities are 
characterized by a deficit in cognitive functioning, so the issue of forming 
ideas about objects and phenomena of the surrounding world is rooted in 
low activity of perception, which determines the relevance of the study. An 
adult is the main source of accurate information about objects and 
phenomena of the world for children with intellectual disabilities, since it is 
he who is able to cultivate an interest in learning and give many 
unforgettable experiences. Children of this nosological group have 
difficulties in forming a holistic perception of objects, in transforming their 
qualities, as well as in perceiving the objects themselves, which can lead 
to a distortion of their understanding. The lack of understanding of 
surrounding objects and phenomena in preschool children with intellectual 
disabilities is explained by the insufficient development of their perception. 
This is due to the long process of processing sensory information, limited 
knowledge of the world, as well as difficulties in recognizing objects that 
are located in unusual positions and contour images. The article presents 
the results of diagnostics of the level of formation of ideas about objects 
and phenomena of the surrounding world in preschoolers with intellectual 
disabilities. The characteristics of the formation of these ideas are given. 

Studying the formation of ideas about objects and phenomena of the 
surrounding world in preschoolers with intellectual disabilities makes it 
possible to timely design and implement correctional and developmental 
work aimed at forming the quality under study. 

Keywords: ideas, ideas about objects and phenomena of the surrounding 
world, preschoolers with intellectual disabilities, preschool children, 
intellectual disabilities, developmental features. 
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В статье рассматриваются особенности употребления онома-
стической номинации и ее вариантов в лирических жанрах на 
примере поэтического творчества С.А. Есенина, актуализиру-
ется поэтическая этимологизация имен, их обобщенно-символи-
ческая, условно-поэтическая, локально-темпоральная функция. 
Хронотопный потенциал имени собственного в художественных 
текстах раскрывается в русле воронежской ономастической 
школы. Хронотопность имени собственного в статье подкреп-
лена примерами из поэмы С.А. Есенина «Песнь о великом по-
ходе». Описывается такая яркая особенность употребления оно-
мастической лексики в поэзии, как создание сжатых метафори-
ческих контекстов со сравнением, уподоблением, олицетворе-
нием на примере поэмы С.А. Есенина «Страна неодяев». 
Условно-поэтические имена, не соотнесенные с реальным дено-
татом, укорененные в античном мифологическом ономастиконе, 
хотя и не получают широкого распространения, но также присут-
ствуют в творчестве поэта, например, в «маленьких» поэмах 
«На Кавказе», «Исповедь хулигана». В статье также представ-
лена научнаая этимологизация фамилии самого поэта. В работе 
выявляются пути выбора автором ономастических единиц для 
своих произведений. Делается вывод о том, что при выборе 
имен для поэм «Анна Снегина» и «Пугачев» С.А. Есенин широко 
использовал онимы тюркского происхождения, а это в свою оче-
редь позволило наиболее точно отразить историзм описывае-
мых автором эпох. В поэме «Страна негодяев» поэт, опираясь 
на лексику родного языка, пошел по пути создания искусствен-
ных фамилий, что полностью соответствовало идейному за-
мыслу произведения. Имя собственное является центробежной 
силой каждого отдельного произведения и всего творчества ав-
тора. 
Ключевые слова: литературная ономастика, поэтический 
текст, ономастикон, номинация, С.А. Есенин, антропоним, топо-
ним.  
 
 

Введение. Говоря об имени собственном в художе-
ственном произведении, безусловно, нужно пом-
нить о зависимости его выбора и употребления от 
характера жанра и темы произведения. Многие ис-
следователи литературной ономастики отмечают 
эту взаимосвязь, не ускользает она и от вниматель-
ного читателя. Т.В. Немировская в статье «Некото-
рые проблемы литературной ономастики» указы-
вает на то, что объектом литературной ономастики 
выступают все жанры литературного творчества. 
Отдельную группу, по мнению автора, составляет 
ономастика поэзии, или поэтическая ономастика, – 
лирика, поэмы, баллады [1, 112-113]. 

Материалы и методы исследования. В статье 
анализируется ономастикон «маленьких» и «боль-
ших» поэм, а также приводятся доказательные при-
меры из отдельных стихотворений С.А. Есеннина. 
При работе над статьей были использованы тради-
ционные лингвистические методы ономастического 
исследования: метод выборки, описательный ме-
тод, сравнительно-исторический с элементами эти-
мологического анализа, а также метод контексту-
ального анализа. 

Результаты и обсуждения. О.И. Фонякова [2] 
выделяет самые яркие особенности лирического 
жанра с точки зрения употребления ономастиче-
ской номинации и ее вариантов. Рассмотрим основ-
ные из них на материале творчества С.А. Есенина. 

1. В том случае, если герои обозначены лич-
ными местоимениями – я, ты, он, она – мы полу-
чаем «нулевой вариант» ономастической номина-
ции, что, в принципе, очень характерно для лирики, 
отличающейся неопределенностью в именовании 
лирического героя, его возлюбленной и других дей-
ствующих лиц. Иллюстрацией такой «нулевой» но-
минации может послужить известное стихотворе-
ние С.А. Есенина «Письмо к женщине»: 

Вы помните, 
Вы все, конечно, помните, 
Как я стоял, 
Приблизившись к стене, 
Взволнованно ходили вы по комнате 
И что-то резкое 
В лицо бросали мне 
[3-II, 107]. 
2. Обилие условно поэтических имен, не соотне-

сенных с реальным денотатом, – еще одна яркая 
особенность традиционной лирики. Это особенно 
актуально для стиля поэзии XVIII – начала XIX вв. и 
даже более поздних периодов. Их употребление 
связано с давней классической традицией в миро-
вой литературе, когда античные мифологические 
имена аллегорически выражали определенную 
идею, обобщенно-символический смысл и образ. 
Они употреблялись номинативно, переносно, в 
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сравнении, перифрастически и шутливо-ирониче-
ски. Данные номинации широко представлены в по-
эзии Г.Р. Державина, К.Н. Батюшкова, А.С. Пуш-
кина и других поэтов. В лирике С.А. Есенина этот 
ономастический сегмент в силу объективных при-
чин не получает широкого распространения. Од-
нако среди поздних «маленьких» поэм мы встре-
чаем поэму «На Кавказе», в которой поэт исполь-
зует одно из таких имен: 

Издревле русский наш Парнас 
Тянуло к незнакомым странам, 
И больше всех лишь ты, Кавказ, 
Звенел загадочным туманом 
[3-II, 94]. 
В еще одной «маленькой» поэме «Исповедь ху-

лигана» находим другой античный оним – Пегас: 
Старый, добрый, заезженный Пегас, 
Мне ль нужна твоя мягкая рысь? 
[3-II, 75]. 
Довольно подробно античные мотивы в творче-

стве С.А. Есенина рассмотрены в статье Е.А. Само-
деловой «Обращение к античности в творчестве 
С.А. Есенина» [4]. 

3. В условно-поэтической функции с обобщенно 
реальным денотатом встречаются в поэзии и обыч-
ные женские имена. Наиболее иллюстративным 
примером такого рода является заглавный антро-
поним известного стихотворения С.А. Есенина из 
цикла «Персидские мотивы» «Шагане ты моя, Ша-
гане!». Автор одной из последних работ по литера-
турной ономастике Е.Е. Гунтарева справедливо от-
мечает коннотативное наполнение антропонима 
Шагане: «любимая женщина», «необходимая жен-
щина» – «реализации этой оценки способствуют 
эпитет-прилагательное милая, местоимение моя, 
наречие лучше» [5, 169]: 

Шаганэ ты моя, Шаганэ! 
Потому, что я с севера, что ли, 
Я готов рассказать тебе поле, 
Про волнистую рожь при луне. 
Шаганэ ты моя, Шаганэ 
[3-I, 277].  
4. Локально-темпоральная функция имени соб-

ственного обычно возникает у топонимов, когда они 
соотносятся не только с местом (географическим 
объектом), но и с целой эпохой, историческим пе-
риодом в жизни народа. Например, у С.А. Есенина 
в поэме «Песнь о великом походе» мы находим: Пи-
тер-град [3-III, 75] – Петроград [3-III, 90] – Питер 
[3-III, 84, 88]. 

Разные именования города в поэме в разные 
эпохи символизируют эти перекличку времен – до-
революционного Питер-града и современного поэту 
Петрограда. Дополнительная номинация первого 
онима град работает на стилизацию поэмы, кото-
рая обозначена еще в ее заглавии («Песнь о вели-
ком походе»). 

Название столичного города нередко стано-
вится в поэзии символом жизни целого народа или 
периода жизни отдельного человека, являясь свое-
образной осью хронотопа в художественном тек-
сте. Подробнее об этом мы писали в статье «Хро-

нотоп сквозь призму ономастикона поэмы С.А. Есе-
нина «Песнь о великом походе» [6]. 

Хронотопный потенциал имени собственного в 
художественных текстах глубоко и всесторонне 
проанализирован представителями воронежской 
ономастической школы, основателем которой явля-
ется профессор, доктор филолгических наук Г.Ф. 
Ковалев. 

5. Другой яркой особенностью употребления 
ономастической лексики в поэзии является созда-
ние сжатых метафорических контекстов со сравне-
нием, уподоблением, олицетворением и т.д. Так, в 
поэме С.А. Есенина «Страна негодяев» мы встре-
чаем подобный пример: 

 
Эх ты, Гамлет, Гамлет! 
Ха-ха, Замарашкин!.. 
[3-III, 116]. 
 
В данном случае автор иронизирует над несоот-

ветствием сути героя поэмы (Замарашкина) – при-
способленца, подавляемого человека, – сути харак-
тера и поведения героя В. Шекспира, восставшего 
против среды. 

6. Поэтическая этимологизация может и не сов-
падать со словообразовательной структурой имени 
(исходной, научной этимологией слова), поскольку 
она, подобно так называемой «народной этимоло-
гии», строится лишь на внешних, звуковых ассоци-
ациях и сближениях. При этом мы получаем прием 
паронимической аттракции. Этим приемом удачно 
пользуется Н.Л. Браун в своем стихотворении, по-
священном С.А. Есенину: 

В этом имени – слово «есень». 
Осень, ясень, осенний цвет. 
Что-то есть в нем от русских песен –  
Поднебесье, тихие веси, 
Сень березы и синь-рассвет. 
Что-то есть в нем и от весенней 
Грусти, юности, чистоты… 
Только скажут: «Сергей Есенин» – 
Всей России встают черты 
[7, 175]. 
Так называемой «народной» этимологией при 

объяснении значения фамилии поэта также руко-
водствовались многие литературные критики, лите-
ратуроведы, да и сам С.А. Есенин. Из воспомина-
ний близкого друга детства поэта Н.А. Сарданов-
ского, мы узнаем, как он (Есенин) сам интерпрети-
рует свою фамилию: «В начале своей деятельно-
сти поэта Сергей обдумывал, какое наименование 
ему лучше присвоить. Вначале он хотел подписы-
ваться «Ористон» (в то время были механические 
музыкальные ящики «Аристон»). Потом он хотел 
называться «Ясенин», считая, что по-настоящему 
правильная его фамилия от слова «ясный» [8, 132]. 

Писатель Ю.Н. Либединский, современник С.А. 
Есенина, так объясняет свое восприятие фамилии 
Есенина: «Даже само имя его казалось мне назва-
нием не то времени года: Осенин, Весенин, – не то 
какого-то цветущего куста…» [9, 139]. 

Другой современник С.А. Есенина, литературо-
вед И.Н. Розанов, вспоминая, как впервые услышал 
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фамилию поэта, пишет: «Распорядитель объявил, 
что стихи будет читать сначала Клюев, потом… по-
следовала незнакомая фамилия. «Ясенин» послы-
шалось мне. Это легко осмысливалось: «Ясень», 
«Ясюнинские»… И когда через полгода я купил 
только что вышедшую «Радуницу», я не без удив-
ления увидал, что фамилия автора начинается с 
«е» и что происходит она не от «ясень», а от 
«осень», по-церковнославянски «есень» [10, 430]. 

С.М. Прохоров в своей статье «У корней родо-
словного древа Есениных» приходит к выводу, что 
«производящую основу фамилии Есенин надо ис-
кать среди имен» [11, 107]. В этой статье автор об-
ращается к материалам, находящимся в Государ-
ственном архиве Рязанской области, в которых об-
наруживает список земледельцев села Федякино 
Рязанского уезда. «Это село расположено по со-
седству с Константиновом – родиной поэта, и его 
однофамильцев там немало. Здесь впервые встре-
тились «Лаврентий Есенев Есенин» и «Филипп Есе-
нев Есенин». Значит, отца этих людей звали Есе-
ней или Есением» [Там же]. 

Научную этимологию фамилии Есенин в одной 
из своих работ раскрывает Г.Ф. Ковалев: «Ничего 
общего с осенью не имеет и фамилия тонкого рус-
ского лирика С.А. Есенина. Она производится от 
личного волжско-булгарского имени Асен, и по сей 
день популярного в Болгарии. Название это при-
шло из Волжской Булгарии. Да и в русской истории 
имя это встречается: Юрий Долгорукий был женат 
на половчанке, внучке хана Осеня» [12, 10].  

Подводя итоги, отметим, если раньше, особенно 
в XVIII веке, в русской литературе в основном ис-
пользовались так называемые «говорящие имена» 
(Простакова, Скотинин, Правдин, Собакевич, 
Молчалин, Стародум, Кабаниха), то уже в XIX веке 
писательские системы имен заметно усложняются, 
не говоря уже о веке XX: семантика онимов стано-
вится менее прозрачной, а иногда и совсем затем-
ненной окказиональными корнями и конструкциями. 
Однако, по справедливому замечанию Э.Б. Магаза-
ника, следует «иметь в виду, что в литературном 
процессе очередной этап (новый метод) не озна-
чает полную ликвидацию характерных особенно-
стей предшествующего этапа (старого метода). 
Наряду с исторической преемственностью, вытес-
нением новым старого можно отметить и частичное 
сосуществование их» [13, 33]. 

Выявляются два пути выбора автором онома-
стических единиц для своих произведений: 

1) отбор онимов при опоре на лексику родного 
языка, языков родственных, реже – чужих языков; 

2) придумывание имен; вымышленные онимы 
встречаются не так часто, в основном в жанре фан-
тастики. 

Так, при выборе имен для поэм «Анна Снегина» 
и «Пугачев» С.А. Есенин пошел по первому пути и 
широко использовал онимы тюркского происхожде-
ния, а это в свою очередь позволило наиболее 
точно отразить историзм описываемых автором 
эпох. В поэме «Страна негодяев» поэт, опираясь на 
лексику родного языка, пошел по пути создания ис-

кусственных фамилий, что полностью соответство-
вало идейному замыслу произведения. 

Выводы. Нельзя не согласиться с О.И. Фоняко-
вой в том, «что поэтическое творчество предостав-
ляет максимальную свободу поиска, принципов 
имяупотребления и способов его преобразования: 
свободу ассоциативных сближений и сопоставле-
ний, порождения новой формы и значения в контек-
сте, поиска новых способов включения в контекст, 
создания смысловой многоплановости и диффуз-
ности художественной семантики имени собствен-
ного» [Фонякова 1990: 81]. В поэтическом тексте 
С.А. Есенина имя всегда претерпевает определен-
ную трансформацию в зависимости от целевой 
установки автора, оно является центробежной си-
лой каждого отдельного произведения и всего твор-
чества автора, благодаря необычайно широкому 
кругу коннотаций фокусируя внимание читателя как 
никакое другое средство лексической номинации. 
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Peculiarities of the use of onomastic nomination on the example of the 

works of S.A. Yesenin 
Buneeva E.V. 
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
The article examines the peculiarities of the use of onomastic nomination and 

its variants in lyrical genres on the example of the poetic work of S.A. 
Yesenin, actualizes the poetic etymologization of names, their generalized 
symbolic, conditionally poetic, local-temporal function. The chronotopic 
potential of the proper name in literary texts is revealed in line with the 
Voronezh onomastic school. The chronotopy of the proper name in the 
article is supported by examples from S.A. Yesenin's poem "The Song of 
the Great Campaign". Such a striking feature of the use of onomastic 
vocabulary in poetry is described as the creation of concise metaphorical 
contexts with comparison, assimilation, personification on the example of 
S.A. Yesenin's poem "The Land of the Neodyai". Conditionally poetic 
names that are not correlated with the real denotation, rooted in the 
ancient mythological onomasticon, although not widely distributed, are 
also present in the poet's work, for example, in the "small" poems "In the 
Caucasus", "Confessions of a bully". The article also presents the scientific 
etymology of the poet's surname. The paper identifies ways for the author 
to choose onomastic units for his works. It is concluded that when 
choosing names for the poems "Anna Snegina" and "Pugachev" S.A. 
Yesenin widely used onyms of Turkic origin, and this, in turn, made it 
possible to most accurately reflect the historicism of the epochs described 
by the author. In the poem "The Country of Scoundrels", the poet, relying 
on the vocabulary of his native language, followed the path of creating 
artificial surnames, which fully corresponded to the ideological idea of the 
work. The proper name is the centrifugal force of each individual work and 
the entire work of the author. 
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философии образования и теоретической педагогики 
Российской академии образования) 
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Автором проделан анализ содержания международной научно-
практической конференции историков педагогики страны. Выде-
лены основные направления работы Научного совета, представ-
лены отдельные выступления и статьи участников конферен-
ции: по педагогической аксиологии, историко-педагогической ди-
намике современных категорий педагогики, семейному воспита-
нию в историко-педагогической науке, реинтеграции образова-
ния и науки возвращённых территорий, историко-педагогиче-
ской регионалистике. 
Ключевые слова: Научный совет, историко-педагогическая 
наука, духовно-нравственные ценности, динамика терминов пе-
дагогики, семейное воспитание, региональное многообразие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено по проекту «Динамика концептов 
отечественного научно-педагогического дискурса ХХ века» 
(XUJA-2024-0035), который реализуется при финансовой под-
держке Министерства просвещения Российской Федерации в 
рамках государственного задания (дополнительное соглаше-
ние Министерства просвещения Российской Федерации и 
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный инженерно-педаго-
гический университет имени В.Г. Короленко» № 073-03-2024-
058/7 от 02.11.2024 к соглашению № 073-03-2024-058 
от19.01.2024 (регистрационный № НИОКТР 1023081400001-0-
5.3.1) 

Введение. Историко-педагогическое сообщество 
страны с нетерпением ожидало очередной сессии 
Научного совета по проблемам истории образова-
ния и педагогической науки. Осенью 2024 года – 
Года семьи – это важное событие произошло в Ка-
лужском государственном университете им. К.Э. 
Циолковского. Международная научно-практиче-
ская конференция – XXXVII сессия Научного совета 
по проблемам истории образования и педагогиче-
ской науки при отделении философии образования 
и теоретической педагогики Российской академии 
образования (РАО) сосредоточила внимание участ-
ников на проблемах национального единства, реги-
онального многообразия, семейного воспитания 
подрастающего поколения россиян. Калуга прини-
мала гостей из 29 регионов России, Республики Бе-
ларусь, Китайской Народной Республики, Италии. В 
конференции приняли участие преподаватели ис-
тории педагогики и учёные-исследователи проблем 
истории отечественного образования, среди кото-
рых было 40 докторов педагогических наук. Отли-
чительной особенностью Калужской сессии Науч-
ного совета можно назвать большое число моло-
дых исследователей, аспирантов и соискателей 
учёных степеней, что подчёркивает интерес к исто-
рико-педагогической науке. 

Основная часть. «Национальное единство и ре-
гиональное многообразие историко-педагогических 
интерпретаций прошлого и настоящего в развитии 
педагогической науки, системы образования и се-
мьи» - такова была тема большого и глубокого об-
суждения на XXXVII сессии Научного совета [1]. 

После приветственных слов академиков РАО, 
руководителей региона и Калужского государствен-
ного университета им. К.Э. Циолковского с основ-
ным докладом о процессе духовно-нравственного 
воспитания школьников на основе традиционных 
ценностей выступил член-корреспондент РАО, док-
тор педагогических наук, профессор, почётный ра-
ботник науки и высоких технологий РФ, председа-
тель Научного совета по проблемам истории обра-
зования и педагогической науки Михаил Викторо-
вич Богуславский. 

В его выступлении был представлен в целост-
ном виде процесс обоснования отечественными пе-
дагогическими мыслителями второй половины ХVIII 
- первой четверти ХХI веков подходов к духовно-
нравственному воспитанию школьников на основе 
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традиционных ценностей. Автор убедительно пока-
зал дискретный характер рассматриваемого про-
цесса и его перспективы [2].  

Известный историк педагогики из Республики 
Беларусь И.И. Петрашевич [11] проанализировала 
динамику и трансформацию традиционных педаго-
гических ценностей на современном этапе обще-
ственного развития и влияние на этот процесс стре-
мительно изменяющихся векторов развития миро-
вого сообщества. Историко-педагогический аспект 
проблемы позволил автору развести толкования 
категорий «ценность» и «педагогическая ценность» 
и вскрыть сущность непреходящих традиционных 
педагогических ценностей, их перманентной вос-
требованности и значения для профессии педагога.  

В сообщении Т.В. Тимохиной [16] были выяв-
лены и охарактеризованы подходы к формирова-
нию традиционных ценностей: экзистенциально-гу-
манистический, прагматическо-поведенческий и 
идеалистическо-идеологический. На этой основе 
предложены институциональные, национальные и 
мировоззренческие уровни анализа. Компетент-
ностные основы формирования традиционных цен-
ностей автор рассматривает как совокупность зна-
ний, умений, навыков и личностных качеств, ком-
плекс которых позволяет человеку быть успешным 
в педагогической деятельности. Традиционные 
ценности формируются, по мнению автора, в про-
цессе исторического развития педагогической 
науки и практики. Для обоснования компетентност-
ных основ формирования традиционных ценностей 
в истории отечественной педагогики произведён 
анализ педагогических исследований ХХ века.  

Эти и многие другие участники конференции 
традиционно обращаются к аксиологии педагогики 
и образования, открывая новые грани проблемы в 
историко-педагогическом измерении.  

Не менее важной и активно обсуждаемой на Ка-
лужской сессии Научного совета оказалась про-
блема динамики педагогических терминов и поня-
тий. Очевидно, что объективно назрела необходи-
мость выяснения генезиса, историко-педагогиче-
ской динамики современных категорий педагогики.  

Так, Д.И. Храмов [19] проанализировал развитие 
одного из основных терминов педагогической науки 
- термина «образование» - с момента его зарожде-
ния до начала XXI века, проследил изменение 
смыслов, вложенных в этот термин до и после ста-
новления педагогики как научной дисциплины. По-
казан процесс оформления образовательной прак-
тики и взглядов на нее учёных и практиков. Появив-
шись в науке в значении «формирования образа», 
термин закрепился в ней, стал устойчивым, практи-
чески не изменялся с течением времени. Однако, в 
работах разных исследователей разных лет были 
отмечены разные аспекты значения термина «об-
разование». Таким образом автору удалась обзор-
ная статья для широкого круга исследователей ис-
тории педагогики, особенно полезная для начинаю-
щих.  

Н.П. Хватаева [18] сосредоточила исследова-
тельское внимание на концепте «учитель», пред-

ставленного в позднесоветский (1983), перестроеч-
ный (1993) и постсоветский (2003) периоды. Кон-
цептологический анализ позволил автору показать 
динамику основных характеристик и содержания 
ведущего термина педагогики «учитель». 

В статье А.М. Жуковой [6] проводится ретроспек-
тивный анализ понятия «профессионально-нрав-
ственная позиция». Динамика различных взглядов 
на содержание данной дефиниции в различные пе-
риоды развития научной мысли позволила автору 
раскрыть её содержание с позиций современной 
педагогики. Важно также, что рассмотрены причины 
выделения понятия «профессионально-нравствен-
ная позиция» в отдельную категорию.  

Анализ научных работ, посвященных проблеме 
мировоззрения, позволил Ю.И. Печерскому [12] 
предположить, что дефиниция «мировоззрение» не 
являлась в истории педагогики статичной. Она под-
вергалась уточнениям и изменениям под влиянием 
различных научных концепций, подходов и взгля-
дов конкретных учёных. В этом контексте «профес-
сиональное мировоззрение» личности оказывается 
тесно связанным с профессиональной деятельно-
стью человека и системой его знаний. Автором сде-
лан обзор различных взглядов на проблематику по-
нятий «мировоззрение» и «профессиональное ми-
ровоззрение» как в отечественной, так и зарубеж-
ной научной мысли, предпринята попытка автор-
ской интерпретации понятия «профессиональное 
мировоззрение» и перечислены условия, которые, 
по мнению автора, будут способствовать формиро-
ванию профессионального мировоззрения у обуча-
ющихся. 

Историко-педагогическому анализу подвергнуты 
как основные категории педагогической науки, так и 
некоторые современные, имеющие пока лишь ав-
торскую интерпретацию. 

Объявленный в стране Год семьи актуализиро-
вал проблематику семейного воспитания в исто-
рико-педагогической науке. На сессии работала 
секция единомышленников, исследователей цен-
ностей семьи в российской системе традиционных 
ценностей. 

На примере историко-педагогического исследо-
вания генезиса ценностей воспитания в русской 
крестьянской семье, охватывающего период с VIII 
века - до начала XX века, Л.О. Володиной представ-
лен авторский подход к изучению сущности и со-
держания ценностей семейного воспитания [3]. В 
рамках историко-культурного и асксиологического 
подходов рассмотрен феномен ценностей семей-
ного воспитания. Историко-педагогическое знание 
о ценностях семейного воспитания позволило ав-
тору создать теоретическую модель ценностей се-
мейного воспитания в современной России, ее ре-
гионах, и конкретизации содержания семейного 
воспитания в общенациональном масштабе. 

В статье М.А. Гончарова и И.И. Козлова [4] да-
ется общий обзор наиболее известных педагогиче-
ских журналов в сфере семейного воспитания. Рус-
ские педагогические журналы являются уникаль-
ными источниками изучения русской педагогиче-
ской науки, ее истории и развития. Педагогические 
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журналы содержат богатейшие материалы из исто-
рии семейного просвещения населения нашей 
страны. Ведущие педагогические журналы в Рос-
сии, созданные общественно-педагогической мыс-
лью в середине ХIХ века, послужили проводниками 
многих прогрессивных идей в деле семейного вос-
питания подрастающих поколений.  

Значение семейного воспитания для развития 
детей разных возрастных групп убедительно пока-
зала И.З. Сковородкина [15] и представила харак-
теристику традиций семейного воспитания в помор-
ской семье. 

Разговор о реинтеграции в отечественный исто-
рико-педагогический континуум образовательных 
ретро феноменов новых территорий Российской 
Федерации отличался определённой новизной и 
вызвал неподдельный интерес отечественных учё-
ных.  

В статье Н.В. Пилипчевской [13] уточнена сущ-
ность понятий «интеграция» и «реинтеграция», 
описаны признаки этих понятий и подробно пред-
ставлены реинтеграционные процессы в Респуб-
лике Крым и городе Севастополе. О деятельности 
высших учебных заведений Донбасса в период фа-
шистской оккупации с 1941 по 1943 годы, их эваку-
ации и возвращении на Донбасс, об участии препо-
давателей и студентов в боях за Родину рассказала 
С.А. Дитковская [5], убедительно показав, что выс-
шая школа Донбасса выдержала испытание вой-
ной, продемонстрировала стойкость, героизм и пат-
риотизм. 

Значимый историко-педагогический опыт ста-
новления и развития феномена «Молодая гвар-
дия» в советский период и в 2014-2022 годы был 
обобщён и систематизирован Е.Г. Полупаненко 
[14]. Она выявила его воспитательный потенциал 
для патриотического воспитания современной мо-
лодёжи. Ретрофеномен «Молодая гвардия» в 
настоящее время плавно реинтегрируется в совре-
менное образовательное пространство страны. 

Т.Е. Финогеева [17] поделилась анализом осо-
бенностей трансформации этнокультурной основы 
трудового обучения школьников Донбасса конца ХХ 
века. Ею изучены вопросы формирования этно-
культурных ценностей школьников Донбасса в 
условиях тотальной украинизации. Выявлено, что 
конец ХХ века ознаменован политикой нацифика-
ции и дерусификации системы образования школь-
ников Донбасса. Коллеги из присоединённых реги-
онов с большим интересом и удовольствием де-
лятся проблемами, принимают участие в дискус-
сиях, стараются найти своё место в системе рос-
сийской историко-педагогической науки. 

Традиционно из года в год учёные ведут свои ис-
следования на региональном материале, с привле-
чением материалов местных архивов. Моделиро-
вание региональных систем дополнительного обра-
зования детей с опорой на современные методоло-
гические подходы предлагает М.В. Заяц [8]; дано 
обоснование преемственности системы внешколь-
ной работы и дополнительного образования через 
описание историко-педагогических этапов. 

Две авторские модели педагогического образо-
вания будущих учителей в до- и послереволюцион-
ные десятилетия ХХ века на территории Удмуртии 
предлагает М.А. Захарищева: антропологическая 
модель и модель для единой трудовой школы [7]. 
Ею также обозначены региональные особенности 
педагогического образования. 

Целью статьи Н.В. Карнаух [9] является анализ 
процесса развития образования на Дальнем Во-
стоке в период становления этого нового региона 
Российской империи. Особое внимание уделено 
школам Амурского казачьего войска, решению ими 
задач воспитания подрастающего поколения в духе 
военных казачьих традиций; отслежен путь разви-
тия образования в Приамурье от казачьих школ, 
призванных давать элементарную грамотность, до 
сложившейся сети учебных заведений для воспита-
ния собственной краевой интеллигенции.  

На основе опыта создания и развития детского 
пионерского движения в начале 1920-х гг. в Енисей-
ской губернии З.У. Колокольникова [10] охарактери-
зовала его задачи, структуру, содержание и формы 
работы, подготовку руководителей юных пионеров. 
Проанализированы трудности и достижения, кото-
рые сегодня нужно учесть при организации дет-
ского движения. 

Заключение. Прошедшая очередная ХХХVII сес-
сия Научного совета по проблемам истории обра-
зования и педагогической науки продемонстриро-
вала, что история педагогики как наука продолжает 
своё развитие в современной России, интегрируя 
исследования коллег из возвращённых территорий. 
Проблематика историко-педагогических исследо-
ваний актуальна, отвечает объективным потребно-
стям государства и общества. Научный совет со-
здаёт молодым учёным уникальную возможность 
приобщения к науке в общении и дискуссиях с пред-
ставителями академического и университетского 
научного сообщества.  
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Существование - это не только понятие в философии, но и один 
из типов семантических исследований в лингвистике, в русском 
языке существует семантическое выражение, включая синтакси-
ческое и морфологическое выражение, в этой статье основное 
внимание уделяется изучению синтаксического механизма вы-
ражения семантики существования русского языка, анализу его 
форм выражения, структурных классов. 
В рамках исследования проводится анализ корпусных данных, 
что позволяет выявить распространенные модели и отклонения 
в использовании бытийных конструкций. Особое внимание уде-
лено семантическим особенностям глаголов бытия и их взаимо-
действию с поддерживающими элементами, такими как пред-
логи и местоимения. В статье также рассматриваются случаи 
многозначности и контекстной зависимости, подчеркивая их 
роль в формировании смысла на уровне предложения. 
Ключевые слова: синтаксический анализ, бытийная семантика, 
русский язык, семантика, предложения бытия, словосочетания, 
типичные предложения, посессорные предложения, правила 
русского языка, двойное отрицание в русском языке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 год Общий проект по философии и общественной науке 
в университетах провинции Цзянсу «Исследование семанти-
ческой валентности бытийных глаголов и структуры предло-
жений в русских и китайских языках на основе корпуса 
языка(2022SJYB0507)» 

Введение 
В современных исследованиях русского языка 

особое внимание уделяется разнообразию синтак-
сических конструкций и их семантическим значе-
ниям. Одним из ключевых аспектов в этой области 
является анализ бытийной семантики, представля-
ющей собой фундаментальную часть структуры 
языка. Бытийное предложение, как особый вид син-
таксической конструкции, выполняет важную роль в 
передаче информации о существовании, располо-
жении и состоянии объектов и субъектов. В данной 
статье проводится углубленный синтаксический 
анализ бытийной семантики в русском языке, что 
позволяет расширить представление о функциони-
ровании языка и его семантических категориях. 

Основной целью настоящего исследования яв-
ляется выявление и систематизация типов бытий-
ных предложений в русском языке с акцентом на их 
синтаксическую структуру и семантические особен-
ности. Особое внимание уделяется номинативным 
предложениям и структуре словосочетаний внутри 
бытийных предложений. Ориентируясь на понима-
ние внутренних закономерностей этих предложе-
ний, исследование стремится сформулировать бо-
лее полное и точное описание их функционирова-
ния и значения. 

Научная новизна данной работы заключается в 
комплексном подходе к анализу бытийной семан-
тики, который включает изучение разнообразия ви-
дов бытийных предложений и детализированный 
анализ их синтаксических и семантических характе-
ристик. В отличие от предыдущих исследований, 
данная работа уделяет внимание не только тради-
ционным аспектам бытийной семантики, но и акцен-
тирует внимание на уникальных свойствах номина-
тивных предложений и их взаимодействии с дру-
гими языковыми единицами. Это позволяет вы-
явить более тонкие смыслы и закономерности, при-
сущие синтаксической структуре бытийных предло-
жений. 

Материалы и методы исследований 
Для достижения поставленных целей в исследо-

вании используются разнообразные лингвистиче-
ские методы, включая метод структурного анализа, 
компонентный анализ и контекстуальный подход. 
Материалом для исследования служат примеры из 
современных текстов на русском языке, охватыва-
ющие различные стили и жанры. Основное внима-
ние уделено анализу реальных языковых данных, 
что позволяет выделить как регулярности, так и ва-
риативность в употреблении бытийных конструк-
ций. Такой подход обеспечивает комплексное пони-
мание синтаксической организации бытийных пред-
ложений и позволяет сделать выводы, значимые 
для теории и практики лингвистического анализа. 
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Результаты и обсуждения 
1. Бытийное предложение: понятие и виды 
Самой основной формой выражения семантики 

бытия является предложение бытия. По классифи-
кации Н. Д. Арутюнова и Е. Н. Ширяева, типы струк-
тур существующих предложений в русском языке 
подразделяются на два типа в зависимости от со-
става пространственных описаний: пространство - 
глагол бытия - предмет. Классификация простран-
ства - глагол бытия – предмет [1, с. 15]. 

Типичные экзистенциальные предложения яв-
ляются наиболее распространёнными семантиче-
скими типами русского экзистенциального предло-
жения, например, следующие предложения. 

(1)В лесу растут грибы. 
(2) Дождь начался. 
(3) Изба стоит в лесу. 
(4) Вокруг ни звуков. 
(5)У него нет совести. 
В соответствии со структурой рассмотренных 

выше предложений, структурная модель предложе-
ния (1) - (3) является N1 - Vf, структурная модель (4) 
- Nи+N2, структурная модель (5) - НЕT +N2, семан-
тика структурной модели может быть интерпрети-
рована отдельно как: (1) субъект и его присутствие 
или состояние . (2) Означает состояние существо-
вания субъекта и его период. (3) Субъект и состоя-
ние, в котором он находится. (4) Субъект и его не-
существующее состояние, (5) также является субъ-
ектом и его несуществующим состоянием. 

Значение посессора может пониматься как соче-
тание отношений владения, отношений принадлеж-
ности, отношений целости и части, отношений при-
надлежности, которые выражают отношения вла-
дения между двумя вещами (владение одной ве-
щью другой), как правило, владельцем является че-
ловек, поэтому владение человеком является об-
щей формой этих отношений. Отношения состоят в 
основном из двух составляющих: обладаемое, 
предмет обладания. Эти два элемента взаимозави-
симы и незаменимы. 

Для моделей структуры предложений, относя-
щихся к классовым существующим предложениям, 
наиболее распространённым типом является N1 - 
Vf; Форма, нет+2, но её главная особенность заклю-
чается в том, что описательные элементы про-
странства выражаются субъективным определе-
нием, так как отношения принадлежности выра-
жают отношения между собственностью и владель-
цем. Его форма выражения: субъективное опреде-
ление - существование глагола (или его отрица-
тельная форма) - субъект собственности, напри-
мер: 

(1)У них есть сад и маленькая дачка. 
(2)У меня при себе всегда есть носовой пла-

ток.  
(3) у меня нет машины. 
Представленные примеры наглядно демонстри-

руют прямую взаимосвязь глагола с субъектом соб-
ственности в посессорном предложении. 

2. Номинативные предложения 

Во-первых, типичные номинативное предложе-
ние могут выражать семантику естественного со-
стояния и сообщать о существовании природных 
явлений, а отдельные слова представляют собой 
номинативные предложения, используемые для со-
общения состояния или времени природы, мгно-
венного значения и получения именных значений 
через пунктуацию конца предложения и интонацию. 
Например: 

(1)Вхожу в комнату: цветы, подарки. 
(2)Луна. Вот она. Вышла наконец, и она род-

ная, к нашим забытым окнам. 
(3)Мама, смотри, море! 
Это предложение, выраженное в форме N1, мо-

жет отражать существующую семантику только в 
определённых контекстных условиях, заставляя 
людей чувствовать существование в данном кон-
тексте. В вышеприведённые предложения можно 
добавить безмолвные тональные ассистенты, 
например: вот, вот и, ах, бы, пусть и так далее. Та-
кие предложения предназначены для выражения 
представления или подсказки явлений, таких как: 

(3) Вот дом. 
(4) Вот и поезд. 
(5) Ах родина! 
(6) Тишина бы. 
(7) Пусть тишина!  
Номинативное предложение с детерминантом 

означают предложения с ограниченными ингреди-
ентами. В зависимости от типа и структуры предло-
жения, Номинативное предложения могут быть раз-
делены на номинативное предложения, управляе-
мые обстоятельственным детерминантом, и номи-
нативное предложения, управляемые субъектив-
ным детерминантом, в которых обстоятельствен-
ные детерминанты могут быть разделены на про-
странственные и временные детерминанты. 

Посмотрим примеры пространственных детер-
минантов+ N1: 

(1)В комнате ещё ночь. 
(2) Там большие перемены. 
(3) Вышел в коридор, оглянулся. На встречу 

девушка. 
В приведённых выше типах предложений про-

странственные детерминанты обозначают про-
странственное значение, которое может конкретно 
относиться к месту или пространству локального 
мира, пространственные детерминанты в номина-
тивных предложениях иллюстрируют существова-
ние предмета, состояний и т. д. в пространственном 
позиционировании [8, с. 60]. 

Посмотрим примеры временных детерминан-
тов+ N1: 

(1) Каждый вечер ссора. 
(2) Сейчас зима. 
(3) Давно ночь. 
Временные детерминанты в вышеуказанных 

предложениях расширяют семантику предложения, 
делая его существование более конкретным. Вре-
менные детерминанты могут выражаться в настоя-
щем, прошедшем и будущем времени, указывая на 
временные отношения, основанные на моменте 
речи. Другими словами, этот тип детерминанта 
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обеспечивает контекст времени для сценария су-
ществования. 

В соответствии с классификацией существую-
щих предложений русского языка Н. Д. Арутюновой 
и Е. Н. Ширяевым, субъективный детерминант + N1 
в большинстве случаев считается несуществую-
щей фразой личного уровня глагола, которая, по-
мимо выражения экзистенциальной семантики, мо-
жет выражать и другие типы семантики [9, с .152-
153]. Чтобы сделать анализ более всеобъемлю-
щим, такие предложения анализируются с точки 
зрения номинативных предложений, то есть неза-
висимых компонентов. Этот субъективный детер-
минант имеет различные формы: у кого; между кем-
чем; с кем чем; кому; среди кого [1, с. 7-8]. Напри-
мер: 

(1) Сыну год. 
(2)У отца дом. 
(3)У него неприятности. 
(4) Между друзьями ссора. 
(5) Среди присутствующих разговоры. 
(6)У ребёнка грипп. 
3. Словосочетания в предложениях бытия 
«Существование» отражает познание феномена 

занятия вещей в определённом пространстве, в ко-
тором наиболее важный субъект бытия, характери-
зующийся тем, что он занимает определённое про-
странство, может проявляться как реальная мате-
рия, абстрактное отношение к явлениям, стоящим 
на конкретных вещах, духовное мышление и так да-
лее. Пространство как зависимое место для суще-
ствования субъекта может быть воплощено в реа-
листичных пространственных концепциях и мысли-
тельных пространственных концепциях. Таким об-
разом, понятие бытия воплощено в двух необходи-
мых условиях: наличие субъекта и пространство 
бытия [10, с. 70]. 

Кроме того, человечество находится в простран-
стве мира, но из - за привычной среды обитания мы, 
как правило, не выражаем концепцию простран-
ства, к которой сами привыкли, например, предло-
жение: «На Земле стоит группа людей» является 
неправильным предложением. Хотя это выражение 
является логически правильным, поскольку мы жи-
вём на Земле как основа человеческого существо-
вания, нет необходимости преднамеренно выра-
жать, что во многих пространственных выражениях 
понятие пространства уже существует, и нет необ-
ходимости в переходных заявлениях [11, с. 4]. 

В русском языке, с точки зрения композиционной 
структуры, отношения между словом и словом 
можно разделить на параллельные связи и первич-
ные и подчинённые связи в зависимости от того, 
что параллельные связи находятся в одинаковых 
грамматических отношениях между двумя или бо-
лее реальными словами, в то время как первичные 
подчинённые связи состоят из одного фактического 
слова в качестве доминирующего, а другие слова и 
доминирующие слова могут быть подчинёнными 
или иллюстративными, поэтому первичные подчи-
нённые связи могут быть разделены на последова-
тельные, доминирующие и зависимые связи с точки 

зрения отношений между двумя реальными сло-
вами. семантические отношения между подчинён-
ными и доминирующими словами в русской терми-
нологии единообразия сложны и разнообразны [4, 
с. 16]. С точки зрения всей семантики фразы, удо-
влетворяя пространственным отношениям и суще-
ствующим отношениям вещей, фраза может акти-
вировать пространственное мышление и бытие лю-
дей и семантически выражать существование. 

Рассматривая словосочетание с точки зрения 
семантических характеристик, существуют различ-
ные семантические отношения между знамена-
тельными словами, составляющими фразы, кото-
рые можно резюмировать как шесть видов: парал-
лельные отношения, модифицированные отноше-
ния, объектные отношения, субъективные отноше-
ния, обстоятельственные отношения и комплемен-
тарные отношения [6, с. 68]. Одно из двух слов в 
иерархической связи является стержневым сло-
вом, а другое - подчинённым, и стержневое слово 
может быть использовано в качестве существи-
тельного для существительных вещей, которые ак-
тивируют когнитивное пространство людей. В зави-
симости от отношения между стержневым словом и 
подчинённым, отношения между двумя словами в 
подчинённой связи могут быть в значительной сте-
пени обобщены как определительные отношения, 
отношения объекта и отношения дополнения ин-
формации [7]. 

Ниже приведены следующие примеры опреде-
лительных отношений: 

(1) Мои пациенты частенько говорят так: 
здесь и сейчас я вижу старый, потёртый 
стол; здесь и сейчас я вижу криво висящую 
картину; здесь и сейчас я вижу грязную 
чашку... Вы можете сами догадаться, в чём 
здесь ошибка? (Андрей Курпатов, Счастлив по 
собственному желанию) 

(2) Посмотрев на косо висящие картины, ко-
торые даже такой непривередливый цени-
тель искусства, как он сам, не мог назвать 
иначе как мазней, северянин в очередной раз 
задался вопросом, что забыли не самые бед-
ные путники в этом месте. (Игорь Конычев, 
Северные волки) 

(3) Когда вы говорите, что видите криво 
висящую картину, — это означает, что вы 
предполагаете, что она может висеть «не 
криво». (Андрей Курпатов, Счастлив по соб-
ственному желанию) 

В приведённом выше примере словосочетание 
"висящая картина" в качестве дополнения. Между 
этими двумя словами существует определитель-
ную связь. Прилагаемое «висящий» эволюциониро-
вало из глагола «висеть», активирующего про-
странственное мышление людей, пространство су-
ществования должно быть энциклопедическим зна-
нием в сознании людей, поэтому пространство мо-
жет относиться к вертикальным плоским структу-
рам, таким как стены, шкафы и т.д. [3, с. 35].  

Обстоятельственные определительные отноше-
ния- подчинённое слово с точки зрения времени, 
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цели, места и т. д, определит стержневое слово, от-
вечая на вопросы, касающиеся слов: как, каким об-
разом, когда, где. Например: 

Мы с мамой на несколько минут уединились 
в беседке садаи услышанные из маминых уст 
слова ошеломили меня и заставили посмот-
реть на окружающий мир иными глазами. (Вик-
тор Сайгинов, Кусочек счастья) 

Танцевальный клуб «Орильеро» находился в 
одном из самых старинных зданий города, от-
реставрированного с особой тщательно-
стью, потому как за деньги какого-то между-
народного фонда, требующего у подрядчиков 
самой строгой отчётности. (М. М. Семенова, 
Сердце на каблуках) 

В вышеприведённых предложениях слово «сад, 
город», это место выражения, поэтому на уровне 
мышления может служить пространством бытия, 
активируя понятие пространства. «беседка, зда-
ние» - субъект существующих вещей, активирует 
понятие существующего субъекта в мышлении, по-
этому вся фраза структурно и семантически удо-
влетворяет основным условиям выражения катего-
рии существования, имеет смысл в понятии мыш-
ления [5, с. 59]. 

Из-за сложности семантической системы, раз-
личные фразы не просто выражают отношения 
определения, отношения объекта и отношения не-
достаточности информации, но взаимодействуют 
друг с другом, создавая тем самым комплексные, 
неопределённые отношения: отношения определе-
ния - дополнения, объекта - дополнения, обстоя-
тельство- объекта - дополнения, объекта - опреде-
ление и т. д., взаимодействие между словами и сло-
вами создаёт пространственное - вещественное 
значение, что, в свою очередь, приводит к суще-
ствованию семантического значения: 

(1) Затем педагог предлагает дошкольни-
кам разбиться на три команды и, используя 
разложенные на столе книги, самим создать 
для кого-нибудь библиотеки.（О. Л. Кабачек, 

Диалоги о культуре） 
(2) Моё особое любопытство вызвала ле-

жавшая на столе книга весьма допотопного 
вида, и я удивился, что увидел её не в музее 
или библиотеке. (Говард Лавкрафт, Хребты безу-
мия (сборник)) 

(3) Проходишь мимо сидящих на дереве 
птиц — всё, повинуясь стайному чувству, 
взлетели, а она остаётся сидеть, потому 
что видит: реальной опасности нет. (Василий 
Песков, Полное собрание сочинений. Том 15. Чу-
деса лунной ночи).  

(4) Хотя она и не говорила об этом жениху, 
сама всегда предпочитала выращенные в саду 
цветы оранжерейным растениям. (Шэрон Кенд-
рик, Повелитель песков). 

В этом словосочетании прилагательное и суще-
ствительное являются определительными отноше-
ниями, существительное и слово с предисловием 
являются дополнительными отношениями, но с 

точки зрения причастия, указанное слово «разло-
женный, лежавший, сидящий» выращенные проис-
ходит от соответствующих глаголов «разложить, 
лежать, сидеть, вырасти» [2]. В то же время мы 
имеем объективную связь с существительным. В 
семантическом компоненты « на столе, на дере-
вьях, в саду» представляют концепцию простран-
ства, активируют пространственное сознание бы-
тия в мышлении людей, стержневые слова «книга, 
птицы, цветы » представляют вещи, активируют со-
знание бытия в мышлении людей, поэтому во всей 
семантике фразы удовлетворяются основные усло-
вия существования пространства и существования 
субъекта, реализуются выражения значения кате-
гории бытия. 

Приведем также несколько примеров двойного 
отрицания структуры, которое также часто встреча-
ется бытийных предложениях. 

«без...и...не\нет» - это структура двойного отри-
цания, семантически выражающая утвердительное 
существование. Например, следующее предложе-
ние: Без корня и полынь не растёт. Без муки 
нет и науки. Форма « без...и...не\без...нет(и)...», 
выражающая семантическое утверждение, кос-
венно передающая какое - то вдохновляющее зна-
чение через это фиксированное предложение, яв-
ляется обобщением жизненного опыта. Но иметь в 
первоначальном смысле значение «есть, нет», от-
носится к экзистенциальной семантической катего-
рии. 

«нет\ни...без...» также является формой двой-
ного отрицания, в семантическом выражении 
утвердительного, его значение обычно понимается 
как: нет... не... Часто встречается в пословицах, 
например: Нет дыма без огня. Нет пчёлки без 
жальца. 

 
Выводы 
Синтаксические средства выражения существу-

ющих категорий в русском языке можно суммиро-
вать как бытийные предложения, номинативные 
предложения, формы словосочетаний, структуры 
двойного отрицания. Бытийные предложения также 
можно разделить на типичные предложения суще-
ствования и посессорные предложения, номина-
тивные предложения можно разделить на типич-
ные номинативные предложения и номинативные 
предложения с детерминантом. 
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Existence is not only a concept in philosophy but also one of the types of 

semantic studies in linguistics. In the Russian language, there is semantic 
expression, including syntactic and morphological expression. This article 
focuses on studying the syntactic mechanism of expressing the semantics 
of existence in the Russian language, analyzing its forms of expression 
and structural classes. 

As part of the study, the analysis of corpus data is carried out, which allows us 
to identify common models and deviations in the use of existential 
structures. Special attention is paid to the semantic features of the verbs 
of being and their interaction with supporting elements such as 
prepositions and pronouns. The article also examines the cases of 
ambiguity and contextual dependence, emphasizing their role in the 
formation of meaning at the sentence level. 

Keywords: syntactic analysis, existential semantics, Russian language, 
semantics, existential sentences, phrases, typical sentences, possessive 
sentences, rules of the Russian language, double negation in Russian. 
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Лингвоэтнологический мониторинг в современной системе 
образования: социально-экономическая специфика 
 
 
 
Славин Евгений Игоревич 
Аспирант кафедры лингводидактики, института иностранных 
языков имени Мориса Тореза, МГЛУ, zhenya.slavin@yandex.ru 
 
Данное исследование демонстрирует важность введения линг-
воэтнологического мониторинга в общеобразовательнх школах 
на старшей ступени образования. В нем приводится данные об 
адаптации мигрантов и необходимости создания многонацио-
нальной образовательной среды. В исследовании описывается 
объект мониторинга – сформированность письменных навыков 
и развитость умений письменной коммуникации. Основная за-
дача, продемонстрировать необходимость предварительного 
мониторинга, перед поступлением обучающихся в старшую 
школу по социально-экономическому профилю. 
Ключевые слова: лингвоэтнологический мониторинг, лингвоэт-
нологическсая адаптация, уровни лингвоэтнологического мони-
торинга. 
 
 

Введение 
В настоящее время, управление этнокультур-

ным развитием требует участия профессионалов. К 
сожалению, сущность этнического фактора в обра-
зовательных процессах, а также в управлении мно-
гонациональной образовательной средой долгое 
время и поныне недооценивается. Общественно-
политические события последних десятилетий – 
«этническое возрождение», рост националистиче-
ских движений, обострение межэтнических проти-
воречий, негативные последствия неконтролируе-
мой иммиграции подчеркнули актуальность этноло-
гической тематики, потребовали от ученых за-
няться изучением современных образовательных 
проблем, связанных с такими феноменами, как 
идентичность, коллективные формы самоопреде-
ления, этнические мобилизация и этнологический 
мониторинг. 

За исключением определенного количества ор-
ганов управления образованием и высших учебных 
заведений, существует очень слабая осведомлен-
ность или понимание принципов и методов этноло-
гического мониторинга в сфере образования. Акту-
альность и новизна исследования заключается в 
описании лингвоэтнологического мониторинга с 
точки зрения современного образования с учетом 
выявления заблуждений и образовательной харак-
теристики процесса мониторинга с описанием уме-
ний и навыков необходимых для процесса письмен-
ной коммуникации в деловой сфере. 

Основная цель этой статьи – описать новое по-
нятие «лингвоэтнологический мониторинг» и пока-
зать его роль в социально-экономическом профиле 
обучения на старшем этапе образовании. 

В свою очередь, объектом мониторинга высту-
пают умения и навыки письменной коммуникации у 
представителей многонациональной образова-
тельной среды. 

Мониторинг должен соответствовать двум суще-
ственным условиям: 

- мониторинг должен осуществляться в рамках 
четко сформулированной политики обеспечения 
равных возможностей; 

-мониторинг должен использоваться не для 
наблюдения за отдельными лицами, а за услугами 
и возможностями, которые они получают, и за до-
стижение, которых они добиваются. 

 
Основная часть 
Вопрос о введении этнологического монито-

ринга в сфере образования впервые был офици-
ально поднят Специальным комитетом Палаты об-
щин еще в 1977 году и с тех пор активно обсужда-
ется. Его сохранение как проблемы отражает ши-
роко распространенную озабоченность по поводу 
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очевидных различий в успеваемости учащихся из 
разных стран и этнических групп и что школы 
должны делать, в связи с этим. Поскольку практи-
чески отсутствуют национальные статистические 
данные об успеваемости в разбивке по этническим 
группам, большая часть дебатов о «неуспеваемо-
сти» была спекулятивной и резко поляризованной.  

Тем не менее, местные научные исследования 
располагают достаточными доказательствами того, 
что некоторые этнические группы значительно хуже 
учатся в школе и что дискриминационная практика 
в школах может иметь серьезные разрушительные 
последствия для учащихся из числа этнических 
меньшинств с точки зрения их опыта и будущих 
перспектив [Кочкин, 2014]. 

Мы вводим понятие лингвоэтнологический мо-
ниторинг. 

Лингвоэтнологический мониторинг – это со-
цио-образовательный инструмент, с помощью кото-
рого можно установить, является ли система язы-
кового образования эффективной, что является 
фактором уравновешения в системе образования. 

Как указывалось в докладе Т. Суонна, прави-
тельственном расследовании образования детей 
из этнических меньшинств, проведенном в 1985 
году, причины «неуспеваемости» сложны и много-
аспектны; культура, язык, социально-экономиче-
ский статус, ожидания учителей, расизм и дискри-
минация - это повторяющиеся темы в докладе. 

Лингвоэтнологический мониторинг сам по себе 
не решит проблему «недостаточных знаний" и не 
обязательно выявит все причины этого, но поможет 
сформировать направление для улучшения си-
стемы языкового образования. 

Мониторинг может измерить прогресс учащихся 
в рамках академической системы и оценить любые 
различия в возможностях, открытых для них. Более 
конкретно, лигвоэтнологический мониторинг может 
выявить: 

- любые особые культурные, религиозные или 
языковые потребности, которые 

могут быть у учащихся из разных этнических 
групп; 

- различия в возможностях получения образова-
ния; 

- различия в оценках и достижениях на протяже-
нии всей карьеры учащихся в школе и колледже; 

- дискриминационные барьеры на пути к пол-
ному и равному участию и прогрессу. 

Одновременно с этим, адаптация и интеграции 
представителей многонациональной образова-
тельной среды актуальна для всех стран, принима-
ющих мигрантов.  

Согласно одному из проведенных нами социоло-
гических опросов на территории Российской Феде-
рации, респонденты, отвечая на первый вопрос ро-
дителей «Какова должна быть государственная 
языковая политика в отношении изучении языков 
мигрантами?», 78,9% высказали мнение, что «ми-
гранты должны учить родной русский язык и нет 
необходимости в изучении второго и третьего язы-
ков».  

Порядка 10% респондентов, отвечая на второй 
вопрос, полагают, что «следует способствовать 
тому, чтобы мигранты становились в России «сво-
ими», растворяясь в российском обществе, изучали 
русский язык, российскую культуру»; ещё 2,1%, от-
ветив на третий вопрос, считают, что мигранты 
должны сохранять свою самобытность и четвертый 
вопрос показал, что 9% считают, что «мигранты 
должны изучать иностранный язык отдельно с учи-
телем-мигрантом, владеющим иностранным язы-
ком». 

 
Рисунок 1 Опрос респондентов 

 
Очевидно, что есть два альтернативных вари-

анта языковой адаптации иммигрантов. Первый ва-
риант – образовательная самоизоляция мигрантов 
в результате формирования внутри принимающей, 
чуждой для них социально-образовательной среды 
своей собственной, привычной и психологически 
комфортной многонациональной среды обитания.  

Первичная изоляция, с целью постепенной язы-
ковой адаптации как вариант школьной адаптации 
и самоорганизации в обществе обучающихся об-
щей культуры по ее стандартам внутри иной соци-
окультурной среды, в определенной мере психоло-
гически оправданы и даже удобны для мигрантов, 
особенно на начальном этапе их адаптации.  

В дальнейшем изолированность отдельных 
групп населения создает определенные трудности 
и барьеры, мешает адаптации. В связи с чем, мы 
рекомендуем постепенное смешение детей-ми-
грантов и коренных жителей с целью создания мно-
гонациональной образовательной среды. 

В образовании все отчетливее просматривается 
глобальная тенденция к признанию необходимости 
оказания мигрантам активной помощи, включая 
обучение языку. Обучение мигрантов языку мест-
ного населения является важным компонентом 
проектов интеграции мигрантов, поскольку знание 
языка можно считать первым шагом к их успешной 
адаптации, оно позволяет контактировать за преде-
лами своей этнической общины, уменьшает чув-
ство беспомощности и зависимости.  

Задача лингвоэтнологической адаптации – это 
включение мигрантов в новое для них социальное 
и культурное пространство, воспитание установок 
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уважения к местным языковым традициям, созда-
ния возможности реального участия этой части мо-
лодежи в жизни страны.  

Важно сказать, что существуют распространён-
ные заблуждения. Ученые, выступающие против эт-
нологического мониторинга, без приставки 
«лингво» приводят различные причины своих со-
мнений: 

- информация может быть использована для 
дискриминации представителей этнических мень-
шинств; 

- данные могут бы быть использованы по обрат-
ной причине – для позитивной дискриминации в 
пользу этнических меньшинств; 

-подлинное равенство возможностей должно 
быть «color blind»;  

-проведение специальной политики в результате 
мониторинга привлекает внимание к различиям 
между этническими группами, что не помогает. 

Эти ошибочные представления нуждаются в ре-
шительном опровержении. Если лингвоэтнологиче-
ский мониторинг проводится в рамках политики 
равных возможностей, не должно быть никаких со-
мнений в том, что данные используются не для дис-
криминации, а в пользу этнических меньшинств [Ар-
утюнян, 2000-2012: с. 721]  

Для того, чтобы система лингвоэтнологического 
мониторинга в рамказ социально-экономического 
профиля общеобразовательной школы работала 
должным образом, данные должны быть как можно 
более полными и точными. Поэтому важно, чтобы 
школы уделяли внимание способам сбора инфор-
мации.  

Базовый контрольный список был разработан в 
качестве вступительного экзамена для обучаю-
щихся на первом триместре обучения в старшей 
школе. В нем есть раздел «Биографические дан-
ные», в котором через одну строку указывается ос-
новной язык, на котором говорят дома, особые по-
требности или склонности («музыкально одарен-
ный»), и через одну строку - краткое описание об-
разования. В листе есть место для записей о соци-
альном и эмоциональном развитии, независимости 
и способности концентрироваться, настойчивости и 
взаимоотношениях с одноклассниками и взрос-
лыми. Когда мы переходим к разделам, которые 
больше всего похожи на предметы соответствую-
щие ФГОС, становится очевидной цель записи. Вы-
бранные рубрики соответствуют основным знаниям 
и умениям письменной деловой коммуникации.  

Под рубрикой «деловая специфика» мы указы-
ваем: 

-обращение с профессиональной деловой кон-
цептосферой в рамках заданной темой; 

- соблюдение социокультурных норм институци-
онального поведения англоязычных участников 
письменной деловой коммуникации. 

В разделе «структура деловой коммуникации» 
мы указываем:  

- избегать информационных пробелов декоди-
ровать коммуникативную интенцию автора прагма-
тическую задачу сообщения формулировать ее при 
помощи простых языковых структур; 

- выделять базовую интенцию автора путем ис-
пользования структурно простых предложений; 

- знание прецизионной лексики и терминологии 
сферы делового взаимодействия; 

-располагать информацию в зависимости от 
формата письма 

- корректно оформлять элементы делового 
письма заголовок дату указание на содержание 
приложение в соответствии с правилами пунктуа-
ции. 

В разделе «язык» мы указываем; 
- применять различные типы метакоммуникаци-

онных средства деловой корреспонденции для ре-
ализации интенции автopa; 

-реализовать убеждающие стратегии деловой 
корреспонденции; 

- формулировать мысль при помощи простых 
синтаксических конструкций и оборотов; 

- знание наиболее частотных средств когезии и 
когерентности в деловом дискурсе. 

Все вышеперечисленное должно оцениваться 
по шкале от 1 до 3 баллов (то, что мы называем 
плохим, средним и выше среднего). В этом кон-
трольном списке нет места для повествования, 
подтверждающего какие-либо суждения.  

Например, в разделе «деловая специфика» 
необходимо продемонстрировать как обучающийся 
разбирается в бизнес-концептах –«понятие спроса, 
предложения, конкурентов, государственной регу-
ляции». В данном разделе важно показать как рас-
крывается концепт, связать его с темой актуальной 
в нынешнем современном обществе. В разделе 
«деловая специфика» важно показать умение 
адаптирования в многонациональном простран-
стве, особенно важно это для мигрантов, поскольку 
одна из их задач – это межкультурная адаптация, 
на что данный мониторинг и направлен.  

В разделе «структура деловой коммуникации» 
проверяется как представители многонациональ-
ной образовательной среды могут декодировать 
ответ и кодировать вопрос в письменной форме, от 
них требуется понимание языковых намерений, по-
нимание цели высказывания. От обучающихся тре-
буется знание основополагающей деловой лексики 
и терминологии, устойчивых фраз и выражений. 

Также, от них требуется уметь выделять общую 
намерения автора, понимать коннотативное значе-
ние, функционально-прагматическое значение тек-
ста. В разделе «язык» от обучающихся требуется 
уметь сочетать различные типы коммуникационных 
средств для реализации деловой интенции. Обуча-
ющееся по социально-экономическому профилю 
должны знать наиболее частотные средства коге-
зии и когерентности и уметь формулировать мысли 
при помощи синтаксических конструкций и оборо-
тов. 

Данные знания и умения необходимые к лингво-
этнологическому мониторингу должны проверяться 
и контролироваться на трех уровнях: метакоммуни-
кативный, репродуктивный, продуктивный (рис.2) 
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Рисунок 2 Лингвоэтнологический мониторинг 

 
Таким образом, контроль умений иноязычной 

письменной деловой коммуникации обучающихся 
многонациональной образовательной среды более 
эффективен если он носит профессионально - ори-
ентированный характер связанный с особенно-
стями данной специальности и предполагает учет 
национальной идентичности, достаточный уровень 
сформированности иноязычных умений письмен-
ной деловой коммуникации как компонента профес-
сиональной компетенции. 

Одна из задач лингвоэтнологического монито-
ринга – это создание общей образовательной стра-
тегии обучения на старшем этапе обучения. Раз-
личные методы и стратегии преподавания в много-
национальной образовательной среде влияют на 
общую академическую успеваемость, что является 
важным фактором при выборе образовательного 
подхода обучения [Пешкова, 2015: с. 129-151]. 

Однако, какими бы ни были достоинства той или 
иной школы, которые набирают, направляют или 
группируют своих учеников в соответствии со спо-
собностями, они должны следить за этнологиче-
ской композицией обучаемых групп и следить за 
тем, чтобы критерии, которые они используют для 
распределения учеников, были одинаковыми для 
всех групп [Николаева, 2007]. 

Если в группах с более низкими способностями 
значительно больше учащихся из числа этнологи-
ческих меньшинств, школам следует задать четыре 
основных вопроса: 

-действительно ли учащиеся из числа этниче-
ских меньшинств учатся не так хорошо, как другие, 
что объясняет их чрезмерную представленность в 

группах с более низкими способностями. И, наобо-
рот, какова причина их непредставленности в груп-
пах с более высокими способностями; 

-переводятся ли учащиеся из числа этнических 
меньшинств в более низкие группы, даже если они 
учатся так же хорошо, как учащиеся из других этни-
ческих групп, которые были переведены в более 
сильные группы или классы; 

-оцениваются ли учащиеся из числа этнических 
меньшинств как имеющие особые образователь-
ные потребности, в то время как на самом деле им 
нужна поддержка в изучении английского языка; 

-является ли поведение фактором, определяю-
щим распределение учеников. 

 
Выводы 
В ходе исследование, было доказано, что линг-

воэтнологический мониторинг, должен системати-
чески применяться в системе образования и стать 
мощным инструментом для выявления лингвоэтно-
логических особенностей представителей многона-
циональной образовательной среды.  

Мониторинг никогда не должен быть самоцелью. 
Только в том случае, если будут решены проблемы, 
на которые он указывает, его потенциал будет реа-
лизован и должны быть эффективно гарантиро-
ваны права родителей, детей и учащихся. 

Результаты лингвоэтнологического мониторинга 
должны быть доступны родителям, учащимся и ин-
спекционным органам и использоваться ими для 
обеспечения того, чтобы все учащиеся могли реа-
лизовать свой наивысший потенциал. 

Таким образом, программа лингвоэтнологиче-
ского мониторинга должна осуществляться на стар-
шем этапе обучения как среди родителей, так и 
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среди учеников в рамках политики равных возмож-
ностей. Учителя должны быть проинформированы 
о ее назначении, структуре и предмете. Родители и 
учащиеся должны быть полностью уверены в том, 
что данные будут конфиденциальными. Необхо-
димо внедрить услуги устного и письменного пере-
вода для родителей, которые в них нуждаются. Не-
которые школы уже имеют централизованный уст-
ный перевод и услуги переводчика, которыми от-
дельные образовательные учреждения могут поль-
зоваться по мере необходимости. 

Перед проведением лингвоэтнологического мо-
ниторинга важно проанализировать социологиче-
ские методы сбора данных и выбрать наиболее эф-
фективные из них с учетом индивидуальных психо-
физиологических особенностей представителей 
многонациональной образовательной среды. 
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Перевод китайского дипломатического дискурса на русский 
язык: проблемы сохранения прагматической адекватности 
 
 
 
Сунь Исюань 
аспирант, филологический факультет, Санкт-Петербургский гос-
ударственный университет, sunyixuan959@gmail.com 
 
В статье рассматриваются проблемы перевода китайского ди-
пломатического дискурса на русский язык с точки зрения сохра-
нения прагматической адекватности. Особое внимание уделя-
ется специфике китайской дипломатической риторики, основан-
ной на культурных, исторических и идеологических традициях, 
которые требуют точного отражения в переводе. Автор анализи-
рует ключевые трудности, связанные с передачей метафор, эв-
фемизмов и речевых формул, характерных для китайского 
языка. Подчеркивается важность учета культурного контекста и 
межъязыковых различий, чтобы избежать искажений смысла. В 
статье приводятся примеры типичных ошибок и предлагаются 
стратегии их устранения. Отдельный акцент сделан на роли пе-
реводчика как медиатора, способного обеспечить баланс между 
точностью перевода и прагматическим воздействием. Исследо-
вание опирается на анализ текстов китайских официальных за-
явлений, переводимых на русский язык. Работа представляет 
интерес для специалистов в области перевода, межкультурной 
коммуникации и дипломатии. 
Ключевые слова: Китайский язык, дипломатический дискурс, 
перевод, прагматическая адекватность, межкультурная комму-
никация. 
 

Введение 
Перевод дипломатического дискурса представ-

ляет собой сложный и многоаспектный процесс, 
требующий глубокого знания языка, культуры и осо-
бенностей коммуникативной стратегии исходной 
стороны. Китайский дипломатический дискурс от-
личается высокой степенью формальности, богат-
ством метафорики, использованием историко-куль-
турных аллюзий и акцентом на идеологические по-
сылы. Перевод таких текстов на русский язык не-
редко сталкивается с проблемой передачи не 
только лексико-семантического содержания, но и 
прагматической функции оригинала. Сохранение 
прагматической адекватности, то есть способность 
текста на языке перевода вызывать у реципиентов 
аналогичный отклик, становится ключевой задачей 
переводчика. Введение культурно обусловленных 
элементов, таких как китайские пословицы, рече-
вые формулы или тонкие эвфемизмы, требует по-
иска переводческих решений, способных сохранить 
баланс между точностью и выразительностью. В 
данной статье анализируются основные проблемы 
и трудности, с которыми сталкиваются перевод-
чики, а также предлагаются стратегии, направлен-
ные на их преодоление [1]. 

 
Основная часть 
Перевод дипломатического дискурса представ-

ляет собой сложную задачу, поскольку он не только 
передаёт информацию, но и реализует определён-
ные прагматические цели. Китайский дипломатиче-
ский дискурс особенно выделяется своими куль-
турно специфическими особенностями, многослой-
ной риторикой и часто завуалированным способом 
выражения намерений. При переводе на русский 
язык перед переводчиком встают несколько ключе-
вых проблем: сохранение стилистической 
нейтральности, передача скрытых значений и учет 
социокультурного контекста. 

Обсуждая прагматическую адекватность, важно 
учитывать, что дипломатический текст – это не про-
сто средство передачи информации, но и инстру-
мент влияния, направленный на достижение поли-
тических целей. Таким образом, успех перевода за-
висит от способности переводчика не только пони-
мать текст, но и воспроизводить его так, чтобы со-
блюдались баланс точности, стилистической кор-
ректности и прагматического воздействия [2]. 

1. Сохранение культурно специфических выра-
жений 

Китайский дипломатический язык включает мно-
жество культурно обусловленных выражений, осно-
ванных на исторических прецедентах, философ-
ских концепциях и метафорах. Например, в китай-
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ском дипломатическом дискурсе часто использу-
ется метафорика, заимствованная из классической 
литературы или конфуцианских текстов, что вызы-
вает затруднения в передаче эквивалентного 
смысла на русском языке. 

Пример: китайская фраза “以和为贵” (буквально 
“гармония – это драгоценность”) имеет богатый 
культурный подтекст, связанный с философией 
конфуцианства. При переводе на русский язык су-
ществует риск утраты её философского подтекста, 
если текст будет переведён дословно как “гармония 
важна”. Адекватный перевод в данном случае дол-
жен учитывать прагматическую задачу подчеркнуть 
миролюбивую позицию Китая, например, “гармония 
– ключ к успеху” [3]. 

2. Амбивалентность значений и намерений 
В китайском дипломатическом языке выражения 

часто многозначны, что позволяет одной и той же 
фразе быть интерпретированной по-разному в за-
висимости от контекста. Это усложняет выбор пра-
вильной стратегии перевода, поскольку буквальное 
воспроизведение фраз на русском языке может 
привести к двусмысленности, не предусмотренной 
оригиналом. 

Пример: выражение “共同发展” (буквально “сов-
местное развитие”) в контексте дипломатического 
заявления может означать как совместное участие 
в экономическом проекте, так и стремление к рав-
ноправным партнёрским отношениям. Переводчик 
должен учитывать общий контекст документа и от-
ношения между сторонами, чтобы точно передать 
намерение автора [4]. 

3. Учет политической и культурной конъюнктуры 
Дипломатический текст, как правило, создаётся 

с учётом текущей политической ситуации, а также 
межкультурных различий. При переводе с китай-
ского на русский важно учитывать особенности рус-
ской дипломатической традиции, которая отлича-
ется от китайской прямолинейностью и большей 
конкретностью выражений. Таким образом, пере-
вод может требовать адаптации текста для сохра-
нения прагматической функции оригинала. 

Пример: фраза “中国愿意继续为世界和平与发展作

出贡献” (Китай готов и дальше вносить вклад в мир 
и развитие во всем мире) в русском переводе мо-
жет быть преобразована в более лаконичную 
форму, например: “Китай стремится к укреплению 
мира и развитию во всем мире”. Здесь упрощение 
фразы сохраняет её прагматическую функцию, но 
делает её более соответствующей русской ритори-
ческой традиции [5]. 

В ходе анализа было выявлено несколько под-
ходов, которые позволяют повысить уровень праг-
матической адекватности при переводе китайского 
дипломатического дискурса на русский язык. 

1. Применение адаптивного подхода 
Адаптивный подход включает модификацию 

текста с учётом особенностей целевого языка и 
культурных норм. В случае китайско-русского пере-
вода это означает, что переводчик может использо-
вать аналогичные выражения и стилистические 

конструкции, понятные русскоязычному читателю, 
сохраняя общий смысл текста. 

Например, для перевода китайских метафор це-
лесообразно находить их функциональные аналоги 
в русской традиции. Так, выражение “风雨同舟” (бук-
вально “плыть в одной лодке через ветер и дождь”), 
описывающее единство и взаимопомощь, может 
быть передано как “вместе преодолеваем трудно-
сти”. Такой перевод сохраняет прагматическую 
функцию оригинала, но делает текст более есте-
ственным для русского восприятия [6]. 

2. Использование компенсаторных стратегий 
Если дословный перевод приводит к потере 

смысла или искажению, необходимо применять 
компенсаторные стратегии, добавляя пояснения 
или изменяя структуру текста. Например, при пере-
воде речевых оборотов, содержащих отсылки к ки-
тайской истории, можно включать краткие поясни-
тельные комментарии, чтобы читатель понимал их 
значение. 

Пример: выражение “三思而后行” (буквально 
“трижды подумай, прежде чем действовать”) может 
быть переведено как “действовать осмотрительно 
и обдуманно”. Здесь сохраняется идея осторожно-
сти, но опускается культурный элемент, который 
может быть непонятен русскоязычной аудитории 
[7]. 

3. Сохранение эмоциональной окраски текста 
Китайский дипломатический дискурс часто со-

держит элементы ритуальной вежливости, которые 
подчёркивают уважительное отношение к партнё-
рам. При переводе важно учитывать необходи-
мость сохранения этой эмоциональной окраски, 
особенно в официальных документах и речах. Рус-
ский язык, хотя и менее формален, позволяет пере-
дать аналогичную тональность с помощью грамма-
тических и стилистических средств. 

Пример: китайское выражение “贵国” (уважае-
мая ваша страна) может быть переведено как 
“Ваше государство”, а не просто “ваша страна”, 
чтобы сохранить соответствующую степень уваже-
ния [8]. 

4. Учет межкультурных различий в дипломатиче-
ском стиле 

Переводчик должен не только понимать, но и 
предвидеть возможную реакцию русскоязычной 
аудитории на текст. Например, дипломатическая 
риторика в китайском языке может восприниматься 
русскоязычными читателями как излишне много-
словная или двусмысленная. Переводчик может 
сокращать или конкретизировать текст, не нарушая 
его смыслового содержания. 

Пример: длинные китайские конструкции типа “我
们坚决支持国际社会以和平方式解决争端的努力” могут 
быть переведены как “Мы решительно поддерживаем 
мирное урегулирование споров”. Такой подход сохра-
няет ключевые элементы сообщения, но адаптирует 
его к лаконичному русскому стилю [9]. 

На основе исследования можно предложить 
следующие рекомендации для переводчиков, рабо-
тающих с китайским дипломатическим дискурсом: 
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1. Изучение культурного контекста. Переводчик 
должен быть знаком с основами китайской филосо-
фии, истории и литературы, чтобы лучше понимать 
смысл текста. 

2. Использование междисциплинарного под-
хода. Работа с дипломатическим дискурсом тре-
бует знаний в области международных отношений, 
что позволяет точнее интерпретировать прагмати-
ческие задачи текста. 

3. Постоянный анализ целевой аудитории. Пере-
водчик должен учитывать уровень подготовки и 
восприятия аудитории, к которой адресован текст. 

4. Сотрудничество с экспертами. В сложных слу-
чаях целесообразно привлекать экспертов в обла-
сти китайской культуры и дипломатии для консуль-
таций [10]. 

 
Заключение 
Перевод китайского дипломатического дискурса 

на русский язык представляет собой сложную за-
дачу, которая требует не только высокого уровня 
языковой компетенции, но и глубокого понимания 
культурного и политического контекста, в котором 
создаётся текст. Дипломатический дискурс, будучи 
инструментом реализации внешнеполитических за-
дач, включает в себя множество стилистических и 
прагматических особенностей, таких как культурно 
специфические метафоры, аллюзии на традицион-
ные ценности и многозначные выражения. Сохра-
нение прагматической адекватности в данном слу-
чае означает передачу не только буквального со-
держания, но и коммуникативной функции текста, 
его эмоциональной и риторической окраски. 

Анализ перевода показал, что трудности возни-
кают на нескольких уровнях: передача культурных 
коннотаций, интерпретация скрытых значений, со-
ответствие стилю и риторике русского языка, а 
также необходимость учитывать ожидания целевой 
аудитории. Проблемы многозначности и риториче-
ской амбивалентности китайского дипломатиче-
ского языка требуют от переводчика гибкости и спо-
собности находить баланс между дословной точно-
стью и прагматической адаптацией. 

Для успешного перевода предложены следую-
щие стратегии: использование адаптивного под-
хода, применение компенсаторных техник, сохра-
нение эмоциональной окраски текста, а также ори-
ентация на культурные и политические особенно-
сти целевой аудитории. Эти методы позволяют со-
хранить как формальные, так и прагматические 
элементы оригинального текста, обеспечивая его 
адекватное восприятие русскоязычными читате-
лями. 

В конечном счёте, перевод дипломатического 
дискурса – это не просто процесс переноса текста 
из одного языка в другой, но также акт культурного 
посредничества. Переводчик играет ключевую 
роль в сохранении смысла, интенций и прагматиче-
ского воздействия текста, обеспечивая эффектив-
ное межкультурное общение. Однако данная об-
ласть требует дальнейших исследований, направ-
ленных на разработку унифицированных подходов 

и углубление знаний о специфике китайско-рус-
ского дипломатического перевода. 
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Translation of Chinese Diplomatic Discourse into Russian: Problems of 

Maintaining Pragmatic Adequacy 
Sun Yixuan 
St. Petersburg State University 
The article examines the problems of translating Chinese diplomatic discourse 

into Russian from the point of view of maintaining pragmatic adequacy. 
Particular attention is paid to the specifics of Chinese diplomatic rhetoric 
based on cultural, historical and ideological traditions that require accurate 
reflection in translation. The author analyzes the key difficulties associated 
with the transmission of metaphors, euphemisms and speech formulas 
characteristic of the Chinese language. The importance of taking into 
account the cultural context and interlingual differences in order to avoid 
distortion of meaning is emphasized. The article provides examples of 
typical errors and suggests strategies for their elimination. Special 
emphasis is placed on the role of the translator as a mediator capable of 
ensuring a balance between the accuracy of translation and pragmatic 
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impact. The study is based on the analysis of the texts of Chinese official 
statements translated into Russian. The work is of interest to specialists in 
the field of translation, intercultural communication and diplomacy.  

Keywords: Chinese language, diplomatic discourse, translation, pragmatic 
adequacy, intercultural communication. 
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Переводчик vs Машинный перевод (на материале романа  
Ли Бардуго “Shadow and bone” и фрагментов его перевода на 
русский язык) 
 
 
 
Сычёва Анастасия Валерьевна 
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры зару-
бежной филологии Северо-Восточного государственного уни-
верситета  
 
Казанцева Есения Сергеевна 
магистрант, Северо-Восточный государственный университет 
 
В настоящее время современные достижения научного техниче-
ского прогресса помогают облегчить жизнь человека во всех 
сферах его жизнедеятельности. И процесс перевода не стал ис-
ключением. Существуют программы, онлайн сервисы, сайты, ко-
торые в той или иной степени представляют нам воспользо-
ваться машинным переводом (далее МП). Настоящее исследо-
вание затрагивает проблематику специфики воссоздания от-
дельных реалий, встречающихся в русской цивилизации, сред-
ствами английского языка. Авторами статьи проводится компа-
ративный лингвистический анализ реалий и безэквивалентной 
лексики в романе Ли Бардуго “Shadow and Bone”, относящихся к 
русской культуре, их вариантных соответствий, предложенных 
профессиональной переводчицей А. Харченко в официальной 
версии романа на русском языке (издательство АСТ), и вариан-
тов перевода данной лексики, представленных двумя систе-
мами машинного перевода Yandex Переводчик и Google Пере-
водчик. По результатам проведенного исследования можно со-
общить, что машинный перевод обретает множество техниче-
ских модификаций, совершенствует свои базы данных, которые 
помогают переводить тексты более точно, не искажая смысл. 
Тем не менее не каждый текст может быть переведен при по-
мощи технологий машинного перевода, особенно если дело ка-
сается беллетристики. Выполненный сопоставительный анализ 
позволил авторам прийти к выводу о несовершенности перевод-
ческих сервисов в области художественного перевода.  
Ключевые слова: машинный перевод, культурная реалия, без-
эквивалентная лексика, художественный перевод, транслитера-
ция, транскрибирование. 
 

Введение 
На сегодняшний день достижения научного тех-

нического прогресса помогают облегчить жизнь че-
ловека во всех сферах его жизнедеятельности. И 
процесс перевода не стал исключением. Суще-
ствуют программы, онлайн сервисы, сайты, кото-
рые в той или иной степени представляют нам вос-
пользоваться машинным переводом (далее МП).  

Несмотря на технологический прогресс, кото-
рого достигли ученые при разработке и улучшении 
технологий машинного перевода, все равно суще-
ствует множество пробелов в использовании дан-
ных технических средств. Процитируем наблюде-
ния зарубежных исследователей А. Лопеза и М. По-
ста, акцентирующим внимание на следующих про-
блемах МП: “Translation into morphologically rich 
languages. Most MT systems will not generate word 
forms that they have not observed, a problem that 
pervades languages like Finnish, Arabic, and German 
[1, С. 2] (Перевод на морфологически богатые 
языки, такие как финский, арабский, немецкий: мно-
гие системы машинного перевода не могут генери-
ровать незнакомые им словоформы. – Перевод вы-
полнен Казанцевой Е.С. (далее – К. Е. С.). 
Translation of speech. Much of human communication 
is oral. Even ignoring speech recognition errors, the 
substance and quality of oral communication differs 
greatly from that found in most bitext [1, С. 2] (Перевод 
речи: Большая часть коммуникации человека про-
исходит устно. Содержание и качество устной речи 
значительно отличается от того, что может предло-
жить МП на основе уже существующие текстовых 
сообщений. – Перевод К. Е. С.) 

Е. М. Литвинова утверждает, что «для машин-
ного перевода художественные тексты вызывают 
особые сложности в связи с тем, что они наполнены 
большим количеством метафор, метонимий, слов в 
переносном значении, фразеологизмов и других 
изобразительных средств, и стилистических прие-
мов» [2, c. 54]. 

 
Методы и принципы исследования 
Настоящая работа выполнена в рамках компа-

ративного лингвистического направления исследо-
ваний, нацеленных на изучение различных вариан-
тов передачи безэквивалентной лексики сред-
ствами иностранного языка. Основным методом ис-
следования является сопоставительное изучение 
лексических единиц, не имеющих эквивалентов на 
языке перевода. Материалом исследования послу-
жил роман Ли Бардуго “Shadow and Bone” [3], напи-
санный на английском языке, его перевод на рус-
ский язык, выполненный переводчицей А. Харченко 
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[4], и варианты перевода элементов романа из сер-
висов МП – Yandex Переводчик [5] и Google Пере-
водчик [6].  

 
Обсуждение 
Поскольку предметом нашего исследования яв-

ляется особенности и трудности перевода культур-
ных реалий России, остановимся подробнее 
именно на этом. По определению Г. Д. Томахина, 
реалии – это «названия присущих только опре-
делённым нациям и народам предметов мате-
риальной культуры, фактов истории, государ-
ственных институтов, имена национальных и 
фольклорных героев, мифологических существ 
и т. п.» [7, C. 69]. Л. С. Бархударов рассматривает 
реалии как «слова, обозначающие предметы, поня-
тия и ситуации, не существующие в практическом 
опыте людей, говорящих на другом языке» [8, C. 
95].  

С. И. Влахов и С. П. Флорин считали реалиями 
слова и словосочетания, называющие объекты, ха-
рактерные для жизни (быта, культуры, социального 
и исторического развития) одного народа и чуждые 
другому, будучи носителями национального или ис-
торического колорита, они, как правило, не имеют 
точных соответствий (эквивалентов) в других язы-
ках, и, следовательно, не поддаются переводу на 
общем основании, требуя особого подхода [9, C. 
35]. Исследователи выделяли следующие типы ре-
алий:  

1. Географические реалии: название объектов 
физической географии; названия географических 
объектов, связанных с человеческой деятельно-
стью; название растений, название животных. 

2. Этнографические реалии: быт (одежда, 
пища, жилье); транспорт (средство передвижения, 
водители); труд (люди труда, орудия труда, органи-
зация труда); искусство и культура (фольклор, му-
зыка, театр, праздники, обычаи, искусство и пред-
меты искусства); этнические объекты (этнонимы, 
клички, названия лиц по месту жительства); меры и 
деньги (единицы мер, денежные единицы). 

3. Общественно-политические реалии: адми-
нистративно – территориальное устройство (адми-
нистративно-территориальные единицы, населен-
ные пункты, детали населенного пункта); органы и 
носители власти; общественно-политическая жизнь 
(общество, социальные явления и движения, ти-
тулы и обращения); военные реалии (подразделе-
ния, оружие, обмундирование, военнослужащие) [9, 
С. 61-66]. 

Представленная типология является лишь од-
ной из многочисленных классификаций реалий. 

Современные ученые совсем не давно стали 
считать, что проблема перевода художественного 
текста, содержащего безэквивалентную лексику, в 
общем, и реалии, в частности, имеет очень редкий 
характер распространения, так как многие перевод-
ческие сервисы справляются с таким текстами и 
сами устраняют ошибки, совершенные в оригинале 
произведения. Чтобы убедиться в действительно-
сти существования данной проблемы, рассмотрим 
один из романов трилогии американского автора Ли 

Бардуго “Shadow and Bone”. Дебютный роман Ли 
Бардуго вышел в 2012 году и получил множество 
хвалебных отзывов для англоязычной аудитории. 
The New York Times отмечает, что богатство рус-
ского духа в романе доставляет читателям огром-
ное удовольствие. The Guardian в своей рецензии 
назвала роман фантастической книгой с пульсиру-
ющим сердцем. Но для русскоязычной аудитории 
эта книга вызвала множество вопросов.  

Заметим, что при написании трилогии Бардуго 
вдохновлялась историей Российской империи, она 
называет её фантазией, основанной на эстетике, 
культуре, политике и социальной структуре России 
начала XIX века. Автор объясняет свой интерес к 
этому периоду в жизни России тем, что образы, ко-
торые ассоциируются с русской культурой и исто-
рией, обладают огромной силой, это крайности кра-
соты и жестокости. Непривычная для многих атмо-
сфера мира вызвала бурный интерес. До сих пор во 
многих социальных сетях продолжаются споры о 
качестве текста автора, так как реалии русской 
культуры были переданы с большим количеством 
ошибок или были искажены. 

 
Основные результаты 
Для передачи колорита русской культуры в 

своем романе Ли Бардуго решила воссоздать ее 
элементы посредством перевода их при помощи 
транслитерации и транскрибирования на англий-
ском языке. Данная работа оказалась, на наш 
взгляд, выполнена некачественно в некоторых ме-
стах, так как было совершено много грамматиче-
ских ошибок.  

При проведении компаративного лингвистиче-
ского анализа лексики оригинала, относящейся к 
безэквивалентной, и ее вариантов перевода на рус-
ский язык, выяснилось, что, несмотря на совершен-
ные ошибки в отдельных словах, переводческим 
сервисам удалось распознать их и попытаться пе-
ревести на русский язык на основании алгоритмов 
систем, заложенных в их основание.  

Разумеется, стоит отметить, что зачастую систе-
мам Yandex Переводчик и Google Переводчик уда-
лось передать основной смысл текста, но не без 
ряда определённых недостатков, поскольку они не 
сумели передать элементы разговорной лексики, 
праздники, обычаи, и также имели трудности в пе-
реводе при игре слов. В данном ключе квалифици-
рованная работа профессиональной переводчицы 
А. Харченко выглядит в более выигрышном свете. 

В качестве иллюстрации различий в переводе 
сравним отдельные фрагменты исходного текста с 
их переведёнными вариантами в официальном 
русским переводе от издательства АСТ и смодели-
рованными версиями, предложенными средствами 
машинного перевода Yandex Переводчик и Google 
Переводчик, которые были выбраны не случайно. 
Система Google Переводчик изначально пользо-
вался статистической системой, после разработ-
чики перевели его в гибридную систему. Google ре-
шил включить нейронный перевод девяти языков в 
2016 году, а уже в 2017 году был добавлен и рус-
ский. Компания разработала собственную систему 
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под названием Google Neural Machine Translation 
(GNMT), что заметно улучшило качество перевода. 
Данная система работает, базируясь на аналогах 
переведенных человеком текстов [10]. Яндекс Пе-
реводчик относится к нейросетевому машинному 
переводу. Главное отличие его в том, что система 
переводит двумя способами (нейросетевым и ста-
тистическим). 

Итак, обратимся к некоторым фрагментам. Пе-
ревод искусства манипулирования материей, в ро-
мане назван “the Small Science” (But if I understood 
what we did, I was less sure of how we did it. The 
grounding principle of the Small Science was “like 
calls to like”, but then it got complicated) [3, С. 130]. 
Адекватный вариант перевода мы находим у А. 
Харченко «Малая Наука» (Но если я и понимала, 
что мы делали, то в способе исполнения сомнева-
лась. Фундаментальным принципом Малой науки 
был постулат «подобное притягивает подоб-
ное», но дальше все было сложно) [4, С. 167], такой 
же вариант перевода представил Google Перевод-
чик (Но если я понимал, что мы сделали, то был 
менее уверен в том, как мы это сделали. Осново-
полагающим принципом Малой науки было «по-
добное призывает любить», но потом все услож-
нилось). Система перевода в Yandex не перевела 
данное словосочетание и оставила его без измене-
ний (Но если я понимал, что мы делаем, то был 
менее уверен в том, как мы это делаем. Осново-
полагающим принципом the Small Science был 
принцип «подобное взывает к подобному», но по-
том все усложнилось). 

Интерпретируя фрагмент “Odinakovost was the 
“thisness” of a thing that made it the same as 
everything else. Etovost was the “thatness” of a thing 
that made it different from everything else” [3, С. 130], 
переводчица А. Харченко решила уйти от дослов-
ного перевода и, прибегнув к приему опущения, ис-
ключила из своего варианта перевода слова 
“thisness” и “thatness” вместе с целыми частями 
предложения («Одинаковость» делала все по-
добным. «Этовость» делала все разным) [4, С. 
167]. Два сервиса МП оставили дословные кон-
струкции предложений, из-за чего смысл переве-
денного текста теряет смысл и запутывает чита-
теля. Yandex Переводчик перевел эти слова одина-
ково: «таковость» (Уникальность – это «тако-
вость» вещи, которая делает ее такой же, как и 
все остальное. Этовость – это «таковость» 
вещи, которая отличает ее от всего осталь-
ного); Google Переводчик – этичность и тако-
вость (Одинаковость была «этичностью» 
вещи, делавшей ее такой же, как и все остальное. 
Этовость была «таковостью» вещи, которая 
отличала ее от всего остального).  

Обратим внимание на то, что при передаче слов 
«Odinakovost» и «Etovost» Yandex Переводчик из-
менил слово «одинаковость» на «уникальность», 
тем самым нарушив смысл предложения, тем не 
менее, слово «этовость» он перевел верно. 
Google Переводчик выдал эквивалентный перевод 
слов также, как и переводчица А. Харченко. Отме-

тим, что в романе Ли Бардуго нередко можно встре-
тить русские слова, которые были переведены с по-
мощью транслитерации и транскрибирования, дан-
ные слова не стали исключением.  

Рассмотрим следующий фрагмент с использо-
ванием слов “Grisha” и “otkazat’sya”: Odinakovost 
connected Grisha to the world, but it was etovost that 
gave them an affinity for something like air, or blood, or 
in my case, light. Around then, my head started 
swimming. One thing did stand out to me: the word the 
philosophers used to describe people born without 
Grisha gifts, otkazat’sya, “the abandoned” [3, С. 130]. 
В анализируемые системы входят уже заложенные 
алгоритмы, которые имеют определенное значение 
и при распознании первого слова, переводят его как 
имя «Гриша», хотя данное слово имеет схожее 
правописание и переводятся как «гриш» (человек, 
практикующий Малую Науку). Из-за неправильной 
трактовки любые словосочетания с этим словом бу-
дут переводится с использованием имени. Эту 
ошибку мы наблюдаем в переводах Yandex (Уни-
кальность связывала Гришу с миром, но именно 
этовость давала им сродство к чему-то вроде 
воздуха, или крови, или, в моем случае, к свету. 
Примерно в это время у меня закружилась голова. 
Мне бросилось в глаза одно: слово, которое фило-
софы использовали для описания людей, рожден-
ных без гришиных способностей, - «отказы-
ваться», «покинутые») и Google (Одинаковость 
связывала Гришу с миром, но именно этостность 
давала им близость к чему-то вроде воздуха, или 
крови, или, в моем случае, света. Примерно тогда 
у меня начала кружиться голова. Одно мне осо-
бенно запомнилось: словом, которым философы 
описывали людей, рожденных без Гришиных да-
рований, «отказатьсья», «брошенные»). Однако 
А. Харченко в переводе прекрасно справляется с 
поставленной задачей: Одинаковость была связью 
гриша с миром, но этовость давала им родство с 
чем-то вроде воздуха, крови или, в моем случае, со 
светом. Где-то на этом этапе моя голова начи-
нала идти кругом. Одно мне бросилось в глаза: 
слово, которым философы описывали людей без 
дара гриша: «отказники» – «покинутые» [4, С. 
167]. Что касается слова “otkazat’sya”, из-за незна-
ния определённых явлений в русской культуре и 
языке Ли Бардуго часто обращалась за помощью к 
разнообразным специалистам, которые ей расска-
зывали про русскую культуру и помогали с перево-
дом безэквивалентной лексики. К сожалению, в 
данном конкретном случае автор не убедилась в 
квалификации специалиста и доверилась тому, 
кого просто нашла в социальных сетях. Из-за не-
компетентного специалиста в романе была допу-
щена ошибка, которую могли заметить люди, при-
ближенные к русской культуре и русскому языку. 
Как можно заметить, группа лиц была названа гла-
голом, а не привычным для всех существительным. 
Переводческие сервисы не смогли распознать эту 
ошибку и перевели “otkazat’sya” согласно их алго-
ритмам как глагол, в отличие от профессиональ-
ного переводчика. 
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Обратимся к следующему фрагменту текста. В 
оригинале романа главная героиня рассказывает о 
своем любимом празднике – Масленице (“It’s 
butter week!” I exclaimed) [3, С. 236]. Масленица – 
восточнославянский традиционный праздник. В 
американской и европейской культуре есть похо-
жий аналог такого праздника «Марди Гра» или 
«Жирный вторник», которые кардинально отлича-
ется от привычного для нас. У переводчицы А. Хар-
ченко наблюдаем адекватный вариант перевода 
(«Масленица! - воскликнула я.) [4, С. 294]. Система 
Google предоставили эквивалентный перевод дан-
ной реалии («Это масленичная неделя!» - вос-
кликнул я), в то время как система Yandex Перевод-
чик полностью изменила смысл предложения и 
убрала название праздника («Это лучшая не-
деля!» воскликнул я). 

Предложение In the week before the spring fast, 
every nobleman was expected to ride out among his 
people in a dom cart, a cart laden with sweets and 
cheeses and baked breads. [3, С. 236] Yandex пере-
вел следующим образом – За неделю до весен-
него праздника каждый дворянин должен был вы-
езжать к своим подданным в повозке, нагружен-
ной сладостями, сырами и выпечкой). Система 
Google предоставила вариант (За неделю до ве-
сеннего поста каждый дворянин должен был вы-
езжать среди своих людей на арбе, телеге, нагру-
женной сладостями, сырами и печеным хлебом), 
который аналогичен варианту перевода А. Хар-
ченко (На неделе перед весенним постом каждый 
дворянин должен был проехаться по своей терри-
тории в двуколке, груженной сладостями, сы-
рами и сдобой). Обратим внимание на перевод сло-
восочетания “spring fast”. Адекватный вариант пе-
ревода «весенний пост» встречаем у А. Харченко 
и Google Переводчика. Yandex Переводчик отошел 
от эквивалентного варианта перевода. Что каса-
ется слова “cart”, оно имеет множество значений, 
но в данном предложение выступает как транспорт-
ное средство. Если затрагивать период, который 
описывается в произведении, то в данное время су-
ществовали такие виды транспорта, как арба, 
бричка, возок, двуколка, дормез, дровни, дрожки, 
кабриолет, карета, кибитка, коляска, ландо, сани, 
тарантас, телега, тройка, фаэтон и их подвиды. В 
основном на арбе ездили на территориях Кавказа и 
в южных губерниях. Действие в указанном фраг-
менте текста проходит в Керамзине (небольшая де-
ревня на юге страны). Исходя из всего вышепере-
численного, можно сделать вывод, что более вер-
ными переводами являются перевод А. Харченко и 
Google Переводчика. 

Интересным для рассмотрения является также 
тот, факт, что некоторые герои анализируемого ро-
мана, преимущественно жители Равки (аналог Рос-
сийской империи) говорят на английском с исполь-
зованием русских слов, которые Ли Бардуго пере-
дала с помощью транслитерации и транскрипции. 
Особенно часто такой вариант перевода использу-
ется при обращении к вышестоящему по званию 
или положению лицу. Отдельные примеры пред-
ставлены в Таблице 1. 

Таблица 1. 
Обращения 

Оригинал Перевод А.Хар-
ченко 

Yandex Пере-
водчик 

Google Пере-
водчик 

Da, kapitan [3, 
C.33] 

Да, капитан [4, 
C. 49] 

Да, капитан Да, капитан

moi soverenyi 
[3, C. 38] 

мой суверенный 
[4, C. 55] 

1. суверени-
тет МВД 

2. мой соверн-
ный 

3. мой суве-
ренный 

мой суверен-
ный 

Your Highness, 
moi tsar 
[3, C. 92] 

Ваше Величе-
ство, мой царь 

[4, C. 120] 

Ваше Высоче-
ство, мой 

царь 

Ваше Высо-
чество, мой 

царь 
Moya tsaritsa 

[3, C. 94] 
Моя царица [4, 

C. 123] 
Моя царица Моя царица

 
Обратим внимание на второй пример. Данное 

словосочетание в оригинале образовалось при 
скрещивании перевода слова “sovereign” на англий-
ский язык и добавления транслитерированного 
окончания русского прилагательного. Любопытно, 
что Yandex предлагает несколько версий интерпре-
тации обращения “moi sovereignty”. В первом слу-
чае представлен вариант с сайта Yandex перевод-
чика с разных браузеров, где наблюдается замена 
данного словосочетания на “moi sovereignty”, из-за 
чего возникает ошибка в переводе слов. Во время 
использования Yandex переводчика в самом брау-
зере Яндекс получаем перевода «мой соверен-
ный», так как происходит автоматическое переклю-
чение на французский язык. Последний и верный 
вариант перевода предоставляется при установ-
ленном приложении на мобильном телефоне. 
Именно по этой причине переводческий сервис 
Yandex Переводчик дает несколько вариантов пе-
ревода обращения “moi sovereignty”. В целом, 
можно заметить, что МП справляются со своей ра-
ботой с минимальными ошибками, в то время как А. 
Харченко делает без единой ошибки. 

 
Заключение 
В наше время машинный перевод обретает мно-

жество технических модификаций, совершенствует 
свои базы данных, которые помогают переводить 
тексты более точно, не искажая смысл. Но не каж-
дый текст может быть переведен при помощи тех-
нологий машинного перевода, особенно если дело 
касается беллетристики.  

Рассмотрев ранее приведенные примеры, мы 
можем отметить, что не всегда переводческие сер-
висы справляются со своей задачей. Стоит только 
внести необычное для программы слово, и система 
подберет нужное значение с очень низким процен-
том вероятности, скорее всего исказит его при пе-
реводе, самостоятельно добавит знаки препина-
ния, которых не должно быть по правилам орфогра-
фии и грамматики. Безусловно, на данный момент 
технологии машинного перевода не могут срав-
ниться с работой квалифицированного перевод-
чика художественной литературы, что подтвер-
ждают результаты настоящего компаративного 
лингвистического исследования романа Ли Бардуго 
“Shadow and Bone”, его перевода, выполненного пе-
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реводчицей А. Харченко, и вариантами лексико-се-
мантических модификаций, представленных серви-
сами Yandex Переводчик и Google Переводчик.  
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Translator vs Machine translation (based on Lee Bardugo’s novel 
“Shadow and bone” and fragments of its translation into russian) 

Sycheva A.V., Kazantseva E.S. 
North-Eastern State University 
At present, modern achievements of scientific and technological progress help 

to make human life easier in all spheres of their activity. And the translation 
process is no exception. There are programs, online services, websites 
that to one degree or another provide us with the opportunity to use 
machine translation (hereinafter MT). This study touches upon the 
problematic of the specifics of recreating individual realities encountered 
in Russian civilization by means of the English language. The authors of 
the article conduct a comparative linguistic analysis of realities and non-
equivalent vocabulary in Leigh Bardugo's novel "Shadow and Bone" 
related to Russian culture, their variant correspondences proposed by 
professional translator A. Kharchenko in the official version of the novel in 
Russian (AST publishing house), and translation options for this 
vocabulary presented by two machine translation systems Yandex 
Translator and Google Translator. Based on the results of the study, it can 
be reported that machine translation is acquiring many technical 
modifications, improving its databases, which help to translate texts more 
accurately without distorting the meaning. However, not every text can be 
translated using machine translation technologies, especially when it 
comes to fiction. The comparative analysis carried out allowed the authors 
to come to the conclusion about the imperfection of translation services in 
the field of literary translation. 

Keywords: machine translation, cultural reality, non-equivalent vocabulary, 
literary translation, transliteration, transcription. 
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Переводы произведений Цзя Пинва в России 
 
 
 
Сюе Хунъянь 
старший преподаватель, Сианьский нефтяной университет, ас-
пирант, Сианьский университет иностранных языков, 
275668701@qq.com 
 
Произведения известного современного писателя Цзя Пинва пе-
реведены на множество языков и публикуются по всему миру. 
Русский принадлежит к числу языков, на которые переведено 
достаточно много произведений писателя, однако переводы 
мало обсуждались в научной среде. В настоящей статье на ос-
нове обобщения данных о переводах произведений Цзя Пинва 
и их критики рассматривается общее состояние переводов его 
творчества, проводится анализ с последующими выводами о 
проблемах, наблюдающихся в процессе перевода, а также пред-
принимается попытка исходя из выбора тем, моделей и путей 
перевода предложить корректирующие меры для повышения 
привлекательности переводов на русский язык литературы ки-
тайских регионов и современной литературы. 
Ключевые слова: Цзя Пинва, китайская литература, переводы 
на русский, российские издательства, современная проза, куль-
турный обмен, китайские писатели, литературные адаптации. 
 
 

Введение 
Цзя Пинва – один из самых замечательных пи-

сателей современного Китая, путь его литератур-
ного творчества, начавшийся с публикации «Пары 
носков», продолжается уже более 40 лет, за это 
время были опубликованы такие романы и повести, 
как «Турбулентность», «Тленный град», «Деревня 
Гаолаочжун», «Циньские напевы» и другие. Цзя 
Пинва – лауреат национальных литературных пре-
мий, таких как премия Мао Дуня и премия Лу Синя.  

Цель данного исследования заключается в про-
ведении всестороннего анализа переводов произ-
ведений Цзя Пинва на русский язык. Это включает 
в себя изучение существующих переводческих ини-
циатив, оценку их качества и влияние на россий-
скую аудиторию. Кроме того, исследование направ-
лено на выявление стратегий и подходов, которые 
применяются для продвижения произведений Цзя 
Пинва в России, а также их успешность в контексте 
развитии литературного межкультурного диалога 
между Китаем и Россией. 

Научная новизна данного исследования заклю-
чается в первом комплексном рассмотрении пере-
водов произведений Цзя Пинва на русский язык и в 
оценке их роли в процессе культурного обмена 
между двумя странами. Исследование стремится 
выявить ключевые факторы, определяющие выбор 
произведений для перевода, а также те барьеры, 
которые приходится преодолевать переводчикам и 
издателям в ходе своей работы. Кроме того, данная 
работа исследует инновационные подходы к попу-
ляризации китайской литературы в условиях совре-
менных вызовов российскому книжному рынку. 

Материалы и методы исследований 
В основе исследования лежит всесторонний 

анализ переведенных на русский язык произведе-
ний Цзя Пинва. Используются как первичные источ-
ники – сами переводы произведений, так и вторич-
ные – критические статьи, рецензии, интервью с пе-
реводчиками и издателями. Методологический под-
ход включает в себя сравнительный анализ ориги-
нальных текстов и их переводов, что позволяет вы-
явить как схожие, так и отличительные черты ра-
боты переводчиков. Кроме того, применяется соци-
окультурный анализ для оценки влияния переве-
денных произведений на российскую аудиторию и 
роль этих переводов в укреплении культурного вза-
имодействия между Россией и Китаем. 

 
Результаты и обсуждения 
1. Переводы Цзя Пинва на русский язык 
Первые переводы произведений Цзя Пинва на 

русский язык стали появляться только в начале ХХI 
века. В 2002 году рассказы «Золотая пещера» и «В 
горах Шанчжоу» в переводе П. Богачко вышли в 
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сборнике «Поэзия и проза Китая XX века. О про-
шлом для будущего», опубликованном московским 
издательством «Центрполиграф». 

В последующие 20 лет на русский язык в основ-
ном переводились повести и рассказы писателя, их 
полный список представлен ниже.  

 
Таблица 1 
Список переводов произведений Цзя Пинва на русский язык 

Ориги-
нальное 
название 

Название на 
русском 

Русское название публи-
кации и перевод на китай-

ский 

Форма Время и 
место 

публика-
ции 

Издательство Переводчик Тираж Тип издания 

金洞 Золотая пе-
щера 

Поэзия и проза Китая XX 
века. О прошлом для бу-

дущего 

Сбор-
ник 

Москва, 
2002 

Центрполиграф П.В. Богачко 4000 Бумажная книга

在商州 
山地- 
《小月 
前本》 

跋 

В горах 
Шанчжоу 

黑氏 Сестрица 
Хэй 

«Месяц туманов» Антоло-
гия современной китай-

ской прозы 

Сбор-
ник 

Санкт-
Петер-
бург, 
2007 

Триада А.А. Родионов  
5000 

Бумажная 
книга; 

электронная 
книга 

摸鱼捉鳖

的人 
Ловец рыб и 

черепах 
«Китайские метамор-

фозы» Современная ки-
тайская художественная 

проза и эссеистика 

Сбор-
ник 

Москва, 
2007 

Восточная лите-
ратура 

Р.Г. Шапиро 3000 Бумажная книга

小白菜 Капустка 

祭父 Приношение 
отцу 

«Китайские метамор-
фозы» Современная ки-
тайская художественная 

проза и эссеистика 

Сбор-
ник 

Москва, 
2007 

Восточная лите-
ратура 

Д.Н. Воскресен-
ский 

3000 Бумажная книга

树佛 Дерево 
Будды 

坐佛 Сидящий 
Будда 

老子讲经

石 
Камень по 
прозванию 

«Лао-
цзы,вещаю-
щий Канон» 

丑石 Чудовище-
камень 

天狗 Небесный 
Пёс 

газета «День литературы» 
№7(155), №8(156), 

№11(159), 2009；№2(162), 
№6(166), 2010 

От-
рывки 

Москва, 
2009-
2010 

Газета «День 
литературы» 

П.В. Богачко Тираж газеты 
10 000 экз., 
одновре-

менно рас-
пространя-
лась версия 

на сайте 

Бумажная га-
зета; 

электронная 
версия 

满月儿 Маньюээр Китайская литература. 
Шэньси. Часть1 

Сбор-
ник 

Пекин, 
2016 

Новый мир  
А.С. Жмак 

О.А. Решетняк 
Т.К. Карпова 

2000 Бумажная книга

秦腔 Циньские 
напевы 

Циньские напевы От-
дель-

ное из-
дание 

Москва, 
2017 

Восточная лите-
ратура 

А.Н. Коробова 1000 Бумажная книга

贾平凹中

短篇小说

年编·短篇

卷:晚唱 

Вечерний 
звон 

Вечерний звон От-
дель-

ное из-
дание 

Санкт-
Петер-
бург, 
2019 

Восточная лите-
ратура 

«Даотун» 

О.В. Мигунова 500 Бумажная книга

冰炭 Как лёд и 
пламень 

Как лёд и пламень От-
дель-

ное из-
дание 

Санкт-
Петер-
бург, 
2019 

Восточная лите-
ратура 

«Даотун» 

О.В. Мигунова 500 Бумажная книга

 
По таблице выше можно заметить несколько 

особенностей, которые отличают переводы произ-
ведений Цзя Пинва на русский язык: 

- Жанры переводов разнообразны, но 
среди них мало романов 

На русский язык переведены произведения раз-
ных жанров, но в основном они представлены рас-
сказами и повестями, а вот романов переведено 
мало. На текущий момент опубликовано 15① пере-
водов произведений Цзя Пинва на русский язык, из 
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них 1 сборник повестей и рассказов, 1 роман, 3 по-
вести, 5 рассказов и 5 очерков и эссе. Вот все эти 
произведения: сборник рассказов «Вечерний звон», 
роман «Циньские напевы», повести «Сестрица 
Хэй», «Небесный пес» и «Как лед и пламень», рас-
сказы «Маньюээр», «Ловец рыб и черепах», «Ка-
пустка», «Золотая пещера» и «В горах Шанчжоу», а 
также прозаические произведения «Подношение 
отцу», «Сидящий Будда», «Чудовище-камень», 
«Дерево Будды» и «Камень по прозванию «Лао-
цзы, вещающий Канон»».  

- Переводы в основном делаются силами 
китаистов, среди которых много молодежи 

Если говорить о составе переводчиков, то в от-
личие от переводов на английский язык, которые 
выполняются китайскими переводчиками [3], пере-
водами произведений Цзя Пинва на русский зани-
маются в основном российские переводчики, китай-
ские специалисты в этом не участвуют. Таким обра-
зом, применяется широко признанная в переводче-
ском мире модель перевода, в котором участвует 
только переводчик или китаист, родным языком ко-
торого не является китайский. 

- Значительная доля некитайских изда-
тельств 

Если говорить об издательской структуре, то бо-
лее 90% переводов Цзя Пинва на русский выпу-
щено российскими издательствами. Наибольшее 
количество книг издано в «Восточной литературе», 
на долю этого издательства приходится более по-
ловины всех переводов, причем в основном это 
эссе и романы: собственно, роман «Циньские 
напевы», а также произведения «Ловец рыб и чере-
пах», «Капустка», «Приношение отцу», «Сидящий 
Будда», «Чудовище-камень», «Дерево Будды», 
«Камень по прозванию «Лао-цзы, вещающий Ка-
нон»», вошедшие в сборник «Китайские метамор-
фозы: современная китайская художественная 
проза и эссеистика». Одно из самых крупных част-
ных издательств России «Центрполиграф» в 2002 
году выпустило сборник «Поэзия и проза Китая XX 
века. О прошлом для будущего», в который вошли 
переводы рассказов «Золотая пещера» и «В горах 
Шанчжоу».  

- Высокая доля сборников  
Если говорить о форме переводов, то переводы 

произведений Цзя Пинва на русский язык выходили 
в виде сборников, отдельных произведений и серии 
газетных публикаций. В последние годы основной 
формой переводов современной китайской литера-
туры в России стали сборники повестей и расска-
зов, начиная с 2007 года именно в такой форме рос-
сийский читатель познакомился с первыми перево-
дами Чэнь Чжунши, Цзя Пинва, Мо Яня, Су Туна и 
Би Фэйюя [4] ②. Однако именно отдельные издания 
повестей и романов являются наиболее влиятель-
ными формами публикаций переводов. В 2017 и 
2019 годах отдельными изданиями вышли пере-
воды романа «Циньские напевы», сборника расска-
зов «Вечерний звон» и повести «Как лед и пла-
мень», без сомнения, это прорыв для выхода про-
изведений Цзя Пинва на российский читательский 
рынок.  

- Преобладание одной формы публикации 
и небольшие тиражи 

За исключением «Сестрицы Хэй», «Небесного 
пса», «Золотой пещеры» и «В горах Шанчжоу» про-
изведения Цзя Пинва на русском языке выходили 
только в бумажном виде без электронной версии. 
Что касается тиражей, то как сборники, так и от-
дельные издания выходили небольшими тира-
жами, обычно не превышающими 5000 экземпля-
ров. Тираж вышедшего в 2017 году отдельной кни-
гой романа «Циньские напевы» составил всего 
1000 экземпляров, тираж сборника рассказов «Ве-
черний звон» и повести «Как лед и пламень», вы-
шедших в 2019 году, составил и вовсе 500 экзем-
пляров. Из-за узости сферы распространения вли-
яние этих произведений в русскоязычном литера-
турном мире ограничено.  

По сравнению со статусом Цзя Пинва в Китае пе-
реводы его произведений в России недостаточны, 
а выбор произведений, их перевод и издание носят 
несистематический характер.  

 
2. Меры по переводу и продвижению произ-

ведений Цзя Пинва 
В настоящее время переводы и распростране-

ние произведений Цзя Пинва в России находится 
на начальном этапе. В целях дальнейшего продви-
жения творчества писателя в русскоязычных стра-
нах ниже мы обсуждаем такие аспекты, как содер-
жание, модели и пути переводов. 

1. Выбор материалов для перевода 
А.А. Родионов подчеркивает, что при переводе 

произведений особое внимание следует уделять 
восприятию местных читателей: «Я заметил, что 
очень многие чрезвычайно популярные произведе-
ния в Китае россиянам не нравятся, более того, они 
даже могут вызывать неприязнь, и это приводит к 
неправильному пониманию китайцев, поэтому во-
прос выбора литературных произведений является 
ключевым» [13]. Он также указывает, что сейчас ро-
маны для перевода на русский язык выбираются в 
основном китайской стороной, при этом они вовсе 
не обязательно будут соответствовать вкусам рос-
сийских читателей, а значит их будет сложно рас-
пространять. Р.Г. Шапиро высказывается сходным 
образом: когда переводчик оказывается перед вы-
бором, китаист должен уметь вынести решение, бу-
дет ли то или иное произведение иметь успех у 
местных читателей [10].  

Кроме того, по сравнению с «Тленным градом» 
и «Турбулентностью» более влиятельным оказался 
перевод на английский язык романа «Счастливый», 
это может послужить наводкой для перевода про-
изведений Цзя Пинва на русский язык.  

2. Выбор моделей перевода 
Как региональный писатель, Цзя Пинва напол-

няет свои произведения мощным колоритом и де-
ревенским духом провинции Шэньси, обильно ис-
пользует диалектизмы, слова с культурной нагруз-
кой и уникальные культурные образы, поэтому пра-
вильное понимание и точное выражение представ-
ляют определенную сложность для переводчиков-
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неносителей [8]. Цзя Пинва и сам откровенно при-
знал, что его произведения «довольно сложны в 
плане стиля и языка, при переводе многих выраже-
ний сложно сохранить колорит, на самом деле, чем 
более самобытно китайское произведение, тем 
сложнее его перевести» [12]. Говард Голдблатт как-
то признался, что он хотел привести роман «Цинь-
ские напевы», но из-за обилия диалектных слов пе-
ревод оказался слишком сложным, и он отказался 
от этой затеи [7]. 

Для наиболее полного раскрытия лингвистиче-
ских особенностей и регионального стиля произве-
дений Цзя Пинва, сохранения верности оригиналу 
и точности, а также соответствия текста психологи-
ческим и эстетическим привычкам российского чи-
тателя и одобрения и признания следует продви-
гать и положительно оценивать модель совмест-
ного перевода, в котором будут участвовать извест-
ный китайский переводчик и знаменитый перевод-
чик-китаист из России. В этой связи для переводов 
произведений Цзя Пинва на русский язык можно 
рассмотреть модель, в которой высококлассный 
российский переводчик будет основным, а извест-
ный китайский переводчик будет ему помогать [1].  

3. Пути перевода 
Как было показано выше, в основном переводы 

Цзя Пинва на русский язык выходят в российских 
издательствах. По сравнению с китайскими изда-
тельствами российские обладают несомненными 
преимуществами в отношении каналов распростра-
нения, понимания вкусов читателей и контактов с 
местными СМИ. Однако, если произведения Мо 
Яня выходили в таких крупных издательствах, как 
«Эксмо» или «АСТ», сейчас переводы Цзя Пинва в 
основном выходят в довольно небольших нишевых 
издательствах. «Известность субъекта распростра-
нения напрямую коррелирует с успехом перевода» 
[2].  

Авторитетное издательство – один из важней-
ших факторов победы книги на рынке, а способ-
ность завоевать рынок значит, что перевод будет 
успешным [5]. С учетом вышеизложенного, мы 
должны активно стремиться к установлению кон-
тактов и сотрудничеству с такими крупными россий-
скими издательствами, как «Эксмо» или «АСТ», 
вместе продвигать переводы для достижения пози-
тивного взаимодействия писателя с зарубежной 
прессой, литературными кругами и читателями. 

4. Многоканальное распространение переводов 
1. Расширение рекламы. Русский перевод 

«Циньских напевов» сейчас доступен во всех круп-
ных российских интернет-магазинах, но, судя по 
статистике продаж, онлайн эту книгу не покупают. 
Это касается не только Цзя Пинва, большинство 
произведений китайских писателей оказываются в 
этой странной ситуации скромных тиражей, низких 
продаж, маленького охвата и ограниченного обще-
ственного резонанса. На этот счет А.А. Родионов 
делал конкретные предложения, он считает, что ки-
тайские произведения «нужно не только перево-
дить, еще нужнее их распространять, нельзя про-
сто издать книгу и все, требуется активное продви-

жение» [13]. Он также предлагает китайскому пра-
вительству перераспределить инвестиции и посте-
пенно сместить акцент с субсидирования перево-
дов на их рекламу [6]. 

2. Разнообразные носители. В дополнение к бу-
мажным книгам можно в полной мере использовать 
методы новых медиа, таких как интернет-площадки 
и мобильные приложения, чтобы одновременно 
продвигать электронные и аудиокниги. Сейчас пе-
реводы Мо Яня на русский представлены в интер-
нет-магазинах также и в электронном виде, и чита-
тели могут скачивать их бесплатно.  

3. Использовать кино- и телеэкранизации. Мо 
Янь откровенно говорил: «Кино и литература на са-
мом деле неразрывно связаны... в тот год, когда 
Чжан Имоу экранизировал «Красный гаолян», 
фильм впервые получил награду международного 
кинофестиваля первого ряда и увеличил мою из-
вестность» [9]. Цзя Пинва тоже признавался: «Сей-
час кино и телевидение обладают огромной силой 
для продвижения произведений» [11]. Среди них 
фильм «Дикая гора» получил 5 наград, в том числе 
премию за лучший полнометражный фильм в 1986 
году на Шестом конкурсе «Золотой петух». В том же 
году «Дикие горы» привлекли внимание публики на 
«Выставке китайского кино» в Токио, что способ-
ствовало переводу повести «Семья из впадины в 
курятнике» на японский язык и ее распростране-
нию. Такая модель продвижения «роман +», в кото-
рой сочетаются литературные произведения и их 
экранизации, не только полезна для распростране-
ния произведений Цзя Пинва за границей, но и для 
повышения влиятельность китайской литературы 
за рубежом.  

 
Выводы 
Исследование переводов произведений Цзя 

Пинва на русский язык раскрывает многогранность 
литературного обмена между Китаем и Россией. 
Рассмотренные в статье переводы свидетель-
ствуют о возрастании интереса к современным ки-
тайским авторам на российском книжном рынке. Ра-
боты Цзя Пинва, богатые национальным колоритом 
и глубокими философскими размышлениями, тре-
буют от переводчиков не только языковой, но и 
культурной компетенции для передачи всех нюан-
сов оригинала. 

Анализ переводческих мер указывает на разно-
образие используемых стратегий и методов адап-
тации текста, позволяющих сохранить уникальный 
стиль и художественные особенности писателя. 
Успех переводов определяется тщательной рабо-
той переводчиков, что укрепляет культурные связи 
и способствует взаимообогащению литературных 
традиций двух стран. 

Продвижение произведений Цзя Пинва в России 
также играет ключевую роль в популяризации ав-
тора. Организация литературных мероприятий, 
участие в международных книжных ярмарках и со-
трудничество с издательствами способствуют уве-
личению читательской аудитории. В долгосрочной 
перспективе, подобные инициативы способствуют 
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более глубокому пониманию китайской культуры и 
литературы российскими читателями. 
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The works of the famous modern writer Jia Pingwa have been translated into 

many languages and published all over the world. Russian is one of the 
languages into which quite a lot of the writer's works have been translated, 
but translations have been little discussed in the scientific community. This 
article, based on the generalization of data on translations of Jia Pingwa's 
works and their criticism, examines the general state of translations of his 
work, analyzes with subsequent conclusions about the problems observed 
in the translation process, and attempts, based on the choice of topics, 
models and ways of translation, to propose corrective measures to 
increase the attractiveness of translations into Russian of Chinese 
literature regions and modern literature. 
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В данной статье представлен анализ семантических параметров 
мелиоративности корейских идиом, выражающих положитель-
ное экспрессивно-эмоциональное отношение корейского народа 
к различным аспектам жизни и социальным явлениям. Анализ 
показывает, что мелиоративная составляющая корейских идиом 
не только способствует формированию оптимистичного взгляда 
реципиента на жизнь, но и укрепляет социальные связи, и под-
держивает культурные традиции. Такие идиомы часто использу-
ются корейцами для передачи поддержки, утешения и вдохнове-
ния в трудные времена и делает их эффективным инструментом 
в межличностной коммуникации. Научная новизна данного ис-
следования обусловлена тем, что в нем впервые представлен 
анализ мелиоративных корейских идиом на стыке нескольких 
научных дисциплин, таких как социолингвистика, психолингви-
стика, коммуникативная лингвистика и прагматика. Наряду с 
описанием семантических параметров мелиоративности корей-
ских идиом, большое внимание уделяется контекстуальным осо-
бенностям реализации их мелиоративного потенциала. 
Ключевые слова: корейские идиомы, мелиоративная коннота-
ция, эмоции одобрения, менталитет 
 
 
 

Процессы человеческой деятельности, включая 
вербальную коммуникацию, зачастую определя-
ются эмоциями, которые выступают в роли мотива-
ционного фактора. Эмоции влияют на восприятие 
окружающего мира, принимаемые решения и взаи-
модействие с другими людьми. О значимости эмо-
ций в организации поведения и формировании но-
вых языковых форм писал психолог Ян Рейковский: 
«возникновение эмоционального процесса приво-
дит к формированию новых форм реагирования» 
[7, с.131]. Эмоции не только влияют на выбор слов, 
речевых форм и интонацию, но и формируют атмо-
сферу общения, способствуя установлению или 
разрушению межличностных связей. Эмоции могут 
усиливать или ослаблять аргументацию, изменять 
восприятие информации и влиять на реакцию собе-
седника. В этом контексте мелиоративность играет 
ключевую роль в формировании положительных 
оценок и установлении межличностных отношений.  

В «Словаре лингвистических терминов» О.C. Ах-
мановой термин «мелиоративный» трактуется как 
«обладающий положительным экспрессивно-эмо-
ционально-оценочным сознанием (окраской)» или 
сообщающий (придающий слову) такое созначе-
ние» [1, c. 226].  

Интенсивность и направленность семантиче-
ских параметров мелиоративности корейских 
идиом подчинены экспрессивной функции, имею-
щей прагматическую ориентацию: смягчить кри-
тику, ободрить, выразить поддержку, доверие и т.д. 
Эмоциональный отклик мелиоративных идиом слу-
жит основным фактором в межличностной комму-
никации, ибо не только передают информацию, но 
и способствуют созданию эмоциональной связи 
между собеседниками. Это имеет особую значи-
мость в контексте корейской лингвокультуры, где 
социальные отношения и гармония имеют перво-
степенное значение. 

В этом контексте концепция легкости выполне-
ния задачи находит свое отражение в корейской 
идиоме «식은 죽 먹기», которая демонстрирует, как 
мелиоративность может облегчить взаимодействие 
и создать положительную атмосферу.  

– 식은 죽 먹기 (букв.: Есть холодную кашу)  
В. п. на рус.: Проще простого / Проще пареной 

репы / На раз-два 
 
В основе данной идиомы лежит представление 

о том, что некоторые задачи могут быть настолько 
простыми и не требующими усилий, что их выпол-
нение не вызывает никаких затруднений. Так, 
например, в Корее рис подают с пылу с жару, но 
сразу же его съесть сложно: можно обжечься. 
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Между тем остывший рис легко съест каждый, по-
этому корейцы используют идиому «식은 죽 먹기», 
когда говорят о чем-то, что далось им очень легко1. 
Данная идиома не только передает информацию о 
легкости выполнения какого-либо действия, но и 
несет в себе эмоциональную окраску, способствую-
щую созданию позитивной атмосферы в общении. 
Свое применение идиома находит в различных кон-
текстах: для смягчения критики, когда не хочется 
принижать усилия другого человека и можно сак-
центировать внимание на том, что задача могла 
быть выполнена легче; для выражения поддержки 
в ситуациях, когда собеседник сталкивается с труд-
ностями; для ободрения человека, который сомне-
вается в своих силах; а также для легкого подшучи-
вания над тем, кто преувеличивает сложности за-
дачи.  

Примечательно, что в корейской культуре, где 
важна гармония и взаимопонимание, использова-
ние подобных идиом помогает укрепить социаль-
ные связи и создать атмосферу доверия, что осо-
бенно важно в контексте коллективной работы и об-
щения. В ситуациях, когда необходимо поддержать 
другого человека или снизить напряжение, данная 
идиома становится не просто языковым инструмен-
том, но и способом демонстрации заботы и уваже-
ния к собеседнику. Это подчеркивает важность эмо-
ционального интеллекта в межличностной комму-
никации, где слова могут служить не только для пе-
редачи информации, но и для выражения под-
держки и понимания. 

Для репрезентации значимости эстетического 
восприятия в оценке чего-либо или кого-либо слу-
жит идиома «보기 좋은 떡이 먹기도 좋다»: 

– 보기 좋은 떡이 먹기도 좋다 (букв.: Красивая на 
вид лепешка приятна и на вкус)  

В. п. на рус.: На красивый цветок летит и моты-
лек / Одежда красит человека 

 
Данная идиома подчеркивает значимость внеш-

него вида и его связь с ценностным содержанием, 
что делает её актуальной в различных контекстах. 
В предпринимательской деятельности идиома 
«보기 좋은 떡이 먹기도 좋다» может быть применена 
для объяснения того, как упаковка продукта влияет 
на его восприятие потребителями: привлекатель-
ный внешний вид (в данном случае лепешки) не 
только радует глаз, но и создает ожидание его от-
личного вкуса и высокого качества. Люди часто 
формируют мнение о продукте или услуге, основы-
ваясь на визуальном представлении о них, что мо-
жет влиять на выбор и предпочтения в целом. 

В межличностных отношениях эта идиома мо-
жет применяться для описания влияния внешнего 

                                                 
1 Также о пустяковом деле говорят: «누워서 밥 먹 듯이 하다» 
(Это так же просто, как поесть лежа) // Тихоненко В.А., И Менг-
сон, Гайнуллина Е.Ю. Корейские идиомы: изучаем и приме-
няем: учебное пособие. Владивосток: Изд-во Дальневосточного 
федерального университета, 2022. – 122 с.  
 

вида человека на первое впечатление о нем. Это 
отражает представления корейцев о том, что вни-
мание к внешнему виду свидетельствует о заботе о 
себе и может служить признаком внутренних цен-
ностей. 

Формирование личного восприятия, само-
оценки, а также социального взаимодействия нахо-
дит свое отражение в идиоме «옷이 날개다»:  

– 옷이 날개다 (букв.: Одежда – это крылья) 
В. п. на рус.: Красивая одежда окрыляет 
 
В Корее одежда человека является важным эле-

ментом, формирующим его имидж. Идиома «옷이 

날개다» подчеркивает значимость одежды и то, 
насколько она может влиять на самоощущение и 
уверенность человека, говорить о его вкусе и ста-
тусе более красноречиво, чем слова. Идиома кор-
релирует с мудростью корейской народной сказкой 
«Феи с алмазных гор» 2 («Небесная фея и дрово-
сек» (선녀와 나무꾼)), в которой одежда фей позво-
ляет им летать. Метафорическое сравнение 
одежды с крыльями эксплицирует представление о 
том, что внешний вид человека не только форми-
рует его имидж, но и придаёт ему уверенность и 
свободу. Как феи могут летать благодаря своей 
красивой одежде, так и человек может чувствовать 
себя более уверенно и привлекательно, когда он 
одет стильно. Это сравнение акцентирует внима-
ние на том, что одежда способна «окрылять» чело-
века, открывая перед ним новые возможности и по-
могая ему лучше воспринимать себя и окружающий 
мир. Таким образом, идиома «옷이 날개다» отра-
жает культурные и социальные нормы корейского 
общества, где внимание к внешнему виду счита-
ется важным аспектом межличностного общения. 
Одежда становится не просто элементом гарде-
роба, а своеобразным «крылом», которое помогает 
человеку чувствовать себя увереннее и привлека-
тельнее в глазах окружающих. В этом смысле дан-
ная идиома является ярким примером того, как 
язык и культура переплетаются, создавая глубокие 
символические значения, которые влияют на по-
вседневную жизнь людей.  

Взаимосвязь языка и культуры особенно ярко 
проявляется в том, как разные народы восприни-
мают отношение человека к его родной земле. Во 
многих культурах эта связь считается важным ас-
пектом идентичности. В корейской лингвокультуре 
влияние родного места на физическое и духовное 
состояние человека ярко отражено в корейской 
идиоме «신토불이»: 

2 Феи с алмазных гор // Сборник корейских сказок. Издатель-
ство «Седьмая книга», 2012. – C.31-33 
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– 신토불이 (身土不二) (букв.: Ваше тело и земля 
– это не две разные вещи)  

В. п. на рус.: Особая сила даже в горсти родной 
земли 

 
Идиома подчеркивает, что физическое и духов-

ное состояние человека неразрывно связано с ме-
стом его происхождения. В корейской культуре 
земля, на которой вырос человек, считается источ-
ником силы и важной частью его идентичности. 
Многие корейцы убеждены, что еда из продуктов, 
выращенных в Корее, –для них это лучшая пища, а 
травы, растущие на Корейском полуострове, оказы-
вают сильнейшее целебное действие. Примеча-
тельно, что южнокорейские предприниматели ча-
сто печатают на упаковке корейских продуктов иди-
ому «신토불이» (身土不二), побуждая тем самым лю-
дей употреблять только продукты отечественного 
(южнокорейского) производителя. Мелиоративная 
составляющая этой идиомы, репрезентирующая 
«особую силу даже в горсти родной земли», способ-
ствует формированию положительного отношения 
корейского народа к своей культуре и истории. 
Кроме того, идиома акцентирует внимание на зна-
чимости местной культуры каждого отдельного ре-
гиона, что усиливает коллективное сознание и гор-
дость корейцев за свои корни. Идиома также под-
черкивает социальные связи между людьми и их 
родными местами, что укрепляет чувство общности 
и принадлежности корейцев.  

Глубокая связь корейцев с их родной землёй и 
культурой способствует уверенности в том, что пре-
одоление трудностей может привести к личност-
ным трансформациям и новым возможностям. Эта 
вера основана на концептах национального созна-
ния «Чон» и «Хан» (정, 한). «Чон» представляет со-
бой чувство близости и взаимопомощи, укрепляю-
щее социальные связи, способствует формирова-
нию поддержки в трудные времена. Это чувство 
позволяет корейцам видеть в испытаниях не только 
страдания, но и возможность для объединения и 
взаимопомощи. Исследователь корейской куль-
туры Квон Джунгтак описывает «Чон», как самую 
большую ценность для корейского народа, отлича-
ющую его от других: «Спрятанный на глубине лич-
ности каждого корейца, чон является основой чело-
веческих отношений в Корее. Любые близкие отно-
шения между людьми – супружество, соседи, род-
ственники, друзья – закрепляются и связываются 
эмоцией чон» [4, с. 110].  

Другой фундаментальной составляющей корей-
ского национального характера является «хан», 
возникший в результате исторических травм и кол-
лективных страданий (крайняя бедность, колониза-
ция Кореи, разделение страны на два антагонист-
ских государства). Считается, что «Хан» отражает 
глубокие эмоциональные переживания корейского 
народа: «Особенность хан заключается в том, что 
страдание сопровождается сильным давлением 
<…>, вызывающим особое чувство» [4, с. 111]. Та-
ким образом, концепты «Чон» и «Хан» могут быть 

интерпретированы как две контрастные стороны 
единого феномена: одна олицетворяет стремление 
к солидарности и взаимной поддержке, тогда как 
вторая акцентирует внимание на осознании страда-
ний и боли, которые способны объединять людей в 
их поисках исцеления и глубокого понимания. Вера 
в возможность обновления и роста после испыта-
ний не только поддерживает моральный дух корей-
цев, но и помогает им находить смысл в сложных 
ситуациях. Это убеждение отражено в корейской 
идиоме «비 온 뒤에 땅이 굳는다». 

– 비 온 뒤에 땅이 굳는다 (букв.: После дождя 
земля становится крепче) 

В. п. на рус.: После шторма наступает штиль / 
Самое темное время перед рассветом 

 
Данная идиома репрезентирует мысль о том, 

что после трудностей и испытаний (в виде «дождя») 
наступает период укрепления и роста («земля ста-
новится крепче»). Метафоричность создает пози-
тивное восприятие среди носителей корейского 
языка, подчеркивая, что преодоление трудностей 
ведет к личностному развитию и укреплению духа. 
Такое эмоционально-оценочное восприятие соот-
ветствует семантике мелиоративности, способству-
ющей формированию положительного отношения 
корейцев к жизненным вызовам и поддержанию 
коллективного сознания. Идиома также подчерки-
вает социальные связи между людьми, которые мо-
гут делиться опытом преодоления трудностей. При-
менение ее в межличностной коммуникации может 
помочь созданию атмосферы поддержки и взаимо-
помощи в ситуациях, когда испытания воспринима-
ются как возможность для укрепления связей. Иди-
ома может применяться для создания доверитель-
ных отношений между собеседниками: мотивирует 
их не сдаваться в сложных ситуациях, напоминания 
о том, что текущие испытания не являются конеч-
ными, а лишь временными трудностями на пути к 
будущему успеху. Такие семантические параметры 
мелиоративности данной идиомы в межличностных 
коммуникациях делают ее эффективным инстру-
ментом, способствующим созданию оптимистич-
ного взгляда на жизнь. 

Концепция о том, что даже в сложных ситуациях 
можно ожидать удачи, находит свое продолжение в 
следующей корейской идиоме: 

– 호박이 넝쿨 채 굴러 들어왔다 (букв.: Тыква с 
плетня прикатилась) 

В. п. на рус.: Счастье улыбнулось 
 
В корейской лингвокультуре тыква часто симво-

лизирует везение и неожиданные положительные 
изменения в жизни. Тыквы и горлянки часто изоб-
ражаются в корейских сказках и являются, как пра-
вило, предметом невероятной удачи, хотя иногда 
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могут ассоциироваться и с несчастьем. Так, напри-
мер, в корейской народной сказке «흥부와 놀부» 3 
ласточка приносит доброму брату Хынбу тыквенное 
семечко, которое дает урожай тыкв, наполненных 
сокровищами, в то время, как тыква злого брата 
Нольбу приносит разрушение его «благополучной» 
жизни. Этот контраст подчеркивает моральные 
уроки о том, что добрые поступки вознаграждаются, 
а злые намерения наказываются.  

Идиома «호박이 넝쿨 채 굴러 들어왔다» отобра-
жает идею о том, что счастье может прийти неожи-
данно даже в самые тяжелые времена, что способ-
ствует формированию оптимистичного взгляда ко-
рейцев на жизнь. Идиома также акцентирует внима-
ние на важности простоты и естественности в 
жизни. Тыква, как символ изобилия и плодородия, 
ассоциируется у корейцев с домашним уютом и до-
статком и эксплицирует культурное убеждение о 
том, что счастье может быть найдено в простых ве-
щах в повседневной жизни.  

Применение данной идиомы подчеркивает цен-
ность открытости к удаче и готовности принимать 
неожиданные подарки судьбы. Идиома способ-
ствует вдохновению людей не бояться перемен и 
воспринимать жизнь с надеждой, даже если обсто-
ятельства кажутся сложными. В этом контексте 
идиома становится не только выражением опти-
мизма, но и напоминанием корейцам о том, что 
жизнь полна сюрпризов, и иногда самые приятные 
события приходят в самый неожиданный момент.  

Оптимистичное утверждение, выражающее 
надежду на лучшее даже в самых трудных или без-
надежных ситуациях можно найти и в другой корей-
ской идиоме: 

– 쥐구멍에도 볕들 날이 있다 (букв.: Даже до мы-
шиной норы добирается солнце) 

В. п. на рус.: И на нашей улице будет праздник 
 
Метафорическое сравнение с мышиной норой 

символизирует крайне скромные и неприметные 
условия, в которых, тем не менее, может появиться 
свет (солнце). Мелиоративность метафоры экспли-
цирует надежду на лучшее и веру в то, что даже в 
самых неблагоприятных обстоятельствах возмо-
жен положительный исход. 

Идиома может использоваться в различных кон-
текстах — от обсуждения личных трудностей до про-
фессиональных вызовов. Например, она может быть 
уместна в беседе о преодолении жизненных кризисов 
или в контексте работы над сложными проектами. Ис-
пользование этой идиомы может способствовать под-
держанию веры людей не терять надежду на то, что 
светлые времена обязательно наступят даже если 
ситуация кажется безвыходной. 

Мысль о необходимости сохранять терпение и 
настойчивость независимо от обстоятельств находит 

                                                 
3Ku Kim-Marshall. Once Upon a Time in Korea by / Ку Ким-Мар-
шалл. Однажды в Корее. Хрестоматия для начинающих., 2005, 
С.48-50 (Общее кол-во - 196 с). 

свое отражение в идиоме «느릿느릿 걸어도 황소 
걸음»: 

– 느릿느릿 걸어도 황소 걸음 (букв.: Бык ходит 
медленно, но это все равно бычий шаг)  

В. п. на рус.: Медленно, но верно 
 
Эта идиома передает идею о том, что даже если 

процесс идет медленно, важно сохранять уверен-
ность и последовательность в движении к цели. В 
корейской культуре крайне высоко ценятся трудо-
любие и упорство. Данная идиома отражает эти 
культурные ценности, подчеркивая, что прогресс не 
всегда требует скорости, а фокус внимания должен 
быть сосредоточен на постоянстве и методичности 
в достижении целей. Образ быка символизирует 
силу и надежность; даже если бык движется мед-
ленно, его шаги уверены и стабильны. Это указы-
вает на важность настойчивости и решимости дви-
гаться вперед. Идиома подчеркивает, что постоян-
ные усилия, даже если они кажутся незначитель-
ными и медлительными, в конечном итоге приводят 
к успеху. Это особенно актуально в контексте дол-
госрочных целей или проектов, где требуется тер-
пение и настойчивость. Идиома может быть ис-
пользована как мотивационное выражение в ситуа-
циях, когда люди сталкиваются с трудностями или 
сомнениями в своем прогрессе в различных кон-
текстах: в образовательной среде, когда студенты 
учатся на своем собственном опыте; в бизнесе, ко-
гда компании стремятся к долгосрочным целям; а 
также в личной жизни, когда люди работают над са-
моразвитием или преодолением трудностей. Таким 
образом, идиома «느릿느릿 걸어도 황소 걸음» явля-
ется мощным напоминанием о том, что медленный 
и уверенный подход к достижению целей может 
быть более эффективным, чем спешка.  

Таким образом, анализ семантических парамет-
ров мелиоративности корейских идиом открывает но-
вые горизонты для понимания не только языковых 
особенностей, но и культурных, и социальных контек-
стов, в которых эти идиомы функционируют. Для ко-
рейской нации характерны общая бесконфликтность 
общения, сдержанность, высокий уровень эмпатии и 
терпимости, что вызывает стремление корейцев к ме-
лиорации речи. Использование мелиоративных ко-
рейских идиом не только обогащает язык, но и играет 
ключевую роль в поддержании гармонии в межлич-
ностных отношениях. Мелиоративные идиомы стано-
вятся не просто языковыми единицами с эмоцио-
нально-оценочной коннотацией, а эффективными ин-
струментами для формирования социальной иден-
тичности и культурной сплоченности. 
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Semantic parameters of land reclamation in the Korean idiom 
Tikhonenko V.A.  
Far Eastern Federal University 
The article presents an analysis of the semantic parameters of the reclamation 

of Korean idioms expressing the positive expressive and emotional 
attitude of the Korean people to various aspects of life and social 
phenomena. The analysis shows that the reclamation component of 
Korean idioms not only contributes to the formation of an optimistic view 
of the recipient's life, but also strengthens social ties and supports cultural 
traditions. Such idioms are often used by Koreans to convey support, 
comfort and inspiration in difficult times and make them an effective tool in 
interpersonal communication.  

The scientific novelty of this study is due to the fact that it presents for the first 
time an analysis of reclamation Korean idioms at the junction of several 
scientific disciplines, such as sociolinguistics, psycholinguistics, 
communicative linguistics and pragmatics. Along with the description of 
the semantic parameters of the reclamation of Korean idioms, much 
attention is paid to the contextual features of the realization of their 
reclamation potential. 

Keywords: Korean idioms, reclamation connotation, emotions of approval, 
mentality 
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Арготический характер неологизмов при выстраивании 
бренд-коммуникаций в рамках интернет-дискурса  
 
 
 
Федоровская Екатерина Владимировна 
Московский политехнический университет, katrinkati@yandex.ru 
 
В статье исследуется использование неологизмов в бренд-ком-
муникациях в рамках интернет-дискурса, акцентируя внимание 
на их арготическом характере и роли в формировании ассоциа-
тивных связей с аудиторией. Анализируются лексические инно-
вации, которые становятся инструментом для создания субкуль-
турных сообществ потребителей, укрепляющих их лояльность к 
бренду. Исследование базируется на эмпирических данных, по-
лученных через контент-анализ сообщений в мессенджере 
«Telegram», и анкетировании 148 респондентов, взаимодейству-
ющих с такими брендами, как «Сбер», «МТС» и «Мегафон». Ре-
зультаты исследования демонстрируют, что использование 
неологизмов в цифровой среде способствует аудиторной стра-
тификации и позволяет брендам адаптировать язык коммуника-
ции под ценности и ожидания целевых групп. Особое внимание 
уделено роли заимствований, словообразовательных механиз-
мов и семантической деривации, создающих уникальный лекси-
ческий облик брендов. Сделан вывод о значении арготических 
неологизмов как инструмента персонализации коммуникации, 
формирующего уникальный стиль взаимодействия с потребите-
лями и усиливающего позиционирование брендов в конкурент-
ной среде. 
Ключевые слова: неологизмы, интернет-дискурс, язык бренд-
коммуникаций, арготическая лексика, цифровая среда, арготи-
ческие неологизмы, маркетинговые коммуникации. 
 
 
 

Введение. В рамках данной статьи рассматрива-
ется использование неологизмов в коммуникации 
брендов с целью установления доверительных от-
ношений с аудиторией и формирования среди них 
сообщества лояльных пользователей, объединён-
ных общей лексикой. Целью данного исследования 
является изучение особенностей использования 
неологизмов в интернет-дискурсе для выстраива-
ния эффективной коммуникации брендов с аудито-
рией. В центре внимания находятся арготические 
элементы лексики, которые становятся важным ин-
струментом формирования уникального стиля вза-
имодействия с потребителями. Неологизмы играют 
ключевую роль в создании субкультурных сооб-
ществ вокруг брендов, усиливая их лояльность и 
идентификацию. 

Динамика развития цифрового пространства и 
стремительный рост влияния интернет-дискурса на 
повседневное общение определяют необходи-
мость анализа языковых инноваций, которые ак-
тивно интегрируются в бренд-коммуникации. Со-
временные маркетинговые стратегии включают за-
имствования, неологизмы и гибридные лексические 
формы как средство укрепления ассоциативных 
связей с целевой аудиторией. Данное исследова-
ние направлено на выявление механизмов исполь-
зования таких языковых единиц, их влияния на вос-
приятие брендов и на развитие языка в целом. 

 
Материалы и методы исследования. Матери-

алами исследования выступили труды специали-
стов в области изучения неологизмов, языка марке-
тинговых коммуникаций изменений в современной 
русской речи арго. В ходе исследования были при-
менены методы синтеза и аргументации, а также 
контент-анализ на базе сервиса быстрых сообще-
ний (мессенджера) «Telegram». Эмпирической ба-
зой исследования стали результаты авторского ис-
следования среди целевой аудитории брендов (на 
примере брендов «МТС», «Сбер», «Мегафон»). В 
ходе исследования были получены и проанализи-
рованы материалы, касающиеся коммуникации ука-
занных брендов и ее восприятия потребителями. 
Метод получения первичный данных - анкетный 
опрос, выборка количества респондентов соста-
вила 148 человек, ходе исследования был прове-
дён контент-анализ 300 сообщений. 

 
Основная часть. Динамика развития современ-

ного социума неотвратимо сказывается на всех 
сферах жизни. Технический прогресс, социокуль-
турные преобразования приводят в движение мно-
гие сопроводительные процессы. Развитие цифро-
вых технологий выступило определенным тригге-
ром для преобразований, неминуемо отражаясь на 
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языке. Цифровизация способствует переходу ауди-
тории в диджитал-пространство и ставит вопрос о 
значимости интернет-дискурса, который в свою 
очередь выступает в качестве сильной платформы 
не только для межличностного общения, но и для 
взаимодействия брендов со своей аудиторией. 
Маркетинговые коммуникации, частью которых яв-
ляются и бренд-коммуникации, вынуждены опера-
тивно и чутко реагировать на устанавливаемые 
нормы, перенимая язык своих потребителей и их 
активную лексику, в свою очередь также оказывая 
влияние на формирование новой языковой пара-
дигмы аудитории. Как справедливо замечает А.Д. 
Пасева, «язык — это «живой организм», тесно вза-
имодействующий со всеми сферами жизни» [12], а 
навык адаптивности под запрос потребителя явля-
ется одним из ключевых для функционирования 
брендов. 

Выступая уникальным пространством, отражаю-
щим социальные, культурные, экономические из-
менения, язык маркетинговых коммуникаций 
крайне быстро реагирует, подстраиваясь под эти 
изменения. В данном процессе важным инструмен-
том становятся неологизмы, которые проявляют 
свою многофункциональность не только обогащая 
словарный запас, но и выполняя значимую комму-
никативную функцию. Е.В. Тимашова и Т.Н. Воро-
нина в своей статье, посвященной неологизмам, от-
мечают: «Язык представляет собой развитую, 
сложную систему, непрерывно подвергающуюся 
изменениям и трансформациям» [16]. А изучение 
неологизмов в рамках коммуникации брендов, как 
справедливо замечает Дун Синь, позволяет оце-
нить преобразования и вектор развития в обществе 
[4]. 

Значение неологизмов в языке, использую-
щемся брендом, выходит за рамки сугубо лексиче-
ского уровня. Подобные языковые инновации ста-
новятся неотъемлемой частью коммуникационной 
активности бренда, способствуя формированию 
уникального стиля взаимодействия с аудиторией и 
отражая основные ценности целевых групп. В циф-
ровой среде, где скорость обмена информацией 
значительно повышается, использование неологиз-
мов в языке бренд-коммуникаций позволяет ей эф-
фективнее адаптироваться к современным тенден-
циям. 

Коммуникация, использующаяся брендами, и ее 
язык обладают широкими возможностями в обла-
сти оказания воздействия не только на рынок, но и 
в целом на социум, а потому неизбежно находится 
в тесной связи с трансформациями, происходя-
щими в общелитературном языке, оперативно реа-
гируя на преобразования, интегрируя в себя все но-
вое [7].  

Специфической чертой неологизмов является 
то, что они не входят в активный словарный запас 
языка, не являются частью стандартизированного 
литературного нормативного языка, они есть адап-
тация языка к изменяющимся реалиям окружаю-
щего мира и общества, требующим трансформации 
языка для отождествления и номинации новых объ-
ектов и явлений действительности.  

Своеобразная экспансия цифровых технологий 
находит отражение в неологизации языка, при этом 
способствуя созданию новой картины мира и сопут-
ствующим ей идеям и тенденциям [8].  

Источником для пополнения списка неологиз-
мов могут выступать, как слова, появляющиеся 
благодаря новым явлениям, инструментам, техни-
ческим изобретениям, так и заимствования. По-
следние имеют также несколько вариантов своего 
происхождения. Нередко этому способствуют заим-
ствования из других языков, что можно активно 
наблюдать в текущих реалиях, но также данные за-
имствования могут иметь истоки в своем языке, 
например, изменения в конвенционализации, но 
чаще заимствование специализированного языка, 
разговорного языка или даже сленгового [10, с.22]. 

При этом, как один из инструментов, можно ис-
пользовать и полисемию и омонимию неологизмов. 
Несмотря на общепринятые нормы разграничивать 
данные понятия, существует также мнение, что 
данные языковые явления могут быть объединены 
по критерию наличия у лексемы нескольких значе-
ний, что в данном контексте подразумевает лекси-
ческую неоднозначность, как это продемонстриро-
вано, например, в работах Б.П. Кобрицова [9]. Из 
этого следует, что использование лексемы в том 
или ином значении будет учитывать его многознач-
ность в первую очередь зависеть от восприятия 
коммуникантом. 

Соответственно, можно сказать, что неологиза-
ция провоцирует ряд процессов, связанных в том 
числе в целом с пополнением активной лексики, так 
и с возникновением омонимии, которая выступает 
следствием данного явления. Возникновение но-
вых значений приводит к появлению омонимов, что 
может выступать фактором усложнения понимания 
текста, как справедливо рассматривает в своих тру-
дах О.В. Григоренко [3]. Она же в одной из своих 
работ утверждает, что «анализ новых наименова-
ний лиц в русском языке новейшего периода пока-
зал, что явление заимствования, словообразова-
тельный и семантической деривации приводит к ак-
тивизации процессов развития лексической неод-
нозначности» [2]. Однако для нас, это является под-
тверждением справедливости утверждения о том, 
что неологизмы способствуют аудиторной страти-
фикации, поскольку восприятие некоего омонима 
будет осуществляться в том или ином значении и 
через призму принадлежности к определенному 
сегменту, в то же время логично, что и сам сегмент, 
используя специфическую для своей группы лек-
сику, тем самым идентифицирует причастных к 
себе. 

Безусловно, можно согласиться и с А.В. Аннен-
ковой и ее утверждением о том, что одной из спе-
цифических черт неологизмов является возмож-
ность персонализировать восприятие той или иной 
лексической единицы, связывая ее с уникальным 
опыт восприятия и индивидуального ассоциатив-
ного ряда [5]. Мы же считаем, что данное утвержде-
ние можно экстраполировать на группу людей, объ-
единенных некими общими характеристиками и 
принадлежащими к одной социальной группе или 
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же являющимися активными приверженцами од-
ного бренда, когда особая лояльность к таковому 
выступает в качестве характерной черты и обобща-
ющего фактора аналогичных приверженцев дан-
ного бренда, формируя из них своего рода субкуль-
туру, как это гласит направление трайб-маркетинга 
[19]. 

Такой процесс помогает обогатить восприятие, 
усиливая влияние языка на формирование пред-
ставлений и образов в обществе и демонстрируя 
значение используемой активной лексики, как инди-
катора происходящего в социуме, в том числе в 
сфере маркетинговых отношений [17].  

Таким образом, неологизмы способны брать на 
себя значимую роль инструмента определенной 
стратификации аудитории, объединяя по признаку 
схожего состава активной лексики, использую-
щейся коммуникантами, и неологизмов, входящих в 
состав данной лексики. Это приводит нас к возмож-
ности сделать вывод о том, что данная активная 
лексика становится своего рода арго определен-
ного поколения или группы людей, объединенных 
по общим характеристикам, среди которых может 
быть и приверженность к некоему бренду. Роль ар-
готической лексики, как фактора стратификации по 
различным признакам, подробно описал В.С. Ели-
стратов, сделавший большой вклад в изучение арго 
[6]. 

Неологизмы, обладая арготическим характером 
становятся инструментом, формулирующим комму-
никации, устанавливающиеся между брендом и его 
аудиторией в рамках интернет-дискурса, благодаря 
лексическим инновациям, позволяющим интегри-
роваться в субкультуру потребителей и укрепить с 
ним ассоциативные связи. Справедливо будет за-
метить и следующее: самостоятельно используя в 
рамках лексического набора неологизмы, бренд 
подчеркивает свою принадлежность к определен-
ной позиции на рынке и собирает вокруг себя ауди-
торию, разделяющую его философию и ценности. 
А сам процесс неологизации в бренд-коммуника-
циях включает создание и использование слов, ко-
торые отражают ценности, стиль и культурные осо-
бенности целевой аудитории.  

Стоит отметить, что активное использование 
неологизмов может затруднять восприятие. Высту-
пая в роли сленга, подобная лексика существенно 
сегментирует аудиторию на понимающих и остаю-
щихся в неведении. О трудностях в понимании 
сленга и в целом речи, далекой от литературных 
норм, говорила и известный филолог О.Б. Сироти-
нина [15]. Однако в рассматриваемых нами бренд-
коммуникациях это разграничение имеет, скорее, 
положительный характер. 

Арготические неологизмы представляют собой 
гибридный феномен, соединяющий черты разго-
ворной, сленговой и профессиональной лексики, 
которая в свою очередь позволяет соотнести себя 
с желаемой профессиональной, а чаще и социаль-
ной стратой. Потому арготическая лексика функци-
онирует как средство выражения идентичности 
определённых групп, а это уже позволяет ей стать 

значимой при создании коммуникационных страте-
гий в маркетинговом контексте. В данных обстоя-
тельствах цифровизация и развитие в рамках ин-
тернет-дискурса создают уникальные условия для 
неологизмов, поскольку интернет-пространство и 
цифровые платформы, его наполняющие, делают 
процесс распространения новой лексики быстрее и 
нативнее, облегчая внедрение в сознание массо-
вого потребителя.  

Неологизация в коммуникации бренда одновре-
менно выполняет как информативную функцию, так 
и эмоционально-оценочную, это в свою очередь 
позволяет значительно усиливать эффект от 
бренд-сообщения. Таким образом, арготические 
неологизмы не только способствуют созданию уни-
кального языкового облика бренда, но и укрепляют 
его позиционирование в условиях конкурентной 
цифровой среды. 

Арготический характер неологизмов подчерки-
вает тот факт, что неологизмы, как мы рассмотрели 
ранее, являются отражением происходящих изме-
нений в социуме. Арготический тип, как демонстра-
цию не только преобразований на уровне лексики, 
но и в целом культуры, рассматривал в своих тру-
дах и упомянутый выше В.С. Елистратов. По его 
мнению, арго можно рассматривать в контексте 
черновика будущей культуры [5]. 

В сегодняшних реалиях коммуникация брендов 
стремится, скорее, приблизиться к разговорной сти-
листике, нежели соблюдать нормы литературного 
языка. О разнице разговорной и письменной речи 
рассуждала в своих трудах и О.Б. Сиротинина, 
например, в своей работе «Русская разговорная 
речь», отмечая, что зачастую коммуниканты «пере-
носят в свою письменную речь навыки разговорной 
речи» [14, с. 57], видя в этом, скорее, негативное 
воздействие на язык в целом. Однако, когда речь 
идет о бренд-коммуникациях, приближенность к 
разговорной речи и использование лексики, ей при-
сущей, носит коннотативную функцию. Это позво-
ляет установить более тесный контакт с аудито-
рией, приблизившись к дружеской позиции посред-
ством применения норм межличностной коммуни-
кации. В этом случае арготические неологизмы спо-
собствуют достижению данной цели. 

Мы полагаем, что арготический характер неоло-
гизации лексики в данном случае может выступать 
в качестве признака принадлежности к некой суб-
культуре, притом не обязательно формально за-
крепленной. Например, группе «прогрессивных» 
(или желающих себя считать таковыми), или же в 
ряде случаев, используя неологизм, “гиков” (от ан-
глийского «geek»), то есть фанатов технологий, и 
прочих групп. Заметным в современных реалиях 
является стремление формировать обособленную 
профессиональную группу, зачастую по принад-
лежности к некой сфере, например, маркетинга или 
обобщенно креативных индустрий. Или же деление 
по поколенческому признаку. Специфике особенно-
стей языка поколений посвящен ряд исследований. 
Данному вопросу посвятили свои статьи такие ав-
торы, как Е.Г. Борисова, И.А. Гаврилович, О.А. 
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Леонтович, Ю.В. Костикова, Е.З Имаева, Н.А. Сухо-
рева, М.И Григорян. О.А. Леонтович справедливо 
заметила: «Фонетические, лексические, синтакси-
ческие особенности речи, коммуникативные стра-
тегии и используемые в речи прецедентные выска-
зывания выступают в качестве маркеров, отличаю-
щих людей разных возрастов» [11]. Понимая значи-
мость разграничений лексики относительно групп 
разных поколений, лингвисты прибегали и к исполь-
зованию цифровых технологий, таких как анализ 
«больших данных», в ходе чего выявляли специ-
фику лексики при сегментации по возрастному при-
знаку [18].  

Группы людей, объединяются под эгидой общих 
взглядов, чему способствует и единая используе-
мая лексика. Арготические средства по мнению 
А.П. Седых и А.А. Михайлова «отражают и верба-
лизируют бытие арготирующих. Это иное бытие, 
иное измерение, которое дает и иное видение 
мира, отражаемое в языковом и коммуникативном 
поведении арготирующей личности» [13]. 

Нас же интересуют возможности брендов, ис-
пользующих единую с аудиторией лексику, форми-
ровать некие сообщества вокруг себя. В случае, ко-
гда бренд достаточно силен, это может спровоци-
ровать особенно активных приверженцев бренда 
не только к общему лексикону, но и к введению соб-
ственных неологизмов, обозначающих свое сооб-
щество. Так происходит, например, с фанатами 
бренда «Apple», за которыми закрепилось наимено-
вание «яблочники», благодаря самому названию 
бреда, в переводе означающего «яблоко». 

Однако чаще в выстраивании своей коммуника-
ции бренды опираются на активную лексику своей 
аудитории, вводя ее в свою коммуникацию и демон-
стрируя тем самым общие языковые привычки, ко-
торые в свою очередь выступают объединяющей 
платформой и, благодаря выраженному арготиче-
скому характеру, элементам, свойственным разго-
ворной речи, становятся понятными и близкими по-
требителям. 

Для того, чтобы удостовериться в своих сужде-
ниях, нами была рассмотрена коммуникация трех 
брендов, использующаяся в рамках интернет-дис-
курса, как одного из ключевых способов взаимодей-
ствия и удобного для взаимодействия с аудиторией 
“на равных”. В ходе нашего исследования было 
проанализировано 300 текстов, располагавшихся 
на платформе мессенджера «Telegram» и принад-
лежащих таким брендам, как «МТС», «Мегафон» и 
«Сбер».  

На примере бренд-коммуникаций данных брен-
дов и анализа использующейся ими лексики в рам-
ках их официальных каналов мы пришли к ряду ин-
тересных выводов. Первым выводом является ак-
тивное использование неологизмов в коммуника-
ции рассматриваемых брендов. Из 300 указанных 
текстов 203 содержали неологизмы, что составляет 
более 67% от общего числа текстов. Рассматривая 
индивидуально по брендам, показатели следую-
щие: «Сбер» - 72%, «МТС» - 72%, «МЕГАФОН» - 
59%. 

Анализируя конкретные слова, использующиеся 
брендами, можно прийти к выводу о том, что, не-
смотря на схожие широкие целевые аудитории 
брендов, лексический набор неологизмов практиче-
ски не имеет пересечений. Сравнивая пересечения 
по неологизмам между брендами «Сбер» и «МТС» 
оказалось, что совпадения наблюдаются только в 
14%, относительно общего количества. При срав-
нении неологизмов в коммуникации брендов 
«Сбер» и «Мегафон» показатели оказались на 
уровне 5%. 

Выделяя наиболее актуальные из общего 
набора неологизмов в коммуникации бренда 
«Сбер», можно указать следующие [20]: 

 Кешбэк  
 Стикеры 
 Клик 
 Пост 
 Топ 
 Лайфхак 
 Трек  
 Промокод 
 Веб-версия 
 Промокод  
 Нейросеть 
 Оверсайз 
Любопытным фактом стало то, что, несмотря на 

схожесть деятельности брендов «МТС» и «Мега-
фон», принадлежность к единому рыночному сег-
менту, а, значит, и тематически пересекающуюся 
коммуникацию, рассматриваемые бренды исполь-
зовали разные неологизмы. Их уровень пересече-
ний равен 14%. Так наиболее популярными неоло-
гизмами бренда «МТС» стали [21]: 

 Бот  
 Чат  
 Экосистема 
 Плейлист 
 Лайк 
При анализе популярности неологизмов в ком-

муникации бренда «Мегафон» можно было выявить 
следующие наиболее часто встречающие [22]: 

 Гаджет  
 Трафик  
 Топ  
 Пост  
 Трек  
 Стриминг 
 Пауэрбэнк 
 Шорт-лист 
 Бот  
Данный вывод лишь демонстрирует, что, при же-

лании использовать прагматические аспекты 
неологизмов, бренды демонстрируют близость к 
аудитории, но стремятся обозначить лексические 
границы своей общности или страты, обладающей 
собственным, специфическим языком.  

Для подтверждения своих выводов нами было 
проведено исследование путём опроса среди целе-
вой аудитории каждого из рассматриваемых брен-
дов. В опросе приняли участие 148 респондентов, 



 209

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

  

которым предоставлялся набор неологизмов, со-
стоящий из трёх групп (по количеству брендов), 
присущих коммуникации данных брендов. Участни-
ков просили соотнести указанную группу с одним из 
брендов. Результаты оказались любопытными и 
превзошли ожидания: 79% опрошенных верно со-
отнесли набор неологизмов с использующим его 
брендом. Наиболее высокие показатели продемон-
стрировал бренд «МТС», чьи пользователи соот-
несли предложенную группу неологизмов с данным 
брендом в 84% случаев. Самый низкий показатель 
зафиксирован у бренда «Сбер», но и он находится 
на уровне 76%. У бренда «Мегафон» показатель 
равен 80%. При этом 94% пользователей «МТС» 
подтвердили использование указанных неологиз-
мов в своём лексиконе, 96% пользователей бренда 
«Сбер» используют неологизмы, применяемые в 
его коммуникации, у бренда «Мегафон» данный по-
казатель находится на уровне 87%. 

 
Заключение. Исследование показало, что ис-

пользование неологизмов в бренд-коммуникациях 
является значимым инструментом для создания 
уникального лексического облика брендов, адапта-
ции их к цифровой среде и установления прочной 
связи с целевой аудиторией. Способствование 
формированию субкультурных сообществ, укреп-
ляющих лояльность потребителей и повышающих 
узнаваемость бренда демонстрирует арготический 
характер этих языковых инноваций. 

Ключевым выводом является способность 
неологизмов выполнять не только информативную, 
но и эмоционально-оценочную функции. Это позво-
ляет брендам персонализировать взаимодействие 
с аудиторией, устанавливая ассоциативные связи, 
отражающие ценности и стиль жизни потребите-
лей. В условиях цифрового дискурса, где скорость 
обмена информацией растет, неологизмы усили-
вают конкурентные позиции брендов, делая их ком-
муникацию более гибкой и релевантной. 

Анализ бренд-коммуникаций таких компаний, 
как «Сбер», «МТС» и «Мегафон», показал активное 
использование неологизмов в их официальных ка-
налах. Более 67% исследованных текстов содер-
жали неологизмы, что свидетельствует об их важ-
ной роли в современной маркетинговой коммуника-
ции. Однако отмечена низкая степень пересечений 
в используемой лексике между брендами, что под-
черкивает стремление каждой компании создать 
уникальный лексический стиль. 

Анкетирование подтвердило высокий уровень 
восприятия аудитории: 79% респондентов пра-
вильно соотнесли предложенные группы неологиз-
мов с соответствующими брендами. Это демон-
стрирует, что лексические особенности брендов 
успешно интегрируются в индивидуальный лекси-
кон потребителей. 

Выводы подчеркивают значимость арготических 
неологизмов как фактора стратификации аудито-
рии, объединяющего потребителей в группы на ос-
нове общих лексических привычек. Такой подход не 
только укрепляет идентичность бренда, но и фор-
мирует его роль в социальной и культурной среде. 
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Argotic character of neologisms in building brand-communications 

within the framework of internet discourse 
Fedorovskaya E.V.  
Moscow Polytechnic University 
The article explores the use of neologisms in brand communications within the 

framework of Internet discourse, focusing on their argot character and their 
role in the formation of associative links with the audience. The lexical 
innovations that become a tool for creating subcultural communities of 
consumers that strengthen their loyalty to the brand are analysed. The 
research is based on empirical data obtained through content analysis of 
messages in the messenger Telegram and questionnaire survey of 148 
respondents interacting with such brands as Sber, MTS and Megafon. The 
results of the study demonstrate that the use of neologisms in the digital 
environment contributes to audience stratification and allows brands to 
adapt the language of communication to the values and expectations of 
target groups. Special attention is paid to the role of borrowings, word 
formation mechanisms and semantic derivation, which create a unique 
lexical image of brands. The conclusion is made about the importance of 
argotic neologisms as a tool of personalisation of communication, forming 
a unique style of interaction with consumers and strengthening the 
positioning of brands in the competitive environment. 

Keywords: neologisms, Internet discourse, brand communication language, 
argotic lexicon, digital environment, argotic neologisms, marketing 
communications. 
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Концептуальный подход к классикам педагогики  
(на примере авторского дискурса А.С. Макаренко) 
 
 
 
Хватаева Наталия Петровна 
кандидат филол. н., доцент кафедры иностранных языков и уд-
муртской филологии, Глазовский государственный инженерно-
педагогический университет им. В.Г. Короленко,  
ex-konnat@yandex.ru 
 
Статья предлагает результаты концептуального анализа «Лек-
ций о воспитании детей» А.С. Макаренко, направленного на ак-
туализацию ключевого концепта «воспитание». Определены ка-
тегориальные признаки исходного концепта, проведен тексто-
вый анализ их реализации. Установлено, что дискурсу Мака-
ренко характерно остро долженствующая модальность, направ-
ленность в будущее, сосредоточенность на соответствии комму-
нистическому эталону в процессе воспитания и будущая вклю-
ченность ребенка в социальные отношения. Основой же воспи-
тательной деятельности автор види любовь и заботы взрослых 
о детях.  
Ключевые слова: концептуальный анализ, концепт, воспита-
ние, Макаренко А.С., родители, дети, любовь, долженствование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено по проекту «Динамика концептов 
отечественного научно-педагогического дискурса XX века» 
(XUJA-2024-0035), который реализуется при финансовой под-
держке Министерства просвещения Российской Федерации в 
рамках государственного задания (дополнительное соглаше-
ние Министерства просвещения Российской Федерации и 
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный инженерно-педаго-
гический университет имени В.Г.Короленко» № 073-03-2024-
058/7 от 02.11.2024 к соглашению № 073-03-2024-058 от 
19.01.2024 (регистрационный № НИОКТР 1023081400001-0-
5.3.1). 

Введение. 
Современная система высшего образования в 

числе прочих вызовов столкнулась и с читатель-
ской неграмотностью нового поколения студентов. 
Много написано о формировании навыка работы с 
научным текстом, его пониманием и анализом, что 
является неотъемлемым сегментом профессио-
нальных компетенций. В частности подготовка пе-
дагогических кадров подразумевает формирование 
представления об образовательном процессе, как 
о системном и диахроническом явлении, знаком-
ство с выдающимися педагогами прошлого, их ис-
следованиями и практикой, достижениями и выво-
дами [1]. Однако зачастую обучающиеся не могут 
не только качественно проанализировать прочи-
танное, но и просто систематически читать класси-
ков отечественной педагогики. Это ставит перед 
нами новые задачи поиска технологи качественного 
ознакомления студентов с научно-педагогическими 
текстами [2]. Одним из таких приемов, на наш 
взгляд, может стать концептологический анализ, 
который позволит сосредоточить внимание на кон-
кретном концепте и потом неоднократно вернуться 
к его обсуждению. Предлагаем проиллюстрировать 
его применение, рассмотрев понятие «воспитание» 
с позиций концептологического подхода в труде 
А.С. Макаренко «Лекции о воспитании детей» [3].  

 
Основная часть. 
Для целей педагогического исследования нами 

был адаптирован метод концептуального анализа 
[4]. Его применение предполагает следующие 
этапы: выбор ключевого слова – репрезентанта 
концепта; исследование этимологии слова-репре-
зентанта концепта; выявление категориальных при-
знаков; сопоставление фактических данные с уста-
новленной структурой концепта; выявление значи-
мых концептуальный признаков. Слово «воспита-
ние» имеет славянское происхождение, реконстру-
ировать которое не трудно. Оно восходит к корню –
pi(tъ), лежащему в основе целого семантического 
древа, которое в том или ином виде эксплицирует 
исходное значение «питать», «утолять жажду и го-
лод»: пища, пир, питание, пить и т.д. Эволюция гла-
голов этого происхождения интересна тем, что с од-
ной стороны они сохранили значение переходно-
сти, а с другой, в ходе христианизации приобрели 
переносное значение духовного насыщения [5]. 
Вплоть до современного этапа развития языка гла-
гол «питать» и его дериваты являются тритранзи-
тивными и сохраняют четырехвалентную структуру, 
имя возможность управления актантами «кто/что», 
«чем», «кого/что» и «как».  

Помимо корня собственную сложную семантику 
имеет приставка вос- (глухой вариант приставки 
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воз-). Она реконструируется до праславянского 
vъzъ-а он, в свою очередь, до корня –ud- «вверх» и 
предлога –uz «за», которые сочетаясь формируют 
представление о направлении движении снизу-
вверх». Языковая эволюция раздробила и расши-
рила спектр значений морфемы переносными 
смыслами, например, движения во времени из про-
шлого в будущее (восходить), устойчивого положе-
ния (восседать), созидания и объединения (восста-
новить), собственно совершения действия (восхва-
лять) [6]. Но в семантической структуре существи-
тельного «воспитание» добавочное значение при-
ставки понимается как хорошее качество соверша-
емого действия (как, например, в паре принимать – 
воспринимать), в некоторой степени повышает сти-
листический статус корня [7]. 

На современном этапе существительное «вос-
питание» имеет два чётко разграниченных смысла: 
воспитание как результат (хорошее воспитание), 
система навыков поведения, привитых обществом; 
и воспитание как процесс (трудовое воспитание) 
[8]. О нем пойдет далее речь, так как в фокусе пе-
дагогической науки находится именно организация 
деятельности.  

Дефиниционный анализ позволяет выделить 
следующие основные характеристики понятия: 
длительность, целеполагание и целенаправлен-
ность, системность, взросление ребенка, формиро-
вание моральных качеств, соответствие обще-
ственным ожиданиям [9],[10]. 

Таким образом, модель концепта (Рис. 1.) можно 
представить в виде системы категориальных при-
знаков, сформированных на основе глагольного 
управления, где 

- субъект (кто воспитывает) – это лицо, органи-
зующее воспитательную деятельность, отвечаю-
щее за ее целенаправленность и результатив-
ность; 

- объект (кого воспитывает) – это ребенок, на ко-
торого направлены воспитательные усилия, имею-
щий определенные возрастные и личностные ха-
рактеристики; 

- предмет (что воспитывает) – содержание вос-
питательной работы, государственный и социаль-
ный заказ; 

- атрибут (как воспитывает) – способы реализа-
ции воспитательной работы и основные его харак-
теристики, такие как системность, продолжитель-
ность, последовательность и т.д. 

Обратимся к авторскому дискурсу советского пе-
дагога начала ХХ века Антона Семеновича Мака-
ренко. Не секрет, что Макаренко скорее автор худо-
жественной литературы, нежели научных трудов, 
поэтому его педагогическое наследие стоит особ-
няком среди произведений его предшественников и 
коллеги. С другой стороны, стилистика художе-
ственного текста позволяет больше авторской 
мысли, специфичных черт, модальности и соб-
ственного мнения, нежели жесткие рамки научного 
изложения. В связи с чем концептуальный анализ 
представляется наиболее удачным методом для 
исследования скрытых смыслов и индивидуальной 

авторской оценки такого ключевого для педагогики 
понятия, как воспитание.  

 

 
Рис.1. Модель концепта «воспитание» 

 
Напомним, что исследование проводилось на 

материале «Лекций о воспитании детей» [2] А.С. 
Макаренко, которые формально ближе к научной 
стилистике, и содержательно максимально напол-
нены, лишены отступлений и описательности, в от-
личие от полноценных книг писателя. 

Поскольку сами лекции изначально адресованы 
родителям, то и в качестве субъекта воспитания 
называются именно как во множественном (роди-
тели), так и в единственном числе (мать, отец). От-
метим, что плюральная форма употребляется в три 
раза чаще, чем единичные, что говорит о равенстве 
мужчины и женщины в процессе взаимодействия с 
ребенком и ответственности за результат. Такая 
позиция обусловлена мировоззрением эпохи, когда 
в молодом советском государстве многое было 
сделано для расширения прав женщин, их социаль-
ной и производственной активности. Автор не отри-
цает привилегированного родительского положе-
ния по отношению к детям, напротив, регулярная 
контекстуальная сочетаемость отмечена с суще-
ствительными «авторитет», «уважение», «власть», 
«руководство», глаголами «контролировать», «тре-
бовать» и т.д., актуализирующими их статус в вос-
питательном процессе. Но вместе с тем не отме-
чено лексической экспликации функции целепола-
гания воспитания родителем и, тем более, кон-
троля качества. Эти задачи унифицированы и пере-
даны обществу, которое диктует единый образец 
достойного гражданина, в соответствии с коммуни-
стической моралью. Макаренко предлагает семьям 
лишь «подумать» насколько их ребенок соответ-
ствует этому эталону, и в случае отклонений, изме-
нить свою линию поведения. Что же должен делать 
субъект воспитания, если цель и контроль остались 
вне его компетенций? Самыми крепкими синтагма-
тическими отношениями существительное «роди-
тель» связано с лексикой, выражающей чувства и 
отношения: «любовь», «забота», «помощь», «ра-
дость», «счастье» и т.д. Как ни странно слышать это 
от автора теории коллектива, но, очевидно, он при-
зывает нас не к порядку, дисциплине и соблюдению 
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правил, а личным теплым и доверительным отно-
шениям с детьми. 

Дети – объект воспитательных усилий – в тексте 
Макаренко наиболее часто встречающееся суще-
ствительное. Почти в четверти случаев оно упо-
требляется совместно с местоимением «наши», в 
значении «советские, живущие в нашем государ-
стве», выделяющим их из среды иностранных 
сверстников. Регулярными контекстуальными парт-
нерами выступают существительные «дети – роди-
тели», «дети – воспитание», «дети – будущее». Эта 
же перспективная направленность прослеживается 
и в синтаксисе. Так, почти в половине предикатив-
ных структур с субъектом «дети» или замещаю-
щими его местоимениями, предикат имеет форму 
будущего времени, и почти столь же часто должен-
ствующую модальность. Но бережное и понимаю-
щее отношение к особенностям детского возраста 
присутствует на сверхфразовом уровне, в рассуж-
дениях, примерах: «Но они забывают, что дети – 
это не взрослые, что у детей своя жизнь и что нужно 
эту жизнь уважать» [M]; «В жизни каждого ребенка 
бывает много случаев, когда он не знает, как нужно 
поступить, когда он нуждается в совете и в по-
мощи» [M]. Не вдаваясь в возрастную периодиза-
цию или психофизиологические характеристики, 
Макаренко фокусирует внимание на устремленно-
сти всех педагогических усилий в будущее, на зав-
трашнем дне ребенка, его вхождении в советское 
общество полноправным гражданином.  

Еще раз вернемся к вышесказанному – эталон 
советского гражданина, разработанный новой ком-
мунистической моралью, определяет содержание 
воспитательного процесса эпохи Макаренко. Регу-
лярными дефинициями существительного «граж-
данин» являются «наш», «советский», «настоя-
щий», «хороший», «будущий», а модальность пре-
диката также преимущественно долженствующая. 
Но это почти все, что можно о нем сказать. Автор 
не дает никаких указаний, критериев или характе-
ристик «настоящего гражданина». Для современни-
ков данное понятия было очевидно, а нам следует 
обращаться к документам и публицистике начала 
ХХ века для поиска подразумеваемых черт и ка-
честв достойного члена общества того времени. 
Если же оставить эталон, и рассмотреть содержа-
нии воспитательного процесса, то Макаренко гово-
рит о формировании родительского авторитета, ор-
ганизации игры, роли дисциплины и труда, ведении 
хозяйства, половом и культурном воспитании, и 
разговор о наполнении воспитательного процесса 
неизменно переходит на описание приемов и тех-
нологий.  

В рамках данной статьи мы не ставим своей целью 
подробный анализ педагогических технологий Мака-
ренко, тем более, что материал лекций нельзя 
назвать системным, он скорее указывает на «боле-
вые точки» семейного воспитания с по мнению ав-
тора. Но здесь невозможно не обратить внимание на 
сторгую категоричность модальности. Макаренко По-
чти три процента от общего количества слов, включая 
служебные, составляют модальные глаголы облига-
торного долженствования и запрещения: должен, 

надо, нужно, нельзя и т.д. Если добавить к этому дей-
ствительный залог и настоящее время почти всех гла-
голов текста, и лексические средства выражения 
необходимости: «еще раз повторяем», «лучше во 
всех случаях сделать», «требует осторожности», «са-
мое важное в этой области», то тон изложения стано-
вится практически директивным. Создается впечат-
ление, что автор владеет каким-то универсальным 
средством, методом, не дающим сбоев.  

Таким образом, в результате проведенного ана-
лиза модель концепта «воспитание можно предста-
вить в следующем виде: 

 

 
Рис. 2. Модель концепта «воспитание» по тексту А.С. Мака-
ренко 

 
Заключение. 
Проведенный концептологический анализ поз-

волил установить неочевидные смыслы текста Ма-
каренко. Так, первейшей задачей родителя автор 
видит любовь и заботу о ребенке, что не свой-
ственно современным представлениям о его педа-
гогической концепции. Детство автор рассматри-
вает, как период «подготовки» будущего гражда-
нина советского государства, вся деятельность 
должна быть направлена на формирование соот-
ветствующих качеств, и не имеет самостоятельного 
значения. Неоспорим моральный эталон, к кото-
рому стремится воспитатель, дискуссия вокруг него 
невозможна. И наконец, интерес представляет 
крайняя директивность автора и его убежденность 
в том, что он владеет неким универсальным педа-
гогическим инструментом. Однако, отметим, что та-
кая вера в собственную правоту основывается все 
на том же коммунистическом универсальном иде-
але человека и гражданина, который позволяет 
безжалостно отметать буржуазные технологии. 

Таким образом, концептологический анализ ис-
торико-педагогического источника позволяет обна-
ружить скрытые смыслы и некатализированные 
ценности авторской педагогики. 
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Conceptual approach to classics of pedagogy (based on author's 
discourse by Anton Makarenko) 

Khvataeva N.P. 
Glazov State Engineering and Pedagogical University named after. V.G. 

Korolenko 
The article offers results of conceptual analysis of "Lectures on Children’s 

Upbringing" by Anton Makarenko, aimed at updating the key concept of " 
upbringing". The categorical features of original concept are defined, a 
textual analysis of their implementation is carried out. It is established that 
Makarenko's discourse is characterized by an acutely obligatory modality, 
focus on future, focus on compliance with communist standard in 
education process and future inclusion of child in social relations. The 
author saw tlove and care of adults for children as the basis of educational 
activity. 

Keywords: conceptual analysis, concept, upbringing, Makarenko, parents, 
children, love, obligation. 
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Диалог Ставрогина и Даши и последние слова Степана 
Верховенского в переводах романа Ф.М. Достоевского 
«Бесы» на китайский язык 
 
 
Цзоу Жуцзинь 
Харбинский научно-технологический университет, 
1614018333@qq.com 
 
Федор Михайлович Достоевский - знаменитый русский писатель 
XIX века и один из самых влиятельных русских писателей в со-
временном мире. В его романов, роман «Бесы» занимает особое 
место, обусловленное его первоначальной установкой на злобу 
дня. В данной статье рассмотрен вопрос о том, как переводчики 
передали особенности авторской картины мира и концепт «бе-
совство» в ряде фрагментов развязки романа. Основная цель 
исследования - рассмотреть картину мира Ф. Достоевского и 
способы её художественного воплощения в роман «Бесы». Ис-
пользуемый метод заключается в сравнении китайских перево-
дов «Бесы», выполненных тремя китайскими переводчиками 
Цзан Чжунлунь, Лоу Цзылян и Наньцзян, и изучении того, как эти 
три переводчика переводят концепцию «бесовство». Результат 
исследования - все переводы достаточно точно передают основ-
ное содержание сцены, но не все отличаются вниманием к дета-
лям слова Достоевского.  
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, перевод романа «Бесы» 
на китайский язык, сравнительный анализ перевода 
 
 

Слово «бес» на картине языка в современных 
русско-китайских словарях 

Для анализа того, как переводчики передают 
концепцию «бесовство» в ряде фрагментов раз-
вязки романа, сначала необходимо дать китайское 
объяснение понятия «бесовство». В данной статье 
были выбраны два авторитетных китайских сло-
варя для объяснения концепции «бесовство». 

«Современный словарь китайского языка»:[1] 
①Чёрти, которые путают людей и вредят их 

жизни в религии или мифологии 
②Метафора для обозначения злых людей или 

сил. 
«Цыхай»:[2] 
①Также называется “Сатана”. Злой демон, 

склоняющий человечество к греху в историях Биб-
лии.  

②Чёрти, которые путают людей и вредят им. 
Сейчас существует много китайских переводов ро-

мана Достоевского «бесы», вот некоторые из них: 
 

Таблица 1 
Переводы романа Ф.М. Достоевского «Бесы» на китай-
ский язык  

Год издания Пере-
водчик 

Издательство Назва-
ние 

пере-
вода 

Год пере-
издания 

1 1930г. 
(отры-
вок) 

Сюй Ле 
 

“Национальный 
еженедельник 
новостей” том 
11, № 24 

«Де-
мон» 

 

2 1979 
г. 

Мэн 
Сяншен 

Тайваньское из-
дательство 
Юаньцзинь 

«Чаро-
ден» 

 

3 Март 
1983 
г. 

Наньцзя
н 
 

Пекинское из-
датель-
ство"Народная 
литература" 

«Бесы
» 

2009 г., 
2011г., 
2015г., 
2021г. 

4 2001 
г. 

ЛоуЦзы-
лян 

Шанхайское из-
дательство"И 
вэнь" 

«Дух» 2004г., 
2015 г. 

 
5 

2002 
г. 

Цзан 
Чжунлун
ь 

Нанкинское из-
дательство 
"Илин" 

«Бесы
» 

 

2013г. Гуйлинское из-
дательство 
"Лицзян" 

«Бесы
» 

 

2015г. Шанхайский 
книжный мага-
зин "Саньлянь" 

«Бесы
» 

 

 
6 

2010г. Фэн 
Чжаоюй 

Издатель-
ство"Хэбэйское 
образование"（
Шицзячжуан） 

«Бесы
» 

 

2021г. Сычуаньское 
народное изда-
тельство（
Чэнду） 

«Бесы
» 

2021г., 
2023г. 

7 2013г. Чу Маою 
 
 

Уху: издатель-
ство «Ань-
хуэйский педа-
гогический уни-
верситет» 

«Бесы
» 
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В данной работе, я выбрала работы трех пере-
водчиков - Цзан Чжунлуня, Лоу Цзыляна и Нань 
Цзяна. Причины следующие: 

Во-первых, все три переводчика - выдающиеся 
переводчики китайской литературы. Качество и 
стиль их переводов общепризнанны. 

Во-вторых, версия «Чароден» Мэн Сянсен - это 
вертикальная версия с текстом на традиционном 
китайском языке. Нам очень трудно читать. 

Во-третьих, версию «Бесы» Чу Маоюя и Фэн 
Чжаоюйя нельзя найти в интернете. 

Анализ фрагмент (диалог Ставрогина и Даши) 
Ставрогин - это основа и источник всех финаль-

ных идей в «Бесы». В нем существует одновре-
менно "мысль о том, что русский народ является 
носителем божественного предназначения, мысль 
о божественности человека, идеи социальной рево-
люции и мысль о человеческой муравейнике".[3] В 
романе Достоевский резко критикует революцион-
ные события, вызванные идеями нигилизма, также 
осудил и раскритиковал многих интеллектуалов 
российского общества, оторванных от русской дей-
ствительности.[4]В этом разделе будут проанали-
зированы следующие три диалога: 

 
Таблица 2 
Фрагмент 1 

Фрагмент Перевод (китайский) Дословный перевод 
Слушайте, 
Даша, я теперь 
всё вижу при-
ведения <…> 
Один бесенок 
предлагал мне 
вчера на мосту 
зарезать Ле-
бядкина и Ма-
рью Тимофе-
евну, чтобы по-
решить с моим 
законным бра-
ком, и концы 
чтобы в воду 
<…> Вот это 
так расчетли-
вый бес! Бух-
галтер! Ха-ха! 
[5. Т. 10. С. 
230]. 

Цзан 
Чжунлунь（臧

仲伦）（2015
） 

我说达莎，现

在我常常看见

一些幽灵。

<...>昨天有一

个魔鬼在桥上

建议我把列比

亚德金和玛丽

亚·季莫费耶芙

娜给杀了，以

便了结我的这

场合法婚姻，

消灭罪证<...>
你瞧这魔鬼的

算盘打得多精

！真会算账！

哈哈！[6] 

Даша! Я сказал, что те-
перь я постоянно вижу 
каких-то привиде-
ний.<...>Вчера один де-
мон на мосту предложил 
мне убить Лебядкина и 
Марью Тимофеевну, 
чтобы расторгнуть мой 
законный брак и уничто-
жить улики. <...>Посмот-
рите, как хорошо рас-
считал этот демон! Дей-
ствительно хорош в рас-
четах! Ха-Ха! 

Лоу Цзылян 
（娄自良）（

2015） 

听着，达莎，

我现在常做梦

。<...>一个小

鬼昨天在桥上

向我建议杀掉

列比亚德金和

玛丽娅·季莫菲

耶夫娜，从而

了结我的合法

婚姻，要不留

痕迹。<...>瞧
，多么会算计

的鬼！一个会

计！哈哈！[7] 

Слушайте, Даша, те-
перь я часто вижу 
сны.<...>Один бесенок 
предложил мне вчера 
на мосту убить Лебяд-
кина и Марью Тимофе-
евну, прекратив тем са-
мым мой законный брак, 
чтобы не оставлять сле-
дов.<...>Посмотрите, ка-
кой расчетливый чёрт! 
Бухгалтер! Ха-ха!  

Наньцзян 
（南江）（

1983） 

您听我说，达

莎，我现在总

是看到一些幽

灵<...>有一个

小鬼昨天 在桥

上建议我宰掉

列比亚德金和

玛丽娅·季莫费

耶夫娜，以便

了结我的合法

婚姻，以便消

灭痕迹<...>他
就是这么一个

会打算盘的魔

鬼！一个会计

！哈哈！[8] 

Слушайте, Даша, те-
перь я постоянно вижу 
призраков. <...>Вчера, 
на мосту, один бесенок 
предложил мне заре-
зать Лебядкина и Марью 
Тимофеевну, чтобы рас-
торгнуть мой законный 
брак и уничтожить 
следы. Он такой демон, 
который может играть 
на счетах! Бухгалтер! 
Ха-ха!  

 
Во - первых, в начале фрагмента Ставрогин об-

ращаясь к Даше, использует форму глагола пове-
лительного наклонения чтобы привлечь ее внима-
ние. Но в переводе Цзан Чжунлуня упускает глагол-
призыв слушайте, исключает понимание того, что 
Ставрогину важно сказать Даше о случившемся. 

Во - вторых, особенно важно обратить внимание 
на перевод слова бес и его форм. В этом диалоге 
Ставрогин использует номинативные репрезен-
танты концепта «бесовство» бесёнок и бес для обо-
значения беглого разбойника Федьки, совершаю-
щего по приказу Петра Верховенского ряд преступ-
лений, призванных посеять в городе хаос. 

В китайском языке,  
“бесёнок ” обычно переводится как → “小鬼”(Ма-

ленький бес) 
“бес” обычно переводится как → “魔鬼”(Зловред-

ный демон) 
“сон” обычно переводится как → “梦”(видения, 

порождаемые спящим сознанием) 
Эти три слова имеют совершенно разное значе-

ние.Но Лоу Цзылян переводит иероглифом сны（“
梦”） слово оригинала приведени. Это не передаст 
основной смысл этой сцены, что легко позволит чи-
тателям игнорировать ряд преступлений, совер-
шенные Федькой. 

В-третьих, Ставрогин говорит Даше, что бесёнок 
собирается зарезать Лебядкина и Марью Тимофе-
евну. Употребление слова “бесёнок” подчеркивает 
презрительное отношение Ставрогина к Федьке. 
Использование Ставрогиным слова “бесёнок” также 
свидетельствует о терпимости к поведению пре-
ступника и безразличии к его планам, а не о непри-
ятии самой мысли об убийстве. Одновременно, 
одна из функций дминутивного суффикса -енок- в 
слове бесёнок – выделение мелкой роли преступ-
ника. Идея убийств и разрушений не принадлежит 
ему, он лишь исполняет приказы Петра Верховен-
ского. 

Но в версии Цзан Чжунлуня используется слово 
"демон", которое, с одной стороны, не передает 
смысл низости преступника, а с другой - не пере-
дает отношение Ставрогина к этому поведению. 

В-четвёртых, слово “зарезать” используется, ко-
гда Ставрогин говорит с Дашей, что Федька собира-
ется зарезать Лебядкина и Марьи Тимофеевны.  

В китайском языке, 
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“зарезать” обычно переводится как → “宰杀
”(убить ножом или другим режущим орудием) Спо-
соб убийства уточнён. 

“убить” обычно переводится как → “杀死”( ли-
шить жизни, умертвить ) Способ убийства не уточ-
нён. 

Достоевский передает ощущение, что Ставро-
гин жесток и не воспринимает Лебядкина и Марьи 
Тимофеевны как людей. В переводах Цзан 
Чжунлуня и Лоу Цзыляна переводчики просто пере-
вели глагол «зарезать» его как “убить”, что указы-
вает на вольное отношение к точности передачи 
слова оригинала. 

В-пятых, “и концы чтобы в воду” - это народное 
эмоциональное выражение. Но три переводчика не 
выбрали способ дословного перевода. Они перево-
дят, как бы не образно точно. Они лишают этой об-
разной смысл. 

В-шестых, “расчетливый бес” - это разговорная 
фраза в романа Достоевского, но в переводе Цзан 
Чжунлуня превращается в канцеляризм. Это не 
точно. Потом в переводе Цзан Чжунлуня перевод-
чик использует слово “рассчитал”. В переводе 
Наньцзяна переводчик использует “играть на сче-
тах”. Но у Достоевского нет этого. Смысл этих пред-
ложений, может быть, один и тот же. Лоу Цзылян и 
Наньцзян внимательны к сохранению такого важ-
ного признака концепт “бесовство”, как арифметика 
(расчетливость). Они сохраняют важное для автора 
соотношение беса с бухгалтером. Но в переводах 
Цзан Чжунлуня и Наньцзяна, эта длинная фраза не 
такая эмоциональная. И она более длинная, более 
книжная. 

В целом, ни один из переводчиков не сохранил 
повтора корня бес. Цзан Чжунлунь в первом случае 
не сохраняет уменьшительно-ласкательную форму 
и заменяет бесенка на демона, что не соответ-
ствует оригиналу. Ни один из переводчиков не по-
вторяет слова бес в конце фразы. Допущенные не-
точности снижают связь слов Ставрогина с главной 
проблемой романа. 

 
Таблица 3 
Фрагмент 2 

Фрагмент Перевод (китайский) Дословный перевод 
Да сохра-
нит вас бог 
от вашего 
демона 
и…позо-
вите, по-
зовите 
меня ско-
рей! [5. Т. 
10. С. 231]. 

Цзан 
Чжунлунь
（臧仲伦

）（2015
） 

愿上帝保佑您，

不要受到您的魔

鬼的诱惑，同时

……要叫我，快

点叫我！[6] 

Да сохранит вас бог от 
соблазна вашего беса 
... одновременно ... по-
зовите мне ... скорее 
позовите меня! 

Лоу Цзы-
лян 
（娄自良

）（2015
） 

愿上帝保佑您摆

脱您的恶魔……
召唤我吧，快点

儿召唤我吧！[7] 

Да сохранит вас бог 
избавиться от вашего 
демона ... призовите 
мне ... скорее призо-
вите мне! 

Наньцзян 
（南江）

（1983） 

愿上帝保佑您摆

脱您的魔鬼……
您得叫我，尽快

叫我！[8] 

Да сохранит вас бог 
избавиться от вашего 
беса ... вы должны по-
звать мне как можно 
скорее! 

 
Цзан Чжунлунь и Наньцзян переводит название 

романа словом “群魔”(бесы). Однако Вариант пере-
вода слова бес в этом отрывке не совсем соответ-

ствует тому, что использовано в названии. В пере-
воде Лоу Цзыляна он переводи название романа 
словом “鬼”(дух). Это также не соответствует назва-
нию Достоевского. Все это неточно, которые сни-
жают понимание концепции “бесов” в романе. 

Во-первых, в романе Достоевского Ставрогин 
уже одержим демоном. Ставрогина терзает демон. 
Но в версии Цзан Чжунлуня, он переводит это как 
“Да сохранит вас бог от соблазна вашего беса” . Это 
заставляет думать, что Ставрогин не одержим бе-
сом. Это не соответствует смыслу оригинального 
текста. 

Добрая Даша считает, что у Ставрогина есть по-
тенциал для духовного возрождения, поэтому она 
пытается спасти душу Ставрогина, желая помочь 
ему вместе бороться с силами зла. Итак, Даша опи-
сывает Ставрогина как демона. Демон - это бывший 
ангел, то есть падший. Его выгнали из Рая и нака-
зали за греховные соблазны. Демон имеет шансы 
на спасение и прощение, то есть не является пол-
ностью отрицательным персонажем. Однако Цзан 
Чжунлун и Наньцзян переводят его как “бес”, бес - 
это изначально греховная сущность. Это не совсем 
точно передает смысл. 

Во-вторых, Даша была полна материнской 
любви и жалость к Ставрогину. Слово “позовите” 
имеет значение ожидания и надежды и более раз-
говорный. 

В китайском языке: 
“Позвать” обычно переводится как → “叫”(В раз-

говорном всегда используется, голосом привлечь 
чьё-либо внимание ) 

“Призвать” обычно переводится как → “召唤”(это 
потребовать) 

В переводе Лоу Цзыляна используется слово 
“призовите”, это создает у читателя впечатление, 
что Ставрогин главенствует, а Даша должна подчи-
ниться Ставрогину; эти двое не равны и не точно 
передают смысл оригинального текста. Это не со-
всем точно передает смысл оригинального текста. 

В-третьих, слово “позовите” показывает стрем-
ление Даши помочь Ставрогину в его борьбе с де-
моном. В переводе Наньцзяна переводчик исполь-
зует предложение “вы должны позвать мне как 
можно скорее!”, которое не показывает срочность 
Даши. Эта длинное предложение не передает эмо-
цию. 

 
Таблица 4 
Фрагмент 3 

Фрагмент Перевод (китайский) Дословный пере-
вод 

О, какой мой 
демон! Это 
просто ма-
ленький, га-
денький, золо-
тушный бесе-
нок с насмор-
ком, из 
неудавшихся 
[5. Т. 10. С. 
231]. 

Цзан 
Чжунлунь（
臧仲伦）（

2015） 

噢，我哪有什

么魔鬼呀！这

不过是个瘦小

的、讨厌的、

病恹恹的小鬼

，得了感冒，

是个失意的冤

魂。[6] 

О, у меня нет ни-
каких демонов! 
Это просто ма-
ленький, гадкий, 
болезненный бе-
сенок с простудой, 
разочарованный 
неблагодарный 
дух безвинно по-
гибшего. 

Лоу Цзылян 
（娄自良）（

2015） 

唉，什么我的

恶魔！那不过

是一个患了感

О, какой мой де-
мон! Это был про-
сто маленький, 
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冒的瘦小、龌

龊、憔悴的小

鬼罢了，是一

个倒霉蛋。[7] 

грязный, истощен-
ный бесенок с 
простудой, 
неудачник. 

Наньцзян 
（南江）（

1983） 

唉，那算是什

么魔鬼！只不

过是个卑鄙龌

龊、干瘪瘦弱

的小鬼，一个

伤了风的失败

者。[8] 

О, что это за де-
мон! Просто гряз-
ный, сухой, худой 
бесенок, неудач-
ник c насморком. 

 
Ставрогин сопротивляется всему, что может 

ограничивать его волю, включая религиозные убеж-
дения, моральные нормы и даже обычные челове-
ческие чувства. Именно поэтому в нем проявляется 
беспрецедентная холодность чувств. [9]В целом, в 
этом фрагменте перевод Лоу Цзыляна ближе к ори-
гиналу. 

Во-первых, какой мой демон!” показывает реши-
тельное отрицание Ставрогиным слов Даши. Став-
рогин чувствует, что внутри него не “демон”, как это 
видит любящая его любовью-жалостью Даша Ша-
това, а всего лишь "золотушный бесенок". В пере-
воде Цзан Чжунлуня, он использует фразу. Смысл 
хоть и похож, но не передает эмоций, которые так 
яростно отрицает Ставрогин. 

Во-вторых, использование слов, как “гаденький, 
золотушный” усиливает отвращение и презрение 
Ставрогина к бесеноку. Использование "бесенок" 
показывает, что это больной, ничтожный, неудачли-
вый бес. Но у Наньцзяна нет таких слов. Он не рас-
крывает истинную природу беса. 

Анализ фрагмент ( последние слова Степана 
Верховенского ) 
 
Таблица 5 
Фрагмент 4 
О свиньях… 
это тут же… 
ces cochons… 
я помню, бесы 
вошли в сви-
ней и все по-
тонули [5. Т. 
10. C. 498]. 

Цзан 
Чжунлунь（
臧仲伦）（

2015） 

关于猪…也在这

书里…ces 
cochonso…我记

得，群魔走进猪

里，统统淹死了

。[6] 

О свинье… 
также в этой 
книге...ces 
cochonso… Я 
помню, бесы во-
шли в свиней и 
все утонули.  

Лоу Цзылян 
（娄自良）

（2015） 

关于猪…就在这

里…这些猪…我

记得，鬼进入猪

里去，于是全都

淹死了。[7] 

О свинье ... вот 
здесь ... эти сви-
ньи ... Я помню, 
духи вошли в 
свиней, поэтому 
все утонули. 

Наньцзян 
（南江）（

1983） 

关于猪群…这也

在那儿…这些猪

…我记得，群魔

走进猪群并统统

淹死了。[8] 

О свиньях ... вот 
тоже там ... эти 
свиньи ... я 
помню, бесы во-
шли в свией и 
все утонули. 

 
Во-первых, Степан Верховенский трижды повто-

ряет слово свиньи, подключающее аллюзию на 
Евангелие. Структура фразы старшего Верховен-
ского, ломаная и прерывистая, потому что он вне-
запно понял открывшуюся мысль о распространив-
шемся бесовстве. Все три переводчика отмечают 
это. В переводе они сохраняют эту ломаную, пре-
рывистую структуру фразы. 

В переводе Цзан Чжунлунья он сохранил фран-
цузское “ces cochons”. 

Во-вторых, В переводах Наньцзяна и Цзан 
Чжунлуня, они используют слово “бесы”. А Лоу Цзы-
лян использует слово “дух”. Перевода слова в этом 
отрывке соответствует тому, что использовано в 
названии. Поэтому версия Лоу Цзыляна снижают 
понимание концепции “бесов” в романе. 

В-третьих, в китайском языке: 
“Потонуть” обычно переводится как → “沉没

”(больше относится к неодушевлённым предметам) 
“Утонуть” обычно переводится как → “淹死”(от-

носится к людям и животным) 
В оригинальном тексте, автор использует слово 

“потонуть”, которое показывает презрение к бесам. 
Слово “потонуть” имеет насмешливый смысл. Од-
нако все три переводчика упустили это и не могут 
правильно передать чувства писателя. 

 
Заключение 
В целом, все переводы достаточно точно пере-

дают основное содержание сцены, но не все отли-
чаются вниманием к деталям слова Достоевского. 
В отличие от этого, Наньцзян добивается большей 
бли́ости оригинальному тексту. Перевод Наньцзяна 
может более точно передать смысл Достоевского. 
Однако в процессе перевода из-за различий в лич-
ном понимании и культурном фоне переводчика не-
достаточно точен в использовании слов и структуре 
предложений. Хотя переводы Цзан Чжунлуня и Лоу 
Цзыляня легко читаются китайскими читателями, 
они недостаточно точны, чтобы понять идеи Досто-
евского. 
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Dialogues between Stavrogin and Dasha, and the final words of Stepan 
Verkhovensky in the chinese translations of F.M. Dostoevsky's novel 
"Demons" 

Zou Rujin, 
Harbin University of Science and Technology, 
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky was a famous Russian writer of the 19th 

century and one of the most influential Russian writers in the modern 
world. In his novel, the novel 'Demons' has a special place because of his 
initial attitude towards the anger at the time. This article explores how 
translators convey the characteristics of the author's world images and the 
concept of "demons" in some fragments of the novel ending. The main 
purpose of this study is to investigate the landscape of the world. 
Dostoevsky and her art are reflected in the novel 'Demons' in a certain 
way. The method used is to compare the translations of "Devil" by three 
Chinese translators, Zeng Zhonglun, Luo Ziliang, and Nanjiang, and study 
how these three translators translate the concept of "demons". Research 
findings - all translations accurately convey the main content of the scene, 
but not all translations focus on the details of the word Dostoevsky. 

Keywords: F.M. Dostoevsky, the Chinese translation of the novel 'The Devil', 
comparative analysis of the translation 
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Сравнительное исследование концепции «мать» в русском  
и китайском языках с точки зрения лингвокультурологии 
 
 
 
Чжан Линлин  
Синьцзянский педагогический университет, 161926337@qq.com 
 
Ильмира Ильяс 
Синьцзянский педагогический университет, 906410112@qq.com 
 
С точки зрения лингвокультурологии данная статья направлена 
на проведение углубленного и детального сравнительного ис-
следования понятий «мать» в русском языке и в китайском. По-
средством анализа лексики, пословиц, поговорок, литературных 
произведений и т.д. подробно анализируются конкретные значе-
ния этих двух слов в соответствующей языковой и культурной 
среде, символические значения, которые они несут, и функции, 
которые они играют в обществе. 
Ключевые слова: лингвокультурология; российско-китайское 
сравнение; концепции «матери»  
 

Введение 
С непрерывным развитием времени обмены 

между культурами различных стран становятся все 
более частыми. Являясь носителем и выражением 
культуры, язык не только передает информацию 
человеку, но и содержит богатое культурное значе-
ние и ценности страны. Среди многих культурных 
элементов семья и родственные отношения явля-
ются основой для построения социальных структур, 
в которых образ и символика матери, как важная 
роль в семье, имеют особое значение и функция в 
разных культурах. Благодаря сравнительным ис-
следованиям можем не только понять коннотацию 
роли матерей в этих двух культурах, но и способ-
ствовать межкультурному взаимопониманию и об-
щению, особенно в практике преподавания и пере-
вода русского языка, который имеет важное руково-
дящее значение для правильного понимания и пе-
редачи языковых выражений, связанных с мате-
рями. 

Цель данного исследования заключается в 
углублённом изучении и сравнении языковых выра-
жений и культурных коннотаций русского слова 
«мать» и китайского «муця» в соответствующих 
культурах. Это включает анализ общих черт и раз-
личий понятия «мать» в русской и китайской куль-
турах с трёх аспектов: семантический анализ, по-
словицы и поговорки, литературные произведения. 
Кроме того, исследование будет изучать культур-
ные корни таких различий, что позволит углубить 
понимание образа "матери" в контексте китайской и 
русской культур . 

 
Теоретические основы лингвокультурологии 
Лингвокультурология – это дисциплина, изучаю-

щая взаимодействие и влияние между языком и 
культурой, и представляющая собой междисципли-
нарную дисциплину лингвистики и культурологии. 
Она не только фокусируется на структуре и функ-
циях языка, но и исследует, как язык отражает и 
представляет культурные идеи, ценности и модели 
поведения. Лингвокультурология считают, что язык 
является носителем культуры, культура переда-
ется и развивается через язык, а использование и 
развитие языка также находятся под влиянием и 
ограничиваются культурой. 

Существует непрерывная связь между языком и 
культурой. Язык является неотъемлемой частью 
культуры, являясь одновременно носителем куль-
турного наследия и одним из его развивающихся 
элементов. Культура, в свою очередь, оказывает 
значительное влияние на использование и разви-
тие языка. Язык служит не только средством комму-
никации, но и важным средством для выражения 
культурных ценностей. С ранних лет лингвистики, 
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которая в основном занималась структурой самого 
языка, до появления языка и культуры в качестве 
самостоятельной дисциплины в конце 19-го и 
начале 20-го веков, ученые в этот период начали 
систематически изучать отношения между языком 
и культурой, а также исследовать использование и 
изменение языка в различных культурных кон-
текстах. Конец XX века до сих пор свидетелем того, 
как лингвокультурология постепенно стала междис-
циплинарным направлением, включающим лингви-
стику, антропологию, социологию, психологию и 
другие науки. Ученые используют различные ме-
тоды исследования для глубокого изучения взаимо-
действия и влияния языка и культуры. 

Развитие лингвокультурологии не только углуб-
ляет наше понимание взаимосвязи между языком и 
культурой, но и обеспечивает важную теоретиче-
скую поддержку и практическое руководство для 
понимания и адаптации к мультикультурному миру 
в контексте глобализации. Поэтому большое значе-
ние имеет глубокое изучение и рассмотрение кон-
траста между понятием «мать» в русском и китай-
ском языках с точки зрения лингвокультурологии. 
Прежде всего, роли «матери» отводится чрезвы-
чайно важное место во всем мире, будь то в куль-
туре, обществе или семье, матери являются неза-
менимыми и центральными фигурами. В разных 
культурных и языковых контекстах могут быть раз-
личия в восприятии и понимании людьми материн-
ства, и эти различия в той или иной степени отра-
жают ценности и представления разных культур. 

 
Семантический анализ русско-китайского 

слова «матери» 
При обсуждении семантического анализа рус-

ско-китайского слова «мать» можноначать с двух 
аспектов: основного значения слова и его культур-
ных коннотации. 

 
Семантика слова «матери» в русско-китай-

ском языке 
«Мать» - это слово в русском языке, означающее 

«муця». В отношении этимологии, его происхожде-
ние можно отследить до старославянского «mat», 
которое, в свою очередь, вероятно, происходит из 
праиндоевропейского корня, связанного с поняти-
ями «мать» и «рождение». 

В китайском языке слово, связанное с «муця», — 
«мать» (māmā), которое состоит из семантической 
части «нюй» (что означает женщина) и фонетиче-
ской части «ма» (которая даёт подсказки по произ-
ношению), которая отражает композиционные ха-
рактеристики китайских иероглифов, то есть соче-
тание семантики и фонетики для выражения значе-
ния. «Муця» в китайском языке также является уни-
версальным словом, которое используется не 
только для прямого обозначения биологической ма-
тери человека, но и для описания других родствен-
ных отношений, таких как «мачеха», «приёмная 
мать», «тётя» и т.д. 

 
Культурная коннотация слова «матери» в 

русском и китайском языках 

В русской культуре слово «мать» обладает вы-
соким статусом. Русские ценят семью, родственные 
связи и материнскую любовь, и в семье роль ма-
тери особенно выделяется. В русской культуре су-
ществует уникальное явление «матушка-солдат», 
что демонстрирует уважение и поклонение россий-
ского общества перед матерями, которые сделали 
жертвы ради страны 

В китайской культуре «мать» не только олице-
творяет женщину-хозяйку по родству, но и несёт 
больше семейных и социальных обязанностей, по-
этому образ матери часто ассоциируется с воспи-
танием и образованием семьи и играет ключевую 
роль в поддержании семейной гармонии и наследо-
вании культурных ценностей. В обществе мать 
также часто считается моральным примером и ду-
ховной оплотом. 

Таким образом, сравнительное исследование 
позволяет нам глубже понять уникальные способы 
и глубинные смыслы, с которыми две языковые и 
культурные системы выражают концепцию матери, 
что, в свою очередь, способствует межкультурной 
коммуникации и взаимопониманию. 

 
Воплощение русско-китайского слова «ма-

тери» в пословицах и поговоргах 
В традиционной культуре России и Китая глубо-

кое уважение и благодарность к матери действи-
тельно пронизывают пословицы и поговорки обеих 
стран. 

 
Пословицы, поговорки о «матери» в русском 

языке 
“У матери - все вкусное, у дочери - все кра-

сиво”：Эта пословица указывает на то, что в гла-
зах матери её дети всегда являются самыми вкус-
ными блюдами и самыми красивыми лицами, под-
черкивая бесконечную терпимость и глубокую 
предпочтительность матери к своим детям. 

“Мать - не одна, а все семьа”：Эта пословица 
подчеркивает важность матери в семье, она не про-
сто человек, а центр всей семьи. 

“Мать - сердце семьи”：Эта поговорга выра-
жает центральное положение матери в семье, а 
гармония семьи зависит от роли матери в ней. 

“Когда мать счастлива, семья счастлива”：
Эта поговорга показывает, что счастье матери 
тесно связано со счастьем семьи, а счастье семьи 
в значительной степени зависит от того, как мать 
управляет семьей. 

“Мать - это тень, которая защищает от 
солнца”：Эта пословица символизирует образ ма-
тери, которая укрывает своих детей от ветра и до-
ждя, и дарит беззаветную преданность. 

 
Пословицы, поговорки о «матери» в китай-

ском языке 
“儿行千里母担忧”：Эта поговорка выражает то, 

что когда дети путешествуют далеко от дома, мамы 
всегда беспокоятся за них . 
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“养儿方知父母恩”: Только после того, как вырас-
тил ребенка, понимаешь благодарность перед ро-
дителями. 

“生母小于边、养母大于”：В традиционной куль-
туре считается, что благодарность за воспитание 
превышает благодарность за рождение. Даже если 
это не биологическая мать, то если она воспитала 
ребенка, её забота и любовь могут быть даже 
больше, чем у биологической матери. 

儿不嫌母丑，狗不嫌家贫：Эта пословица пока-
зывает, что любовь детей к своей матери не зави-
сит ни от чего, как и лояльность собаки к своему 
дому, не зависящая от состояния бедности или бо-
гатства. 

母亲的心是儿女的天堂：Любовь матери - это са-
мое теплое убежище для ребенка, что указывает на 
её сильное духовное сердце. 

Сравнив русскую и китайскую культуру, мы мо-
жем увидеть их общую уважение и почитание мате-
рей, а также уникальные точки зрения и ценностные 
ориентиры каждой культуры. Пословицы(пого-
ворги) на русском языке акцентируют центральную 
роль матери в жизни личности и семье, в то время 
как китайские пословицы(поговорги) больше акцен-
тируются на традиции почитания родителей и бла-
годарности. 

 
Формирование образа «матери» в русско-ки-

тайской литературе 
В литературе эти два слова часто используются 

как метафора материнской любви, крова и беско-
рыстной преданности. Например, «божья мать» в 
русской литературе и «Нить в руках нежной ма-
тери» в традиционной китайской поэзии подчерки-
вают великий любящий образ матери. 

 
Образ «матери» в русских литературных про-

изведениях 
Образ матери в русской литературе разнообра-

зен, и они имеют разное культурное и социальное 
значение в разные исторические периоды. 

Классический период: В русской классической 
литературе 19 века и ранее образ «матери» часто 
был тесно связан с семьей, родством и нравствен-
ным воспитанием. Изображая матерей трудолюби-
выми, добрыми и самоотверженными, писатели пе-
редавали важность семейной этики и моральных 
ценностей. Например, Пушкин создал серию фигур 
матерей с традиционными добродетелями в таких 
произведениях, как «Евгений Онегин». 

Реалистический литературный период: С 
развитием реалистической литературы образ 
«мать» начал больше отражать социальную реаль-
ность и страдания народа. В работе Максима Горь-
кого «Мать» через описание страданий и самопо-
жертвований матери раскрываются социальные не-
справедливости и слабости человеческой природы, 
подчеркивая центральную роль матери в личной 
жизни и семье. 

Современный литературный период：После 
вступления в 20 век образ «матери» в русской ли-
тературе стал более разнообразным и сложным. 

Писатели не только сосредоточились на традици-
онных добродетелях и узах привязанности к мате-
рям, но и начали исследовать роль матерей в соци-
альных изменениях. Например, такие произведе-
ния, как «Мастер и Маргарита» Булгакова, изобра-
жают мать с современным сознанием и независи-
мым духом. 

Персонажи «матери» в русской литературе бо-
гаты и колоритны, они играют важную роль в семей-
ном, социальном и культурном наследии. Эти мате-
ринские фигуры передают уважение русского 
народа к семье, материнству и нравственным цен-
ностям, становясь своеобразными символами в ли-
тературных произведениях. 

 
Образ «матери» в китайской литературе 
Образы матерей в китайской литературе разно-

образны и глубоки по содержанию. Эти образы по-
казывают многообразие роли матери в семье и об-
ществе, от нежных воспитателей до сильных защи-
щенниц, от традиционных идеальных жен до совре-
менных профессионалок. Их истории отражают ис-
торические изменения и культурное развитие ки-
тайского общества. 

Мать Цзя в «Сне в красном тереме» не только 
является старшей и духовной опорой Цзяфу, но и 
заступником традиций семьи. Её образ демонстри-
рует авторитет и нежность матери в традиционном 
обществе. 

В романе Ба Цзиня «Дом» , Жуйюй является 
типичным образом хорошей жены и матери. Она 
нежна, добра и бескорыстна в преданности своей 
семье, но в то же время подвержена узам феода-
листического этика, и её судьба отражает трагедию 
женщин старой эпохи. 

В романе «Мать» Дин Лин, Чжао Имань пред-
ставляет собой образ стойкией матери. После 
смерти мужа она одна взяла на себя бремя воспи-
тания детей и отважно преодолевает множество 
трудностей в жизни. Её образ глубоко пронизан ду-
хом упорства и непреклонности матери. 

В романе Лу Яо «Обычный мир» Хэ Сюлянь 
является типичной сельской матерью. Она трудо-
любива, простона и питает глубокую привязанность 
к своей семье, и её образ воплощает скромность и 
величие сельской матери. 

В научно-фантастическом повести Хао Цзин-
фана «Пекин складывает» мать Лао Дао – это 
мать, живущая на низовых слоях общества, и ее об-
раз отражает условия жизни и вызовы матерей раз-
ных социальных слоев в современном обществе. 

Образы матерей в литературных произведениях 
не только отражают ожидания и понимание роли 
матери в разных исторических периодах, но и де-
монстрируют уважение к традициям учтивости в от-
ношении родителей и сложное отношение к роли 
женщин в китайской традиционной культуре. В це-
лом, образы «мать»/«муця» в литературе русско-
язычных и китайских авторов включают в себя раз-
личные типы: нежные, упорные, храбрые, трагиче-
ские и т. д. Все эти образы вместе демонстрируют 
величие и самоотверженность материнской любви, 
а также отражают вызовы и трудности, с которыми 



 223

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

  

сталкиваются матери в разных эпохах и социаль-
ных контекстах. 

 
Культурные корни различий российско-ки-

тайского концепции «мать». 
Влияние религиозных убеждений 
Русский образ «Матери» находится под силь-

ным влиянием православных и политеистических 
культур, среди которых «Матушка Россия», как сим-
вол нации/государства, имеет уникальную форму 
выражения и символизма, которая тесно связана с 
репродуктивной функцией и социальной ролью рус-
ских женщин. В Китае, с другой стороны, образ ма-
тери находится под сильным влиянием конфуциан-
ской культуры, подчеркивающей моральную и эти-
ческую ответственность в семье и обществе. 

 
Различия в социальных структурах и семей-

ных моделях 
Русская социальная структура достаточно 

сложна, и семейные модели разнообразны. В неко-
торых семьях мать может уделять больше внима-
ния индивидуальному развитию и независимости 
своих детей. Образ русской матери играет важную 
социальную роль в исторических событиях, таких 
как войны, революции и смена власти, например, 
предоставление социальной памяти, поиск полити-
ческой идентичности и интеграция идеологии и т. д. 

В Китае образ матери больше всего отражает 
семейные ценности и культуру учтивости к родите-
лям. В традиционном китайском обществе, осно-
ванном на сельском хозяйстве, семейная структура 
была более стабильной, и мать обычно несли 
больше ответственности за домашние обязанности 
и воспитание детей. 

 
Концепция деторождения 
Россия 
В течение долгого времени легкая промышлен-

ность России отставала, экономический рост был 
медленным, а уровень жизни людей был относи-
тельно низким. Это делает стоимость воспитания 
детей особенно высокой, поскольку многие семьи 
предпочитают иметь меньше детей или не иметь их 
после взвешивания плюсов и минусов. В то же 
время, с непрерывным прогрессом времени, росси-
яне в целом уделяют внимание личной свободе и 
независимости, и это понятие в определенной сте-
пени повлияло на их репродуктивные решения, и 
многие российские женщины ставят на первое ме-
сто карьеру и личностный рост, с осторожностью 
относятся к браку и рождению детей, не желают 
жертвовать карьерным ростом и личной жизнью из-
за рождения ребенка. 

Из-за экономических нагрузок, высокой стоимо-
сти жизни и страха женщин перед материнством 
(как боли при родах, изменениями фигуры и т. д.), 
многие молодые российские пары выбирают откла-
дывать или отказаться от рождения детей. Это при-
водит к низкой рождаемости в России и медлен-
ному росту населения. В связи с этим российское 
правительство активно стимулирует рождаемость, 

присуждая звание "героиня-мать" матерям с боль-
шим количеством детей. Матерям в процессе вос-
питания детей часто приходится приложить больше 
усилий, из-за чего в русской культуре уважение и 
почтение к матерям глубже корнены. 

 
Китай 
В китайской традиционной культуре рождае-

мость считается важным знаком продолжения се-
мьи и процветания рода. Традиционные репродук-
тивные представления подчеркивают идею 
"больше детей, больше счастья" и "выращивать де-
тей для поддержки в старости", считая рождение 
детей ответственностью и долгом семьи. В то же 
время существует тенденция к предпочтению маль-
чиков перед девочками, считая, что мальчики могут 
продолжить семейный кровь, а девочки считаются 
"пролитая вода". 

С модернизацией общества и улучшением поло-
жения женщин постепенно вырисовывается совре-
менная концепция деторождения. Современные 
люди уделяют больше внимания личной свободе, 
качеству жизни и карьерному росту, а их взгляды на 
рождаемость стали более рациональными и откры-
тыми. Современная концепция деторождения де-
лает акцент на соответствующем возрасту браке и 
деторождении, евгенике, а также обращает внима-
ние на качество родов и семейное счастье. В то же 
время, с популяризацией концепции гендерного ра-
венства, идея предпочтения сыновей перед девоч-
ками постепенно угасла. Сегодня, несмотря на то, 
что структура семьи и концепция деторождения из-
менились, уважение к матерям осталось прежним. 

Подводя итог, можно сказать, что различия 
между российско-китайским понятием 
«мать»/«муця» находятся под глубоким влиянием 
соответствующих исторических и культурных тра-
диций, которые выражаются в ожидании роли ма-
тери, структуре семьи и распределении обязанно-
стей, а также в признании и выражении обществом 
ценности материнства. 

 
Заключение 
Путем сравнительного изучения русско-китай-

ского понятия «мать»/«муця» мы можем обнару-
жить, что эти два языка имеют как общие, так и раз-
личия в выражении этого важного понятия. Не-
смотря на то, что в российско-китайских культурах 
существуют различия в представлениях о роли ма-
терей, структуре семьи и распределении обязанно-
стей, значение матерей в семье и их глубокое вли-
яние на развитие детей являются общими. Образ 
матери в русской и китайской культуре не только 
несеё в себе глубокую эмоциональную и воспита-
тельную ответственность за семью и детей, но и 
рассматривается как свидетель общественного 
развития и прогресса времени. Эти общие черты и 
различия не только отражают культурные особен-
ности и национальный характер двух языков, но и 
дают нам ценное зрение для понимания культурной 
коннотации и национальной психологии двух язы-
ков. В то же время это способствует взаимопонима-
нию и интеграции между китайской и российской 
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культурами, а также углубляет понимание и уваже-
ние к роли матерей в различных культурных кон-
текстах. 

В будущем, изучая лингвокультурологию, мы 
сможем глубже исследовать более сходные кон-
цептуальные слова, чтобы более полно раскрыть 
культурные связи и различия между разными язы-
ками и способствовать глубокому развитию меж-
культурной коммуникации и взаимопонимания. 
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an in-depth and detailed comparative study of the concepts of "mother " in 
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literary works, etc. The specific meanings of these two words in the 
respective linguistic and cultural environment, the symbolic meanings they 
carry, and the functions they play in society are analyzed in detail. 
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Формирование коммуникативных умений по эвенскому 
языку в 1 классе арктических школ Республики Саха (Якутия) 
 
 
 
Таркова Александра Петровна 
преподаватель, ГАПОУ РС (Я) Якутский колледж им. С.Ф. Гого-
лева 
 
Содномов Сономбал  Цыденович 
доктор педагогических наук, профессор, зав.кафедрой дошколь-
ного и начального общего образования, ГАУ ДПО РБ «Бурятский 
республиканский институт образовательной политики», главный 
эксперт Центра родных языков и культуры народов РФ РАО 
 
В статье раскрывается формирование коммуникативных умений 
учащихся 1 класса по родному эвенскому языку. Представля-
ются некоторые теоретические основы коммуникативных уме-
ний: аудирования и говорения, виды аудирования, условия фор-
мирования коммуникативных умений, раскрываются приемы 
критического мышления, дана примерная структура плана раз-
говорного урока для формирования коммуникативного умения в 
1 классе. Учёт особенностей эвенского языка при формировании 
коммуникативных умений учащихся 1 класса. 
Ключевые слова: эвенский язык, арктические школы, разговор-
ный курс, устная речь, коммуникативные умения, диалогическая 
речь 
 
 

Древние философы обозначили язык одним из спо-
собов коммуникации человека. Вильгельм фон Гум-
больдт, очень четко дал понятие о языке, как о духе 
народа. Но в последнее время язык рассматрива-
ется как условие и средство коммуникации. В насто-
ящее время необходимость любой коммуникации 
как межкультурной, межэтнической стала первосте-
пенной задачей для развития государства и обще-
ства. Поэтому уже в начальной школе дети должны 
научиться коммуникации, так как в центре внима-
ния данного учения является формирование языко-
вой личности. По определению ученых лингвистов 
языковая личность – это «человек присутствующий 
в языковом пространстве – в общении, стереотипе 
поведения, зафиксированных в языке и в текстах». 
В республике Саха (Якутия) в девяти арктических 
школах обучают родному эвенскому языку. В школу 
приходят с разным уровнем владения родным язы-
ком, но большинство им не владеют. Тому много 
причин, во-первых с каждым годом уменьшается 
число носителей родного языка, сокращаются коли-
чество семей, занимающиеся традиционной отрас-
лью хозяйствования, увеличивается число меж-
культурных семей, тем самым в арктических селах 
постепенно исчезает языковая среда. А также, 
среди северного населения недостаточна плано-
мерная, системная работа о значении родной речи 
в становлении человеческой личности, мало вни-
мания уделяется в обучении и воспитании ребенка 
– этноса как языковой личности. Но,тем не менее, в 
педагогической деятельности учитель пользуется 
устной речью как средством обучения и воспита-
ния. Как отмечает Л.З. Шакирова «Устная речь – 
речь это звучащая. Она представляет собой дву-
сторонний процесс, т. е. состоит из двух умений – 
умения слушать и понимать слышимое, умения го-
ворить. В обучении устной речи необходимо идти 
от слушания к говорению, повторяя путь естествен-
ного овладения языком». [12, с.122] Методист Т.А. 
Ладыженская подчеркивает «Обучение устной речи 
– это сложный процесс, устная речь возникла и су-
ществует как звуковая, произносимая».[8, с. 87] 

В настоящее время для учителя эвенского языка 
главной задачей является выработка необходимых 
коммуникативных умений у первоклассников. По-
этому в конце 20 столетия,методист О.Н. Кеймети-
нова, отметила о целесообразности введения в се-
верных школах уроков разговорного курса для фор-
мирования коммуникативных умений по эвенскому 
языку, который может длиться всю одну четверть 
или даже весь учебный год в первом классе. По 
определению В.Н. Афанасьева разговорный курс – 
это практическое овладение новым языком и в 
начальный период обучения, которая состоит из 
коммуникативных умений и речевых навыков. И они 
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связаны с некоторой перестройкой в работе орга-
нов речи, с образованием соответствующих психо-
физиологических механизмов, на которых осу-
ществляется разговорная речь на новом родном 
языке у первоклассников. А также, отмечает, о 
наличии в разговорном курсе следующих трёх ос-
новных компонентов:  

- определенный запас отдельных слов и усвоен-
ных в готовом виде, определенный запас отдель-
ных слов и усвоенных в готовом виде целых фраз, 
оборотов речи и словосочетаний; 

- умение пользоваться этим материалом в уст-
ной речи – для приема и передачи информации; 

- умение строить свою речь по законам и прави-
лам изучаемого языка. 

Первый из них – определенный запас отдельных 
слов и усвоенных в готовом виде целых фраз, обо-
ротов речи и словосочетаний – это и есть языковой 
материал; второй компонент – умения и навыки уст-
ной речи, третий компонент элементы грамматиче-
ского строя, или системы языка.[2, с. 6-7] И они яв-
ляются необходимыми компонентами коммуника-
тивных умений любого языка.  

Методист Кейметинова О.Н пишет, что при фор-
мировании коммуникативных умений,ребенок – эт-
нос должен на уроке усвоить не меньше 5 слов, но 
для не владеющих родным языком,нам кажется, 
может быть чуть меньше слов. 

Например, языковой материал по теме « 
Бэгдэчэк» ( « Больница»): бэгдэчимӈэ (врач), 
бэгдэчэк (больница), ягалрам (простудился),  

бутэнэлрэм (заболел), эсни (нет), иӈэ (да). 
- умение пользоваться этим материалом в уст-

ной речи – для приема и передачи информации; 
Эрэк бэгдэчимӈэ (Это врач ). Эрэк бэгдэчэк ( Это 

больница). Би бутэнэлрэм (Я заболел). Би 
бягалрам ( Я простудился).  

- умение строить свою речь по законам и прави-
лам изучаемого языка; 

Слова: бэгдэчимӈэ (врач), бэгдэчэк (больница) 
отвечают на вопрос Ӈи? Як?.И только человек, от-
вечает на вопрос Ӈи? 

И когда ребенок- этнос отвечает на вопрос Эрэк 
ӈи?, вместо вопроса Ӈи? должен поставить нужное 
слово: Тогда получится:  

Вопрос: Эрэк ӈи? Ответ: Эрэк бэгдэчимӈэ. 
Слова : ягалрам (простудился), бутэнэлрэм (за-

болел) указывают на действие предмета, отвечают 
на вопрос Ядянри? и всегда стоят в конце предло-
жения. 

Вопрос : Хи ядянри? ( Ты заболел?) 
Ответ: Би ягалрам ( бутэнэлрэм).  
Эвенский язык для учащихся первых классов яв-

ляется иностранным языком, поэтому данный курс 
может быть, рассмотрен на теоретической основе 
обучения иностранному языку, как коммуникатив-
ному умению. Подходы к определению термина « 
коммуникативные умения» различные, но методо-
логи А.А. Миролюбов, И..Л. Бим коммуникативные 
умения рассматривают как вид речевой деятельно-
сти, в котором «аудирование является важным ре-
чевым умением и навыком, следовательно, должно 

занимать равноправное место по отношению к дру-
гим видам речевой деятельности (говорению, чте-
нию, письму..»[9,с.95]. Поэтому перед школами Се-
вера стоит задача научить младших школьников 
слушанию и пониманию родной эвенской речи, а 
это значит слушать и понимать речь учителя, одно-
классников, возможных гостей. Как отмечает Миро-
любов А.А. на начальном этапе обучения, аудиро-
вание и говорение тесно взаимосвязаны. Аудирова-
ние – это вид речевой деятельности, с которого 
начинается знакомство с эвенским языком. На пер-
вом же году обучения перед детьми ставится за-
дача научиться понимать речь учителя по ходу ве-
дения урока, речь одноклассников в процессе диа-
логического общения с ними. Последовательно 
формируются умения различать на слух звуки, зву-
косочетания, слова и предложения эвенского 
языка; различать на слух интонацию и эмоциональ-
ную окраску звучащих фраз.  

И.Л. Бим пишет: «Можно выделить три вида 
аудирования: с полным пониманием (речь учителя 
и соучеников, если она не содержит незнакомых не-
знакомых явлений), с пониманием основного со-
держания (например, прослушивание с целью 
определения, о чем в нем говорится, аутентичных 
функциональных текстов), с выборочным понима-
нием (например, прослушать объявление, чтобы 
понять, относится ли оно к тебе, или сводку погоды, 
чтобы узнать, не будет ли дождя, и т.п)» Развитие 
именно этих трех видов аудирования является це-
лью обучения этому виду речевой деятельности в 
соответствии с требованиями государственного об-
разовательного стандарта.[3, с.56] 

Говорить можно, имея в виду ответную вербаль-
ную реакцию слушающего и для этого специально 
ее, провоцируя. В этом случае говорение выступает 
в форме диалога. Она всегда ситуативна и носит 
реактивный характер. Без знания ситуации диало-
гическую речь можно не понять. Это значит, что ре-
плика первого собеседника, являясь стимулом, за-
дает реакцию партнера и ограничивает число отве-
тов. Например, тема « Хупкучэк» ( « Школа»)  

- Эрэк як? ( Это что? ). 
- Эрэк хупкучэк.(Это школа). 
- Хупкучэклэ ӈи бисни? ( Кто есть в школе? ). 
- Хупкучэклэ хупкучимӈэ бисни. ( В школе есть 

учительница). 
- Хупкучимӈэ гэрбэн ӈи? (Как эовут учителя?). 
- Хупкучимӈэ гэрбэн Мария Ивановна (Учитель-

ницу зовут Мария Ивановна) 
Учителя родных языков в основном придержива-

ются примерной программы ФГОС эвенкийского 
языка, где говорение рассматривается как комму-
никативное умение: 

- осуществлять диалогическое общение на эле-
ментарном уровне с носителями языка и со сверст-
никами в пределах сфер, тематики ситуаций обще-
ния, обозначенных программой; 

- делать элементарные связные высказывания о 
себе и окружающей действительности, о прочитан-
ном, увиденном, услышанном, выражая при этом на 
элементарном уровне свое отношение к информа-
ции или предмету высказывания.[1, с.95] 
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В своем пособии по развитию речи М.Р Львов 
указывает, что дети овладевают родным языком, 
если присутствуют такие условия : 

– если имеется, потребность общения;  
- если дать образцы речи или создать 

речевую среду;. От того, какая у него речевая 
среда, во многом зависит богатство и разнообразие 
его собственной речи.  

- речь, развиваясь, нуждается не только в 
языковом, но и фактическом материале.[7, с.33] 

Так как, основы коммуникативных умений 
закладываются именно в начальной школе и дети 
впервые сталкиваются с особенностями говора и 
диалекта родного языка своего региона, на котором 
говорят его близкие родные : мама, папа, дедушка, 
бабушка, то начинают постепенно понимать,что 
необходимо изучить язык предков.  

Но у каждого народа, свой национальный язык и 
соответственно речевой орган устроен по 
особенному. Башкирский ученый С.Г. Сунаршин, 
исследовав данную проблему, отметил у тюрских 
народов “ Недостаточный раствор рта, ленивые 
губы, неуклюжий язык”. По нашим наблюдениям, 
это относится и к малочисленным народностям 
Севера, в том числе эвенам.Значит, в первую 
очередь,должны работать над правильной 
артикуляцией. И проволить артикуляционную 
гимнастику на выговаривание эвенских звуков, как 
Ѳ, Х, Ҕ. Ӈ Например, при произношении Ѳ, звука 
язык должен находиться как при Э,а губы – как при 
звуке О, звук Х является фарингальным, т.е. 
артикулируется при суженой глотке, звук Ҕ – 
заднеязычный щелевой согласный; Ӈ – 
заднеязычный сонант. Поэтому, учителя – практики 
часто используют рифмовки из фольклора и 
детских песенок ( икэнипкил), например:  

Ираӈан,хакарин докалал дэгэлрэ ( Летают 
желтые,черные бабочки) 

Докал доли, доли. Докал доли,доли. (Бабочка 
присядь,присядь) 

(Белолюбская В. Г). 
Тѳрэн мухолкāн (Язык - это душа) 
Мямси ибдири эӈилкэн ( Имеет великую силу) ( 

А.В. Кривошапкин). 
 
При организации учебной деятельности для 

формирования коммуникативных умений 
первоклассников по эвенскому языку кроме 
традиционных, предлагаем методические приемы 
критического мышления такие как “ Мозговая 
атака”и кластеры [5, с.14-15] 

Последовательность действий данных приемов 
проста, соответствует возрастным особенностям 
первоклассников. Последовательность действий 
кластера по теме “Дэгил” (“ Птицы”): 

1. Посередине чистого листа написать 
ключевое слово, которое является “сердцем” темы 
– дэгэддэн (Яддан ?) 

2. Вокруг “ накидать” слова – некичэн (утка), 
тураки (ворон), хӯси ( лебедь), эрбэч(гусь), чиввек 
(журавль), чѳкчэӈэ (кулик). 

3. По мере записи, появившиеся слова 
соединяются прямыми линиями с ключевым 
понятием – дэгэддэн.. 

В работе над кластерами необходимо 
соблюдать следующие правила: 

1. Не бояться записывать все, что приходит на 
ум. Дать волю воображению и интуиции. 

2. Продолжать работу, пока не закончится 
время или идеи не иссяк- нут. 

3. Постараться посторить как можно больше 
связей. Не следовать по заранее определенному 
плану 

Прием “ Мозговая атака” используется с целью 
активизации имеющихся знаний на стадии “ вызова 
при работе с материалом. 

1 этап.Учащимся предлагается подумать и 
записать все, что они знают или думают,что знают 
по теме “Билэк” (“ Посёлок”). 

2 этап. Обмен инфомацией. Для невладеющих 
родным языком при обмене информации, 
рекомендуем дать такой шаблон. 

Як дюгулин укчэнэк? ( О чем разговор ?) 
Эрэк укчэнэк билэк дюгулин. (Этот разговор о 

поселке) 
Билэклэ як бисни? (Что есть в поселке ?) 
Билэклэ бисни :..... 
Билэку эрэли як бисни ? (Что имеется вокруг 

посёлка ?) 
Билэку эрэли бисни........  
Приводим, примерную структуру плана урока 

формирования коммуникативных умений в 1 классе 
по теме “ Хāрачак” ( “ Магазин”)  

Учебное пособие: Картинный словарь эвенского 
языка 

Авторы учебного пособия: Балаганчик Е.Е. 
Слепцова А.Д.  

Цель учителя: Создание условия для 
правильного выговаривания, произношения новых 
слов по теме “ Хāрачак” ( “ Магазин”) и умения и 
отвечать на вопросы Эрэк як? ( Это что?) 
Хāрачакла ӈи гургэвчиддэн ? ( Кто работает в 
магазине ?) Як бисни (ачча ) хāрачакла? (Что есть 
(нет) в магазине ? ) Хи яв хāрачиннас? ( Что ты 
купишь?) Би улрэв,олрав хāраччим. ( Я куплю 
мясо,рыбу).  

Учебная задача: Как правильно отвечать на 
вопросы Ӈи гургэвчиддэн? ( Кто работает?) Хи яв 
хāрачиннас? ( Что ты купишь ?). Як бисни (ачча ) 
хāрачакла? (Что есть (нет) в магазине ? ) Униемӈэ 
гэрбэн ӈи? (как зовут продавца?) 

 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 
Знать: Новые 
слова на эвенском 
языке.  
Уметь: Отвечать 
на вопросы: Ӈи 
гургэвчиддэн? (Кто 
работает?) Хи яв 
хāрачиннас? ( Что 
ты купишь ?). Як 
бисни (ачча ) 
хāрачакла? (Что 
есть (нет) в 
магазине ? ) 

1.Контролировать 
правильное 
произношение эвенских 
слов. 
2. Сравнивать вопросы 
эвенского языка. 
3. Уметь слушать 
учителя, задавать 
вопросы друг другу на 
эвенском языке. 

Уважительное  
отношение к 
родному языку.  
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Языковой материал: Хāрачак (магазин), униемӈэ 
(продавец), ачча (нет),бисни (есть), хāраттай – 
покупать. 

1.Беседа учителя. 
2. Выговаривание эвенских слов за учителем. 
3. Выговаривание вопросов, соблюдая 

правильную интонацию эвенского языка. 
4.Говорение. Учитель задает вопрос, ученик 

отвечает и наоборот. 
5. Диалог между учениками. 
6. Ролевая игра. 
7. Итог урока. 
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The formation of communicative skills of first-grade students of Arctic 

schools in the Even language 
Tarkova A.P., Sodnomov S.T. 
GAPOU SR (Yakutia) Yakut College named after S.F. Gogolev, Buryat Repub-

lican Institute of Educational Policy 
The article reveals the formation of communicative skills of first-grade students 

in their native Even language. In the article are presented some theoretical 
foundations of communicative skills: listening and speaking, types of lis-
tening, also are revealed conditions for the formation of communicative 
skills, critical thinking techniques, is given a structure of a conversational 
lesson plan for the formation of communicative skills in the first grade. The 
article reveals the formation of communicative skills of first-grade students 
in the Even language. 

Keywords: the Even language, Arctic school, conversational course, speaking, 
communicative skills, dialog speaking 
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В статье представлена краткая история развития высшего обра-
зования в России с момента учреждения первых классических 
университетов в Российской империи, последующего становле-
ния в советский период модели элитарного и признанного в мире 
образования до современной системы высшего образования с 
выраженным фокусом на интернационализацию и массовость 
образовательных услуг.  
Охарактеризовано текущее состояние высшего образования в 
России. Приводятся ключевые новеллы последних двух десяти-
летий, ориентированные на реформирование отечественной 
модели высшего образования, в том числе введение двухуров-
невой системы в рамках участия России в Болонском процессе, 
внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), а также ряд крупных проектов, таких как 
«Федеральные университеты», «Национальные исследователь-
ские университеты», «Мегагранты» (Проект 220), «5–100», «При-
оритет-2030». 
Авторы анализируют статистические данные в разрезе количе-
ства организаций системы высшего образования в России, чис-
ленности студентов и профессорско-преподавательского персо-
нала по программам бакалавриата, специалитета, магистра-
туры. Актуализированы основные проблемы и современные вы-
зовы, характерные для российского высшего образования. Обо-
значены перспективы развития высшего образования в России. 
Ключевые слова: высшее образование, учебные заведения, 
университеты, образовательные услуги, абитуриенты, бака-
лавриат, специалитет, магистратура, федеральный государ-
ственный образовательный стандарт (ФГОС), Болонский про-
цесс, интернационализация образования. 

 

Возникновение, становление и развитие выс-
шего образования в России 

История высшего образования в России охваты-
вает несколько столетий. Одна из наиболее дета-
лизированных моделей периодизации высшего об-
разования в России, предложена известным отече-
ственным исследователем вопросов образования 
Змеевым В.А. Им выделено три основных периода 
с рядом последовательно сменяющихся этапов 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Основные этапы развития высшего образования 
в России 

 
Развитие системы высшего образования отра-

жает историческую эволюцию страны в разрезе 
судьбоносных политических и социальных событий 
1861-го, 1917-го и 1991-го годов. При этом фактиче-
ское зарождение высшего образования в России 
связано с созданием Академии наук в Санкт-Петер-
бурге и Императорского университета, основанного 
в Москве в 1755 году. В течение первого десятиле-
тия XIX века было учреждено несколько универси-
тетов: в 1803, 1804 и 1805 годах открыли свои 
двери соответственно Виленский (Вильнюсский), 
Казанский и Харьковский университеты. Также был 
перезапущен Императорский Дерптский универси-
тет, первоначально основанный в 1632 году в Шве-
ции и впоследствии закрытый, он возобновил свою 
деятельность в 1802 году. 

Университеты Российской империи отличались 
от европейских современников. В уставе 1804 г. от-
мечалось, что «всякому университетскому сту-
денту, перешедшему из Министерства народного 
просвещения на какую-либо иную государственную 
службу, предоставлялось личное дворянство. До 
1845 г. высшая почетная степень доктора Хабили-
тата обеспечивала своему носителю потомствен-
ное дворянство. Еще одно разительное отличие 
между двумя системами – европейской и россий-
ской – проявилось в системе курсового обучения. 
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Существование определенного набора знаний, не-
обходимых для освоения, привело к формирова-
нию системы курсов, в которой студенты не выби-
рали их самостоятельно, исходя из своих интере-
сов и понимания, а были вынуждены пройти серию 
обязательных курсов в строго определенной после-
довательности.  

Период расцвета российского высшего образо-
вания наступил между 1875 и 1884 годами, когда 
число студентов в университетах значительно воз-
росло. Затем последовал еще один блестящий пе-
риод с 1865 по 1899 год, который ознаменовался 
достижениями отечественной науки и их примене-
нием в химической и нефтяной промышленности. 

В начале 20-го века появились варианты неуни-
верситетского высшего образования: программы, 
предлагаемые на университетском уровне, вклю-
чали привилегированные юридические школы. Дру-
гие специализировались на востоковедении, а 
также позиционировались как высшие военные и 
педагогические учреждения. В этот же период были 
созданы высшие военные и военно-морские, бого-
словские, сельскохозяйственные, инженерные и 
промышленные школы. В состав последних вхо-
дили как многофакультетские политехнические ин-
ституты, готовившие инженеров для различных от-
раслей промышленности, так и однофакультетские 
инженерные школы, охватывающие горное дело, 
транспорт, электротехнику, архитектуру и строи-
тельство. 

Во времена Советской власти, последовал пе-
риод новой, полностью контролируемой государ-
ством системы, которая была подчеркнута как 
обеспечивающая высококвалифицированными 
кадрами, в первую очередь инженерно-техниче-
скими работниками, плановую экономику. В тече-
ние первых двадцати пяти лет советской власти, ко-
личество высших учебных заведений заметно вы-
росло с менее 100 до 1917 года до более чем 800 к 
1940 году. 

Реформы в 1920-е и 1930-е гг., названные исто-
риками «Великим переломом», привели к крупно-
масштабной форсированной индустриализации и 
сельскохозяйственной коллективизации, за кото-
рыми последовала радикальная реструктуризация 
всей социальной и экономической основы СССР. 
Это также повлекло за собой масштабный переход 
на новую, советскую систему высших учебных за-
ведений. На данном этапе исторического развития 
в период «культурной революции» 1928–1932 гг. 
происходит кардинальная реструктуризация сфер 
образования и культуры. Основные изменения при-
няли на себя педагогические институты, на которые 
возложили ответственность за подготовку учителей 
всех уровней. Университеты, лишенные этой функ-
ции, стали менее функционально полезными для 
неакадемического сообщества. 

С 1928 по 1931 год коммунистическая партия ак-
тивно продвигала студентов, называемых «тысяч-
никами», в инженерные и технические высшие 
учебные заведения, где они включались в систему 
продвижения по службе рабочих на руководящие 

должности, предусмотренные в первой пятилетке 
1928–1932 гг.  

Великая Отечественная война вызвала колос-
сальные потрясения, которые затронули также и 
систему высшего образования. Тем не менее, по-
сле первого года войны студенты, которые перво-
начально бросили учебу, были призваны или доб-
ровольно пошли служить в армию, впоследствии 
вернулись в вузы и продолжили процесс обучения. 
Более того, в период войны было создано 60 новых 
высших учебных заведений, в том числе 15 из них 
готовили кадры для промышленности и строитель-
ства, 7 – для сельского хозяйства и 3 – в сфере 
транспорта и связи.  

На фоне исторических событий, во многом обу-
словленных началом «холодной войны» и созда-
нием социалистического блока, советское полити-
ческое и экономическое влияние на социалистиче-
ские страны также внесло свой вклад в формирова-
ние систем образования в этих странах. Поскольку 
новые разработки сделали отношения между уни-
верситетами и исследовательскими секторами ак-
туальными и востребованными, в 1946 году был ос-
нован Московский физико-технический институт 
(МФТИ). Его деятельность благодаря физикам и бу-
дущим лауреатам Нобелевской премии Петру Ка-
пице и Льву Ландау за относительно короткий срок 
принесла внушительные плоды. В целях подго-
товки специалистов будущей атомной отрасли в 
1953 году было создано еще одно высшее учебное 
заведение – Московский инженерно-физический 
институт (МИФИ). Эта тенденция продолжилась с 
открытием в 1957 году Сибирского отделения Ака-
демии наук СССР, а затем Новосибирского госу-
дарственного университета в 1958 году и Краснояр-
ского государственного университета в 1963 году. 
Востребованность такого рода учреждений была 
обеспечена стремительным промышленным ро-
стом. Таким образом, если в 1950 году функциони-
ровало около 800 высших учебных заведений, то к 
1980 году их количество возросло до 883. Вечерние 
занятия, проводимые на заводах, предприятиях и в 
школах, помогали учащимся посещать занятия по-
сле работы, что также объясняло рост набора сту-
дентов по всем направлениям. В этот период уда-
лось без конкуренции среди научно-педагогических 
работников, обеспечить привлечение ведущих кад-
ров и расширить профессорско-преподавательский 
состав. 

В советские годы, научные исследования оказа-
лись под жестким контролем, а вся концепция науки 
стала интегрированной в долгосрочное планирова-
ние и автоматически неотделимой от государствен-
ной политики. В период с 1957 по 1987 год было из-
дано несколько указов: «О мерах по совершенство-
ванию научных исследований в высших учебных 
заведениях», «О дальнейшем развитии научных ис-
следований в высших учебных заведениях» и «О 
повышении эффективности научных исследований 
в высших учебных заведениях», что усилило при-
кладной характер научных исследований с ориен-
тацией на промышленное производство. 
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Вектор на более узкое и специализированное 
образование стал результатом реформы, прове-
денной в 1986–1987 гг. Авторы реформы предла-
гали внести элементы рыночной экономики в меха-
низм плановой профессиональной подготовки. Это 
означало, что традиционные лекции и семинары 
должны быть заменены методами работы, основан-
ными на проектах, которые давали бы студентам и 
их преподавателям возможность работать вместе с 
отраслевыми консультантами.  

В результате распада Советского Союза нача-
лась постепенная интернационализация россий-
ской системы образования. Стратегия приоритет-
ного финансирования науки и образования была 
заменена на остаточный принцип. Долгосрочное 
планирование с его госзаказами и государственной 
монополией утратило свою значимость. На тради-
ционную научно-исследовательскую деятельность 
негативное влияние оказало резкое сокращение за-
работной платы научно-педагогических кадров, что 
привело к значительному оттоку преподавателей и 
исследователей в другие сферы экономической де-
ятельности, а также утечке умов за рубеж. Многие 
представители профессорско-преподавательского 
состава были вынуждены искать внеакадемиче-
скую подработку. Наряду с программами грантов, 
поступавшими от фондов Макартура и Карнеги, 
Программы Фулбрайта, была оказана поддержка 
Европейским Союзом, ОЭСР, Всемирным банком, в 
том числе отдельными странами, такими как Фран-
ция и Германия.  

Советское образование было бесплатным для 
всех, кто имел возможность поступить, а высшее 
образование выступало в качестве эффективного 
социального лифта. Введение платного обучения в 
российских университетах в 1990-е годы привело к 
созданию двойной системы обучения, при которой 
студенты могут претендовать на высококонкурент-
ные бюджетные места или на менее конкурентоспо-
собные платные места. Хотя студенты, имеющие 
средства для оплаты обучения, обладают боль-
шими шансами поступить на выбранную ими про-
грамму и вуз, все же «бюджетные» места более 
престижны, и по этой причине состоятельные сту-
денты тоже стремятся туда поступить. 

В условиях формирующихся рыночных отноше-
ний, Законом «Об образовании» 1992 г. созданы но-
вые образовательные учреждения. Закон предла-
гал новые возможности в аспектах учреждения 
частных вузов, расширения платных образователь-
ных услуг и партнерства с зарубежными универси-
тетами в сфере образования и научных исследова-
ний. Между тем, он ввел новые инструменты кон-
троля и регулирования сферы высшего образова-
ния в стране.  

В 1990-е гг. высшие учебные заведения были 
укрупнены, высшее образование приняло массо-
вый характер, качество образования стало более 
разнообразным, расширилась область заочного об-
разования, возникла новая система вступительных 
испытаний. Данный период привел к появлению 
растущего спроса на экономистов и юристов, спо-

собных удовлетворить потребности рыночной эко-
номики. В 1992 году в российских вузах обучалось 
2,6 миллиона студентов, а в 2000 году это значение 
выросло до 4,7 миллиона. Все было в это период 
новым, включая студентов, программы и политику 
оплаты обучения.  

Инновации стали приоритетом в системе выс-
шего образования, начиная с 2000-х годов и в пост-
кризисном реформировании. Участие России в Бо-
лонском процессе с 2003 г. привело к синхрониза-
ции образовательных стандартов с университе-
тами ЕС и внедрением двухуровневой, а затем 
трехуровневой системы степеней и принятием Ев-
ропейской системы перевода и накопления баллов 
(ECTS). Россия также разработала дорожные карты 
по другим ключевым целям Болонского соглаше-
ния, включая мобильность студентов и преподава-
телей; руководство университетами; развитие 
обеспечения качества и поощрение обучения, ори-
ентированного на студентов. Переход на Болон-
скую систему обусловил разделение высшего обра-
зования на две ступени: бакалавриат и магистра-
тура. На бакалаврских программах осуществляется 
4-летняя подготовка, в результате которой абитури-
енты, получившие высшее образование со степе-
нью бакалавра проходят вступительные испытания 
в магистратуру для освоения продвинутого уровня 
образовательных программ, предусмотренных по-
сле окончания первого этапа в бакалавриате.  

Очная магистратура предполагает двухлетний 
период обучения. Статистика показывает, что мно-
гие студенты бакалавриата не стремятся поступать 
в магистратуру, ограничиваясь базовой четырех-
летней бакалаврской программой. Присоединение 
России к Болонскому соглашению разделило ака-
демическую среду на два противоборствующих ла-
геря. Противники этой инициативы убеждены, что 
любая система должна основываться на культурно-
исторических особенностях страны, и учитывая тот 
факт, что Болонская система разработана в соот-
ветствии с устоявшимися западными ценностями, 
то она не подходит для России. 

В 2000-е годы российское правительство запу-
стило ряд проектов, направленных на повышение 
качества высшего образования и поддержку разви-
вающейся экономики. Проект «Федеральные уни-
верситеты», стартовавший в 2006 году, объединил 
несколько университетов в регионах России и был 
призван повысить стандарты образования, способ-
ствуя развитию связей между университетами, биз-
несом и федеральной властью. Благодаря парт-
нерству и совместным исследовательским проек-
там, университеты и бизнес смогли привлечь част-
ное финансирование и обеспечить более динамич-
ные технологические инновации.  

Проект «Национальные исследовательские уни-
верситеты» был принят в 2008 году и имел между-
народную направленность: университеты-участ-
ники, отобранные на конкурсной основе, получали 
финансирование для расширения своей исследо-
вательской деятельности, чтобы иметь возмож-
ность конкурировать с университетами на глобаль-
ной арене. Проект «Федеральные университеты» 
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направлен на то, чтобы каждый федеральный округ 
мог готовить специалистов, необходимых для мест-
ной экономики. 

С 2010 года запущен проект «Мегагранты» (Про-
ект 220) с финансированием в объеме 400 миллио-
нов долларов на три года. Проект предполагает со-
здание исследовательских лабораторий междуна-
родного уровня, привлечение ведущих зарубежных 
специалистов и финансирование научных проектов 
путем предоставления денежных грантов на кон-
курсной основе. Цель данного проекта заключается 
в улучшении качества научных исследований в 
России. Российские университеты должны налажи-
вать связи с ведущими университетами мира, со-
трудничать с учеными мирового уровня и коммер-
циализировать полученные результаты и разрабо-
танные технологии. В рамках концепции создания 
международных лабораторий для достижения ре-
зультатов международного уровня, ряд таких лабо-
раторий появились в Москве (37) и Санкт-Петер-
бурге (39), а также в Новосибирске (26), Нижнем 
Новгороде (23) и Томске (13).  

Инициативы 1990-х и 2000-х годов по реформи-
рованию российского высшего образования зало-
жили основу для более амбициозных реформ, кото-
рые преобладали в последующие десятилетия. 
2010-е годы привели к переходу ряда университе-
тов на западную «управленческую» модель. 2012 
год стал переломным моментом в российском выс-
шем образовании в связи с запуском Проекта «5–
100», целью которого является не только интерна-
ционализация, но и формирование новых ценно-
стей системы высшего образования, включая ори-
ентацию на исследования, глобальную конкурен-
цию за студентов и преподавателей, стремление к 
совершенству и принятие новой бизнес-модели, 
ориентированной на все заинтересованные в уни-
верситетах стороны. Проект «5–100» публично де-
кларирует стремление построить высококонкурент-
ные университеты мирового уровня, способные 
преуспевать на мировом уровне. Проект «5–100» с 
самого начала усилил конкуренцию между россий-
скими университетами, отобрав из широкого пула 
кандидатов, университеты с лучшим потенциалом 
для международного роста. При этом большинство 
участников улучшили свои позиции как в нацио-
нальных, так и в международных рейтингах 
Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и 
Academic Ranking of World Universities; вузы, не при-
нимавшие участия, либо внимательно следили за 
новыми тенденциями и получали выгоду от косвен-
ных эффектов проекта, либо оказались в неста-
бильном положении, а некоторые из них и вовсе 
были закрыты. 

В соответствии с Распоряжением Правитель-
ства РФ от 31.12.2020 № 3697-р «О реализации 
программы стратегического академического лидер-
ства «Приоритет-2030»», запущена новая амбици-
озная инициатива, направленная на дальнейшую 
интернационализацию высшего образования и под-
держку его глобальной конкурентоспособности. 
«Приоритет-2030» имеет много общих параметров 
с «Проектом 5–100», в том числе конкурсный отбор 

вузов, ориентацию на развитие научных исследова-
ний и государственное финансирование. При этом 
«Приоритет-2030» призван поддержать большее 
количество университетов, стимулировать межуни-
верситетское сотрудничество посредством созда-
ния консорциумов университетов, способствовать 
развитию российских территорий и достижению по-
ставленных на национальном уровне целей, а не 
просто обеспечить продвижение в международных 
рейтингах, как это обозначено в проекте «5–100» 
(табл. 1). 

 
Таблица 1  
Сравнительная характеристика проектов «5–100» и «Прио-
ритет 2030» 
 «5–100» «Приоритет 2030» 
Участники проекта Отдельные универ-

ситеты 
Консорциумы уни-
верситетов 

Покрытие Ограниченное  
(21 университет) 

Широкое 
(100 университетов) 

Метод отбора На конкурентной основе 
Поставленная 
цель 

Международная 
конкурентоспособ-
ность университе-
тов 

Достижение нацио-
нальных приорите-
тов/развитие россий-
ских территорий 

Индикаторы ре-
зультативности 

Продвижение в 
международных 
рейтингах 

Достижение целей, 
поставленных на 
национальном 
уровне 

Финансирование Государство (мини-
мум 20% софинан-
сирования универ-
ситета) 

Государство (софи-
нансирование будет 
определяться Пра-
вительством в каж-
дом конкретном слу-
чае) 

Отличительные 
особенности 

Развитие академи-
ческих исследова-
ний и международ-
ных публикаций 

Развитие академиче-
ских исследований и 
качества преподава-
ния 

Уровень и кон-
текст 

Глобальный, 
международные 
рейтинги 

Международный, 
ориентация на наци-
ональные приори-
теты 

 
Современное состояние, вызовы и перспек-

тивы развития высшего образования в России 
В Российской Федерации государственная поли-

тика в области высшего образования централизо-
вана и контролирует деятельность как государ-
ственных, так и частных образовательных учрежде-
ний. Выраженная координирующая роль государ-
ства очевидна, если обратиться к некоторым фак-
там: 

– основными субъектами системы высшего об-
разования являются государственные или контро-
лируемые государством университеты; 

– существует государственный контроль над 
государственными университетами как подведом-
ственными субъектами (административное управ-
ление); Например, ежегодно каждое профильное 
министерство издает для подчиненных ему универ-
ситетов десятки обязательных для исполнения при-
казов, инструкций и рекомендаций; 

– управление высшим образованием происхо-
дит на федеральном уровне, что отличает эту мо-
дель от многих стран мира, где эта функция в ос-
новном реализуется на региональном уровне.  

Являясь неотъемлемой частью российской си-
стемы образования, большинство университетов 
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считаются «учреждениями», которые, согласно 
российскому законодательству, являются неком-
мерческими организациями, созданными учредите-
лем для выполнения строго определенных управ-
ленческих, социальных, культурных или иных не-
коммерческих функций, полностью или частично 
финансируется учредителем. Подобные институты, 
основанные на истеблишменте, можно встретить и 
в других странах, таких как Франция и Китай, но, в 
отличие от этих стран, российские университеты не 
имеют какого-либо независимого внешнего пред-
ставительства в системе управления, которое ха-
рактерно для вузов Великобритании, Германии, 
Франции и США. 

Одним из основных компонентов государствен-
ного контроля является учебная программа в выс-
ших учебных заведениях. Согласно федеральным 
государственным стандартам, впервые установ-
ленным в 1994 году, существуют три вида требова-
ний: (1) к результатам освоения учебной про-
граммы; (2) структура учебной программы (какие 
обязательные курсы должен освоить выпускник); 
(3) условия его реализации (какого пространства 
требует процесс обучения – как будут оборудованы 
аудитории и помещения библиотеки и т.д.).  

Другие элементы государственного контроля 
можно обнаружить в лицензировании и аккредита-
ции, мониторинге деятельности учреждений и фи-
нансировании системы высшего образования с ее 
общими принципами и конкретными условиями со-
ставления бюджета. В период с 1992 по 2005 год, 
финансирование образования в России было недо-
статочным, а расходы бюджета приходилось кон-
тролировать, в основном из-за некомпетентного 
управления. Со временем принцип «клиент прежде 
всего, и лишь потом деньги» был постепенно заме-
нен принципом государственного задания или госу-
дарственного целевого показателя для университе-
тов. Таким образом, Федеральный закон № 83-ФЗ 
от 8 мая 2010 года стал нормативной базой для 
бюджетной реформы российского образования. 
Среди прочего, упомянутый закон обнародовал об-
щий объем и структуру бюджетных поступлений, 
определив государственную задачу, модель ее вы-
полнения и характеристики гарантированных госу-
дарством фондов. Однако в последние годы новые 
решения привели к сокращению финансируемого 
государством приема на гуманитарные программы, 
в том числе на экономику и менеджмент, при этом 
увеличился бюджетный прием на технические спе-
циальности.  

В настоящее время большинство университетов 
напрямую подчиняются Министерству науки и выс-
шего образования, Министерству сельского хозяй-
ства и Министерству здравоохранения России. В 
составе Правительства РФ функционирует Феде-
ральная служба по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор), которая отвечает за откры-
тие, слияние и ликвидацию вузов, контроль каче-
ства образовательных программ, аккредитацию, 
финансирование высшего образования и разреше-
ние вузам внедрять платные программы. 

В России наблюдается усиление контрольных 
функций государства над высшим образованием, 
что привело к закрытию, реорганизации и слиянию 
многих университетов. Отчитываясь по 150 показа-
телям эффективности, университеты должны де-
монстрировать свою успешность в образователь-
ной и исследовательской деятельности, финансо-
вом менеджменте, управлении человеческими ре-
сурсами и международной кооперации. Эта поли-
тика государственного контроля и рецентрализа-
ции напоминает советскую практику унификации. 

Популярность высшего образования в России 
была на пике в период с 2010 по 2016 гг. Так, чис-
ленность студентов, обучавшихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры в 
2010/2011 учебном году составила свыше 7 млн 
чел. (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Численность студентов, обучавшихся по про-
граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры (дан-
ные на начало учебного года) 

 
По данным Минобрнауки на 2024 г. в России по-

лучали образование свыше 4,3 млн студентов, в 
том числе 62% на очной, 25,25% на заочной и 
12,75% на очно-заочной (вечерней) формах обуче-
ния. В ходе интернационализации университетов 
российское правительство решило сохранить суб-
сидированные бюджетные места: в 2019 году около 
40% всех студентов обучались бесплатно, а к 2024 
г. данное значение возросло до 48,7%, преимуще-
ственно за счет субсидирования обучения на вос-
требованных экономикой инженерных специально-
стях. 

Согласно результатам мониторинга по основ-
ным направлениям образовательной деятельности 
вузов за 2023 г., в России насчитывалось 1234 ор-
ганизации высшего образования, из них 525 фили-
алов, 10 федеральных университетов, 29 нацио-
нальных исследовательских университетов, 21 
участник проекта «5-100». Количество государ-
ственных и муниципальных организаций состав-
ляло 929, а также 305 частных учреждений. Таким 
образом, в 2010-е годы взамен подлинно элитар-
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ного университетского образования советских вре-
мен, происходила институционализация массового 
и доступного высшего образования.  

По оценкам образовательной мобильности, сту-
денты предпочитают вузы Москвы и Санкт-Петер-
бурга, в которых принимают лучших абитуриентов 
с наиболее высокими баллами по результатам ЕГЭ. 
По мнению российской молодежи, высшее образо-
вание является необходимым условием для полу-
чения хорошей работы и дальнейшего профессио-
нального развития. Высокая востребованность 
высшего образования среди российской молодежи, 
обусловлена несколькими факторами: во-первых, 
это возможность для юношей получения отсрочки 
от обязательной военной службы; во-вторых, отно-
сительно низкий статус альтернативного среднего 
профессионального образования как направления 
карьеры; третий фактор связан со спецификой 
среднего школьного образования, которое в России 
на 25% короче, чем в большинстве развитых стран, 
из-за меньшего количества лет обучения и дли-
тельных школьных каникул.  

Программы высшего образования, их цели и 
требования отражают приоритеты отраслевых уни-
верситетов, готовящих профильных специалистов 
для обрабатывающей промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта и связи, экономики и права, 
здравоохранения, образования и искусства, физи-
ческой культуры и спорта, силовых структур и др. В 
числе ведущих университетов страны – Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова; федеральные университеты, 
такие как Сибирский федеральный университет и 
Южный федеральный университет; национальные 
исследовательские университеты – Московский ин-
женерно-физический институт, Московский инсти-
тут стали и сплавов и другие высшие учебные заве-
дения, в том числе университеты, признанные 
наиболее конкурентоспособными на международ-
ном уровне. В этой же категории находятся и опор-
ные вузы, ориентированные на развитие конкрет-
ных регионов и выполняющие роль катализаторов, 
развивающих интеллектуальный, образователь-
ный и инновационный потенциал этих субъектов 
федерации. При этом действующая сеть универси-
тетов распределена по стране неравномерно: воз-
можности получения высшего образования име-
ются в крупных городах, преимущественно в 
Москве и Санкт-Петербурге.  

Половина абитуриентов поступают на бака-
лавриат или специалитет сразу после школы. Ис-
следования показывают, что поступление в вузы 
осуществляется по результатам ЕГЭ, который по 
сути является итоговым выпускным экзаменом. От-
части переход на единый государственный экзамен 
устранил коррупцию при поступлении в вузы, одно-
временно расширил возможности и доступ к выс-
шему образованию для молодых людей из мало-
обеспеченных семей, а также для проживающих за 
пределами крупных городских населенных пунктов. 
С другой стороны, ЕГЭ не позволяет в полной мере 

оценивать реальные знания и потенциал абитури-
ентов. Свыше половины студентов ищут работу и 
имеют оплачиваемую занятость в последние два 
года обучения. Это значимое достижение, которое 
свидетельствует о востребованности студентов – 
будущих выпускников вузов.  

Достижения российской системы высшего обра-
зования во многом являются результатом самозаб-
венного труда профессорско-преподавательского 
состава (ППС) учебных заведений. Необходимо от-
метить высокую учебную нагрузку для кадров без 
наличия ученой степени. Контракты с преподавате-
лями краткосрочные, и их продление далеко не все-
гда гарантировано сотруднику. В 2023/2024 учеб-
ном году численность профессорско-преподава-
тельского персонала образовательных организа-
ций высшего образования и научных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по программам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры составляла 216,1 тыс. чел., что на 39,4 % 
меньше, чем в 2010/2011 учебном году (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Численность профессорско-преподавательского 
персонала образовательных организаций высшего образова-
ния и научных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры 

 
Основными причинами снижения численности 

ППС, являются оптимизация кадрового состава и 
политика правительства по увеличению числа сту-
дентов на одного преподавателя. Контроль адми-
нистрации высшего образования основан на авто-
ритете. В этом отношении декан более влиятель-
ный, чем заведующий кафедрой, который имеет 
больший вес чем профессура, обладающая авто-
ритетом для доцентов и преподавателей. 

В последние годы наблюдается тенденция к уве-
личению внешнего совместительства, что также 
приводит к переходу от простого преподавания к 
широкому участию в исследованиях. Несмотря на 
то, что в 2004 году, в результате создания Мини-
стерства образования и науки (в 2018 г. было пре-
образовано в Министерство просвещения и Мини-
стерство науки и высшего образования), Прави-
тельство РФ стремилось объединить эти две от-
расли, значительная часть исследований по-преж-
нему проводятся в отдельных аналитических цен-
трах и институтах. Национальная технологическая 
инициатива России, запущенная в 2014 году, 
направлена на обеспечение технологического ли-
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дерства страны, в том числе на реэмиграцию рос-
сийских ученых. В апреле 2020 года Президент РФ 
В.В. Путин заявил о своем намерении принять до-
полнительные меры, направленные на снижение 
оттока ученых и преподавателей из российских уни-
верситетов. 

Министерство науки и высшего образования РФ 
уделяет серьезное внимание научным исследова-
ниям. В этой связи проводится «Мониторинг эф-
фективности российских вузов», который преду-
сматривает закрытие или реорганизацию универси-
тетов в случае низких значений научно-исследова-
тельской деятельности. Один из основных вопро-
сов, возникших в связи с нынешней ситуацией: – 
Как найти баланс между преподаванием и научно-
исследовательской работой? 

Современные методы обучения, в том числе 
усиление методической поддержки студентов и за-
падные образовательные технологии, подняли 
стандарты преподавания в различных областях 
обучения, особенно в экономике, социологии и ме-
неджменте. Переводы учебников, учебных пособий 
и международных программ, позволили российским 
исследователям и преподавателям донести свою 
позицию до широкой общественности, таким обра-
зом, стать активной частью мирового академиче-
ского сообщества. 

Многочисленные достижения придали особый 
оттенок исследовательской деятельности на уни-
верситетском уровне, что привело к появлению 
большого количества качественных публикаций, ко-
торые ставят российские исследования в один ряд 
с исследованиями ученых Великобритании, Герма-
нии, Китая и США в ракурсе журналов из междуна-
родных библиографических баз Web of Science и 
Scopus, где STEM-дисциплины, особенно физика, 
химия и математика, оказались наиболее конкурен-
тоспособными. При этом аспирантура с упором на 
подготовку диссертации, привела к росту числа 
публикаций в журналах из перечня Высшей атте-
стационной комиссии (ВАК). Возросла интенсив-
ность участия российского профессорско-препода-
вательского состава в различных международных, 
в том числе зарубежных, научно-практических ме-
роприятиях, таких как конференции, конгрессы, 
симпозиумы, круглые столы, семинары и др. Проис-
ходит увеличение доли ППС, выезжающих в зару-
бежные образовательные учреждения для прове-
дения гостевых лекций и на стажировки.  

Влияние неолиберализма на российское выс-
шее образование весьма противоречиво. Россий-
ское образование от процессов постепенно перехо-
дит к так называемому «проектному подходу» на 
университетском уровне. Этот новый компонент 
проекта уже повлиял на организационную струк-
туру российского высшего образования: кафедры 
становятся базовыми кафедрами бизнес-структур, 
а факультеты – высшими школами и институтами. 
Склонность к изменениям привела к повышенному 
вниманию к глобальным рейтингам, что в конечном 
итоге изменило позицию университетов, чтобы они 
могли конкурировать с аналогичными учреждени-
ями на международном уровне. 

В современных реалиях образование все 
больше сосредоточено на удовлетворении потреб-
ностей потребителя, что приводит к деформации 
фундаментальных основ классического универси-
тета. Потребительское общество, находящееся под 
влиянием гедонизма и культа потребления, воспри-
нимает учебу как легкий и непринужденный про-
цесс развлекательного характера. В результате 
«образовательный продукт» адаптируется к по-
требностям потребителя, упрощается и становится 
массовым. Высшее образование преподносится как 
дешевый продукт из торговой сети. Современная 
молодежь сосредоточена на передовых иннова-
циях, фокусируясь на том, что можно достичь 
«здесь и сейчас» и конвертировать это в финансо-
вую выгоду.  

В России, в отличие от большинства других ев-
ропейских стран, гражданам приходится оплачи-
вать свое образование. Повышение стоимости обу-
чения по востребованным гуманитарным специаль-
ностям сопровождается сокращением бюджетных 
мест. В связи с этим все больше абитуриентов и их 
родителей в России начинают задумываться о по-
лучении высшего образования за рубежом. Осо-
бенно популярны университеты Восточной Европы, 
стран Балтии и Финляндии, где стоимость обучения 
нередко ниже, чем в ведущих российских вузах. 

Во многих российских университетах наблюда-
ется все более распространенная тенденция к уста-
новлению управления по типу «сверху-вниз». Ад-
министрация и руководство образовательных учре-
ждений нашли закрытую модель управления го-
раздо более удобной. В некоторых университетах 
на посты ректоров назначаются не академические 
ученые, а профессиональные менеджеры, которые 
даже не обладают ученой степенью и званием. Их 
профессиональный опыт и интересы не всегда свя-
заны с научно-педагогической деятельностью, а 
наукометрические показатели зачастую не соответ-
ствуют высокому статусу – руководителя высшего 
учебного заведения.  

Между тем, оптимизация является способом ре-
шения постоянной проблемы недофинансирования 
образования и научных исследований. В рамках 
этого процесса происходят реорганизации и объ-
единения университетов и их подразделений, а 
также изменение названий, статусов и политики. 
Необходимо подписывать сотни дополнительных 
соглашений, а также преобразовывать факультеты 
в институты, институты в академии и академии в ка-
федры. В результате происходит появление новых 
названий и назначение новых директоров. Вся эта 
работа требует значительного числа администра-
тивного персонала и больших финансовых затрат. 
В конечном итоге российские университеты превра-
щаются в сложноуправляемые бюрократические 
структуры, по сути становясь огромными конгломе-
ратами. 

В перманентной борьбе за высокие рейтинги и 
финансовую поддержку, административно-управ-
ленческий персонал университетов оказывает 
огромное давление на профессорско-преподава-
тельский состав. Это является основным фактором 
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высокой загруженности ППС, что приводит к высво-
бождению научно-педагогических кадров, которые 
уже не могут выдержать бремени непосильной 
нагрузки. Один из способов оптимизации численно-
сти ППС, который стал все более распространен-
ным, это введение системы избрания на должность 
с заключением краткосрочных контрактов (один-три 
года). Получение дополнительных премиальных 
выплат и необходимость переизбрания требуют от 
преподавателей вузов активного участия в рейтин-
говых процедурах и титанических усилий для 
набора рейтинговых баллов. В результате этих про-
цессов, представители профессорско-преподава-
тельского состава превращаются в многостаночни-
ков. Их труд оценивается в разрезе привлеченных 
средств от научно-исследовательских работ и до-
полнительного профессионального образования, а 
также результатов организационной и внеучебной 
деятельности. Необходимость совершенствования 
педагогического мастерства и повышения качества 
преподавания уходят на второй план.  

Эффективность российских вузов оценивается в 
том числе с точки зрения трудоустройства его вы-
пускников. Если диплом выпускника не востребо-
ван на рынке труда, его затраты на образование по-
трачены впустую. Следовательно, выпускающий 
вуз может быть признан неэффективным и подле-
жащим поглощению либо ликвидации. 

Создание универсальной образовательной си-
стемы стало главным приоритетом России после 
присоединения к Болонскому процессу. Это при-
вело к полной утрате прежних достижений и слав-
ных традиций системы классического высшего об-
разования, в то же время не обеспечило на данный 
момент приближения к заветной для государства 
цели – полноценной интеграции в международное 
образовательное пространство. Это наглядно пока-
зало отношение западных стран к России в усло-
виях проведения специальной военной операции. 
Страна столкнулась с беспрецедентным внешним 
давлением и колоссальным бременем экономиче-
ских санкций. Российские ученые и преподаватели 
все чаще стали подвергаться остракизму со сто-
роны представителей недружественных стран, вы-
раженному в разрыве научного сотрудничества, не-
желании участвовать в совместных НИР, отказах в 
преподавательской деятельности в зарубежных ву-
зах и участии в различных международных меро-
приятиях. С февраля 2022 г. усложнился процесс 
публикации статей российских авторов в западных 
зарубежных журналах, входящих в ведущие между-
народные библиографические базы Web of Science 
и Scopus.  

На фоне обострения геополитической напря-
женности в отношениях с Западом из-за войны на 
Украине, Министерство науки и высшего образова-
ния РФ анонсировало в 2023 г. внедрение новой 
национальной системы высшего образования, при-
званной заменить Болонскую систему. В рамках си-
стемы «2+2+2» студенты будут получать базовые 
знания в течение первых двух лет обучения. Это бу-
дет эквивалентно получению степени бакалавра. В 

течение следующих двух лет они смогут специали-
зироваться в определенной области, что позволит 
им стать профессионалами по выбранному про-
филю. Последние два года обучения в магистра-
туре будут направлены на более глубокое изучение 
прикладных аспектов профессии. Предполагается, 
что студенты уже с третьего года подготовки смогут 
выбирать направление своего дальнейшего обуче-
ния. Новая система, по мнению представителей ве-
дущих российских вузов, будет способствовать 
укреплению научно-образовательного потенциала 
отечественных вузов. 

Интернационализация отечественного высшего 
образования носит дуальный характер. В условиях 
приоритетного финансирования научных и техно-
логических областей, наблюдается фрагментация 
образования и распад комплексного знания. Уни-
верситеты проходят этап стремительной коммер-
циализации образования и становятся закрытыми 
потребительскими бюрократическими структурами, 
которые отрицают академическую свободу. Возни-
кает эгалитаризация низкокачественного высшего 
образования, предназначенного для удовлетворе-
ния потребительских запросов. В целях качествен-
ной трансформации российского высшего образо-
вания, необходимо рассматривать университеты 
как места, где формируется и сохраняется культура 
через воспитание элиты. Кроме того, специализи-
рованные колледжи и учреждения дополнитель-
ного профессионального образования должны 
брать на себя ответственность за подготовку спе-
циалистов узкого профиля. В качестве новой 
формы учебных пособий следует также рассматри-
вать онлайн-курсы, которые могут служить допол-
нительным инструментом, наряду с традицион-
ными оффлайн-занятиями. Они также являются 
технологическим инструментом, доступным для 
людей с ограниченными возможностями, а также 
для тех, кто уже имеет высшее образование и стре-
мится к повышению квалификации или профессио-
нальной переподготовке. 

В настоящее время система высшего образова-
ния в России сталкивается с рядом вызовов и про-
блем, которые требуют серьезного внимания со 
стороны государства, работодателей и образова-
тельных учреждений. Важной тенденцией развития 
высшего образования является гуманизация и гу-
манитаризация. Сегодня создаются все условия 
для развития индивидуальности у студентов. Они 
имеют возможность выбирать учебные дисциплины 
и формат обучения, которые им интересны и под-
ходят в большей степени. Это помогает развивать 
творческое мышление и стимулирует самостоя-
тельность. 

Одним из основных достижений в системе про-
фессионального образования стало создание фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) для различных видов профес-
сиональной подготовки. Эти стандарты опреде-
ляют требования к содержанию и организации об-
разовательного процесса, а также компетенции, ко-
торые должны быть сформированы у выпускников. 
Введение ФГОС позволило снизить разрыв между 
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образованием и требованиями рынка труда, а 
также повысить мобильность выпускников. В насто-
ящее время в учреждениях системы высшего обра-
зования в России используется стандарт третьего 
поколения, который позволяет студентам осваи-
вать самые актуальные и востребованные компе-
тенции. 

В качестве еще одной значимой инновации в 
сфере высшего образования, выступает активное 
использование информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. 
Все больше образовательных учреждений внед-
ряют электронные платформы для дистанционного 
обучения, создают электронные онлайн-курсы и ин-
терактивные учебники. Современные технологии 
позволяют студентам получать качественное обра-
зование независимо от места проживания, само-
стоятельно выбирая темп и формат обучения. 

Важным шагом в развитии высшего образования 
стало создание системы оценки качества подго-
товки специалистов. Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки проводит ат-
тестацию образовательных учреждений и аккреди-
тацию программ подготовки специалистов, что поз-
воляет контролировать соответствие стандартам 
качества образования.  

В системе профессионального образования все 
большую роль начинают играть такие направления, 
как развитие предпрофессионального образования 
и обучение на основе практики. Школьники имеют 
возможность проходить предпрофильную подго-
товку на базе учебных заведений высшего образо-
вания, которая помогает им определиться с выбо-
ром будущей профессии и получать базовые зна-
ния и навыки. Повышенное внимание уделяется ор-
ганизации практического обучения студентов в 
условиях трудовой деятельности в форматах про-
изводственных и преддипломных практик, стажиро-
вок, что помогает им лучше адаптироваться к тре-
бованиям рынка труда. 

Основные достижения и инновации в системе 
профессионального образования в России свиде-
тельствуют о стремлении государства создать со-
временную, эффективную и гибкую систему про-
фессиональной подготовки кадров. Внедрение фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов, использование информационно-ком-
муникационных технологий, оценка качества подго-
товки специалистов и развитие предпрофессио-
нального и практико-ориентированного образова-
ния – все это способствует повышению качества 
высшего образования и удовлетворению потребно-
стей рынка труда. Вместе с тем необходимо про-
должать работу над совершенствованием системы 
высшего образования и постоянно адаптироваться 
к изменениям в сфере технологий, требований 
рынка труда и потребностей обучающихся. В этом 
случае система высшего образования сможет 
успешно развиваться, выпуская конкурентоспособ-
ных и востребованных специалистов. 

В условиях динамично меняющегося рынка 
труда требуется постоянное обновление компетен-

ций работников. Однако нередко выпускники выс-
ших учебных заведений сталкиваются с трудно-
стями при поиске работы из-за несоответствия 
своих навыков и знаний требованиям рынка труда. 
Это связано как с устаревшими программами обу-
чения, так и с отсутствием связи между учебными 
заведениями и предприятиями. По-прежнему со-
храняется дисбаланс между спросом на квалифи-
цированных рабочих и предложением соответству-
ющих программ обучения. В связи с быстрым тех-
нологическим развитием и изменениями в эконо-
мике, требования к профессиям постоянно меня-
ются. При этом система высшего образования не 
всегда успевает адаптироваться к новым потребно-
стям рынка труда. Это приводит к появлению дефи-
цита специалистов в одних отраслях и перенасы-
щению объема предложения в других. 

В сфере образовательных услуг наблюдаются 
географические диспропорции в распределении 
материальных ресурсов и качестве профессио-
нальной подготовки по регионам России. В Москве 
и Санкт-Петербурге существуют престижные учеб-
ные заведения с разнообразными программами 
обучения, а в некоторых удаленных районах 
страны доступ к качественному образованию огра-
ничен или отсутствует полностью. Это создает не-
равные возможности для молодежи из разных ре-
гионов страны, что может привести к увеличению 
оттока населения и усилению дифференциации в 
уровнях социально-экономического развития тер-
риторий. 

В некоторых высших учебных заведениях отсут-
ствует либо слабо налажена связь с работодате-
лями, что приводит к низкому уровню подготовки 
выпускников и неприспособленности их к реальным 
требованиям рынка труда. Практическая подго-
товка проводится формально без реального вовле-
чения в производственный процесс. 

Государство прикладывает значительные уси-
лия для развития системы высшего образования. 
Проведены реформы, направленные на повыше-
ние качества образования и приведение его в соот-
ветствие требованиям рынка труда. Введены но-
вые программы подготовки, которые ориентиро-
ваны на высокотехнологичные отрасли и востребо-
ванные профессии. Одним из положительных мо-
ментов является развитие системы дуального об-
разования. Эта модель обучения предполагает со-
четание теоретического обучения в учебном заве-
дении и прохождение практики на предприятии. Та-
кой подход позволяет выпускникам получить необ-
ходимую работодателями квалификацию и опыт 
работы еще во время обучения. Проводится ком-
плексная работа по улучшению материально-тех-
нической базы высших учебных заведений. Мас-
штабируется опыт реализации программ двойного / 
тройного диплома.  

В условиях санкционного давления, целесооб-
разно укрепление международных связей и сотруд-
ничества с зарубежными учебными заведениями из 
дружественных стран. Обмен опытом и передача 
лучших практик из других стран могут способство-
вать повышению качества образования в России. 
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Также студентам будет предоставлена возмож-
ность получить международное признание своего 
диплома и повысить шансы на успешную карьеру 
за рубежом. 

На основании проведенного исследования рос-
сийской системы высшего образования, сделан ряд 
ключевых выводов: 

– в Российской Федерации государственная по-
литика в области высшего образования централи-
зована и контролирует как государственные, так и 
частные образовательные учреждения. Суще-
ствует государственный контроль над университе-
тами как подведомственными субъектами. Управ-
ление высшим образованием происходит на феде-
ральном уровне в отличие от многих стран мира, 
где эта функция реализуется на региональном 
уровне. 

– создание универсальной образовательной си-
стемы стало главным приоритетом России после 
присоединения к Болонскому процессу. Это при-
вело к утрате прежних достижений и славных тра-
диций системы классического высшего образова-
ния, в то же время не обеспечило на данный мо-
мент приближения к заветной для государства цели 
– полноценной интеграции в международное обра-
зовательное пространство. Решение этой задачи 
усложнилось в период проведения специальной во-
енной операции на Украине. 

– интернационализация российского образова-
ния, которая началась в связи с распадом Совет-
ского Союза, носит дуальный характер. В условиях 
приоритетного финансирования научных и техно-
логических областей, наблюдается фрагментация 
образования и распад комплексного знания. Уни-
верситеты проходят этап стремительной коммер-
циализации образования. 

– в течение 2000–2024 гг. российское правитель-
ство имплементировало ряд инновационных иници-
атив, направленных на повышение качества выс-
шего образования, в том числе внедрение феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС), проекты «Федеральные универси-
теты», «Национальные исследовательские универ-
ситеты», «Мегагранты» (Проект 220), «5–100», 
«Приоритет-2030» и др. 

В заключение следует отметить, что высшее об-
разование в России прошло сложный путь эволю-
ции, в течение которого неизменно играло важную 
роль в решении социально-экономических проблем 
страны. Высшая школа советского образца в мире 
занимала ведущие позиции в процессе разработки 
и внедрения передовой системы производствен-
ного обучения квалифицированных рабочих. Эта 
система была гибкой и оперативно отвечала на по-
требности и запросы страны. Современная система 
высшего образования в России имеет значитель-
ный потенциал для совершенствования посред-
ством улучшения качества подготовки специали-
стов, укрепления связей с работодателями, разви-
тия дистанционного обучения, повышения престиж-
ности профессий и укрепления международных 
связей.  
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Formation, development and current state of higher education in Russia 
Shichkin IA., Shubenkova E.V. 
Plekhanov Russian University of Economics 
The article presents a brief history of the development of higher education in 

Russia from the moment of the establishment of the first classical univer-
sities in the Russian Empire, the subsequent formation in the Soviet period 
of the model of elite and internationally recognized education to the mod-
ern system of higher education with a pronounced focus on internationali-
zation and mass character of educational services. 

The current state of higher education in Russia is characterized. The article 
presents key innovations of the last two decades aimed at reforming the 
domestic model of higher education, including the introduction of a two-
tier system as part of Russia's participation in the Bologna Process, the 
implementation of federal state educational standards (FSES), as well as 
a number of major projects such as "Federal Universities", "National Re-
search Universities", "Megagrants" (Project 220), "5-100", "Priority-2030". 
The authors analyze statistical data in terms of the number of higher edu-
cation organizations in Russia, the number of students and teaching staff 
in bachelor's, specialist's, and master's degree programs. The main prob-
lems and modern challenges characteristic of Russian higher education 
are updated. The prospects for the development of higher education in 
Russia are outlined. 
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В статье на основе анализа историко-культурного наследия 
крымских татар раскрыты этнокультурные особенности, тради-
ции воспитания детей в крымcко-татарской семье. Представлен 
перечень нормативных документов, актуализирующих проблему 
и подчеркивающих ее важность. Выделена значимость инсти-
тута семьи в сохранении исторической памяти, этнической куль-
туры и ведущие принципы воспитания детей в крымско-татар-
ской семье (природосообразности, гуманизации, культуросооб-
разности, народности, этнизации, принцип связи с жизнью род-
ного народа, принцип активности и инициативности воспитан-
ника в процессе воспитания, преемственности поколений), со-
ставляющие основу философии воспитания. Доказано, что фор-
мирование этнического сознания, национально-культурной 
идентичности личности происходит в семье. Эффективность 
воспитания детей в  крымско-татарской семье подтверждается 
использованием воспитательного потенциала устного народ-
ного творчества, религии, истории, традиций и жизненного 
опыта народа. Уклад, структура  крымско-татарской семьи опре-
делили ее особенности и ценностно-смысловой контекст, что 
позволило сформулировать понимание традиционной  крымско-
татарской семьи. Приведены примеры из жизненной практики 
крымских татар, основанные на традиционном подходе к вопро-
сам воспитания и обучения детей. Установлено, что семейные 
традиции играют важную роль в укреплении отношений внутри 
семьи, благодаря традициям члены семьи усваивают опыт, ис-
торию и культуру предыдущих поколений. Они аккумулируют ро-
довой опыт, фиксируют прошлое и настоящее семьи, обеспечи-
вают устойчивость отношений, упорядочивают и структурируют 
их. Высказана позиция автора относительно современной  крым-
ско-татарской семьи, представляющая собой общность, креп-
кий, дружный союз, основанный традициях, национальных и се-
мейных ценностях и культуре взаимоотношений между ее чле-
нами.  
Ключевые слова: крымские татары, семья, формирование, 
воспитание личности,  крымско-татарская семья, традиции, се-
мейные ценности, гендерное воспитание, культура взаимоотно-
шений в семье.  

 
 

Введение. Основой духовно-нравственного вос-
питания является культура той среды, в которой 
воспитывается ребенок, формируются его личност-
ное начало, качества. Роль этой среды выполняет 
семья, выступая воспитательной, социальной, 
культурно-образовательной средой, обеспечивая 
физическое, духовное развитие личности. 

Актуальность изучения семьи разных народов 
обусловлена рядом факторов – помогает решать 
задачи повышения качества воспитания в семьях 
различной этнической принадлежности, а также 
укрепления межэтнических отношений народов 
России. 

Семья как социокультурный феномен и объект 
исследования привлекает внимание философов, 
социологов, историков, культурологов, демогра-
фов, педагогов, психологов и др. Каждая из наук 
имеет свои задачи в изучении семьи и даёт ей своё 
определение.  

История народа неразрывно связана с его про-
шлым, настоящим и будущим, семейными и родо-
выми основами. Семья закладывает нравственные 
основы, благодаря которым человек становится 
полноценной личностью. Поэтому здоровая во всех 
отношениях семья – это, в конечном итоге, здоро-
вая нация. В семье традиционные ценности народа 
передаются от одного поколения к другому. Приоб-
щение детей к истокам народной культуры позво-
ляет формировать у них патриотические чувства и 
развивать духовность. В контексте современной со-
циокультурной ситуации, отличающейся мировоз-
зренческой противоречивостью, трансформация 
семейных ценностей является важной составляю-
щей трансформации общенациональных ценно-
стей. 

 
Материалы и методы исследования – изуче-

ние литературных источников, фольклорный и 
культурологический материал, практики семейного 
воспитания, результаты специальных эксперимен-
тальных исследований.  

 
Цель статьи – обосновать воспитательный по-

тенциал семьи и охарактеризовать этнокультурные 
особенности  крымско-татарской семьи в контексте 
трансформации традиций и ценностей.  

 
Обсуждение и результаты. Семья как форма 

социальной организации характеризуется осо-
быми духовно-нравственными ценностями и 
отношениями. Она представляет собой «частный 
микромир» личности, характеризующийся интимно-
стью чувств и эмоций, формирует духовную 
сферу человека, развивает его добродетели, при-
общает к миру культуры. Именно в семье конечной 
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целью всех процессов является воспитание лично-
сти, обретение индивидуального нравственного 
стержня, морально-этическое становление инди-
вида.  

Анализ семейных традиций и культуры взаи-
моотношений выступает важной составляющей 
формирования духовной культуры современного 
человека, так как семья является уникальным носи-
телем и транслятором политического, социального 
опыта и традиций народа, в которых заложен бога-
тый нравственно-этический потенциал. 

В современном мире сложилась уникальная си-
туация: практически разрушена существовавшая в 
течение длительного времени система ценностей, 
а новая так окончательно и не утвердилась. Объек-
тивно это должно повышать роль семьи как транс-
лятора культурных ценностей, поскольку именно 
здесь осуществляется процесс интериоризации 
ценностного инварианта формирующейся лично-
сти. Однако в реальности эта роль семьи снижа-
ется, поскольку она вытесняется другими агентами 
социализации. Тем не менее, только семья спо-
собна передать формирующейся личности уни-
кальное единство духовных и витальных ценно-
стей, культуры общества и культуры конкретной со-
циальной группы, поскольку только она является 
субъектом-носителем этого единства. 

Крымские татары (къырымтатарлар) – уни-
кальный народ, сформировавшийся в Крыму как 
единая этническая общность, при общем эволюци-
онном развитии культуры, языка, обычаев, религии 
являются автохтонным населением полуострова [4; 
5, с. 137]. Всю свою историю существования народ 
культивировал такие ценности как любовь и пре-
данность родной земле, толерантность, семья, здо-
ровье, образование, свобода, милосердие, гума-
низм, патриотизм, честь, достоинство, духовно-
нравственная чистота, национально-культурная 
идентичность, витальные ценности, преемствен-
ность поколений. Сегодня эти ценности прошли 
проверку временем, трансформировались и овеян-
ные современностью присутствуют в каждом крым-
ском татарине. В этом, собственно говоря, и заклю-
чается их самобытность, ценность и значимость. 

Возвращение крымских татар на свою историче-
скую Родину стало важным моментом, это шаг имел 
огромное значение для народа, который в течение 
многих десятилетий вынужден был пребывать 
вдали от своих исконных земель, пережил депорта-
цию, понес ни с чем не сравнимые человеческие, 
духовные, культурные потери. В связи с этим на 
первый план выдвигается необходимость проведе-
ния мероприятия, направленных на обеспечение 
успешной интеграции крымских татар к новым усло-
виям жизнедеятельности, создания широких воз-
можностей для возрождения утраченных и созда-
ния новых культурных и национальных традиций и 
ценностей.  

Именно институт семьи позволил  крымско-та-
тарскому народу сохранить историческое прошлое, 
сберечь годы депортации язык, традиции. Меня-
ется семья, а вместе с ней изменениям подверга-

ются система ценностей и взаимоотношений. Се-
мья для крымских татар сегодня и всегда является 
одним из наиболее значимых элементов сохране-
ния традиций, обычаев, национально-культурной 
идентичности и несет в себе ценности, обусловлен-
ные в том числе спецификой национальной куль-
туры. Интерес к данной проблематике объясняется 
тем, что понятие «семья» стало объектом при-
стального внимания. 

Право на воспитание  крымско-татарских детей 
в национальной среде гарантируется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики 
Крым, Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Феде-
рации № 268 «О мерах по реабилитации армян-
ского, болгарского, греческого, крымско-татарского 
и немецкого народов и государственной поддержки 
их возрождения и развития» и другими докумен-
тами. Эти цели отражены в государственных про-
граммах в сфере образования, культуры, здраво-
охранения Республики Крым и направлены на со-
циально-культурное развитие  крымско-татарского 
народа. 

Сохранение культуры, языка, традиций, обря-
дов, формирование национального самосознания и 
воспитание в национальном духе осуществляется в 
семье.  

Традиционная  крымско-татарская семья 
(аиле, къоранта) – социальный институт, основан-
ный на принципах гуманизма, общечеловеческих и 
национальных ценностях. В воспитании детей уде-
ляется большое внимание нравственному аспекту, 
детей с малых лет приобщают к духовным ценно-
стям, все члены семьи ощущают себя частицей 
народа – большой семьи [1, с. 52].  крымско-татар-
ская семья как институт является основным носите-
лем культурных образцов, наследуемых из поколе-
ния в поколение, а также институтом социализации 
и взросления личности. Именно в семье человек 
обучается социальным ролям, получает основы об-
разования и навыки поведения, активно поддержи-
ваются национальные, семейные традиции, воспи-
тывается уважение и почитание авторитета роди-
телей и старших членов рода. Основой воспитания 
выступает  крымско-татарская этнопедагогика 
народная мудрость, религия и жизненный опыт.  

Характерной особенностью традиционной  
крымско-татарской семьи является ее многопоко-
ленность, что собственно в современной действи-
тельности теряет свою характерность, следующая 
особенность – это то, что воспитанием и формиро-
ванием духовно-нравственных ценностей, нацио-
нально-культурной идентичности занималось стар-
шее поколение (къартлар, эслибашлылар (ста-
рики), къартана ве къартбабалар (дедушки и ба-
бушки) – сегодня в виду того, что возраст бабушек 
и дедушек молодеет, соответственно эта особен-
ность утрачивается в силу того, что современные 
бабушки и дедушки заняты, не могут заниматься 
воспитанием внуков, осуществлять передачу куль-
турного кода посредством межпоколенных комму-
никаций. Еще одна проблема – богатый фольклор-
ный материал (айненилер (колыбельные), халкъ 
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масаллар (народные сказки), аталар сезлер (посло-
вицы), тапмаджалар (загадки), тезайтымлар (скоро-
говорки), халкъ йырлары (народные песни) [6] утра-
чивают в современной ситуации свою практическую 
значимость. Это объясняется тем, что молодые ро-
дители, не владея этим богатством не применяют 
фольклор в воспитании детей. В кладези фольк-
лора крымских татар скрыта народная мудрость и 
глубокий смысл специфики национально-культур-
ных ценностей, и мудрость воспитания, прошедшая 
сквозь века. 

В жизненной практике крымских татар считалось 
традиционным иметь как можно больше детей. В 
народе говорили: «Баласыз эв джансыз бир тенге 
ошар» («Дом без детей, что тело без души»). Стар-
шее поколение акцентировало внимание молодежи 
на значении детей в сохранении этноса, настав-
ляли на то, что если национальное умирает в детях, 
то это означает начало смерти всей нации, регла-
ментировали правила и нормы поведения по отно-
шению к детям [3, с. 55].  

Самой природой отцу и матери отведены 
роли естественных воспитателей своих детей. 
Согласно законодательству, отец и мать наделены 
равными правами и обязанностями в отношении 
детей. Однако культурные традиции несколько 
по-иному распределяют роли отца и матери в 
воспитании детей. Мать ухаживает за ребёнком, 
кормит и воспитывает его, отец осуществляет «об-
щее руководство», обеспечивает семью матери-
ально. И к отцу, и к матери предъявляется одно и 
то же требование – они должны заложить нрав-
ственные основы и качества, оберегать ребёнка от 
превратностей жизни, обеспечивать ему чувство 
безопасности, любви, заботы, уважения. Это требо-
вание выполняется ими по-разному в зависимости 
от возраста ребёнка и бывает выражено в разнооб-
разных формах. В основе такого распределения ро-
лей лежат природные качества мужчины и жен-
щины: чуткость, нежность, мягкость матери, её осо-
бая привязанность к ребёнку, и физическая сила и 
энергия отца.  

Воспитание мальчиков и девочек в семье осу-
ществляется дифференцированно по гендерному 
принципу. Формирование полоролевого идентично-
сти и поведения детей осуществляется с раннего 
возраста. В воспитании сына особую роль иг-
рает отец. Он учит сына эффективно действовать 
в определённых жизненных ситуациях так, как по-
добает мужчине, в соответствии с принятыми нор-
мами поведения. Девочку воспитывают иначе, 
чем мальчика. Стараются развить в ней женствен-
ность, трудолюбие, терпение, покорность и отзыв-
чивость. Если мальчика настраивают, что он дол-
жен быть первым, соревноваться, вести себя до-
стойно в любой ситуации, то девочке внушают, что 
самое главное – спокойная душа и чистое сердце, 
а счастье – это крепкая семья и нравственная чи-
стота взаимоотношений. Дочь с малых лет воспи-
тывали в духе уважения к отцу, старшим братьям. 
В традиционной культуре крымских татар и ислам-
ской религии мужчина – глава семьи, рода, об-

щины. Образ мужчины-отца ассоциируется с та-
кими словами как добытчик, защитник, в устном 
народном творчестве существует образ благород-
ного, самодостаточного, мужественного, умного, 
воспитанного и трудолюбивого мужчины [2, с. 137]. 
Об этом говорят народные сказания, эпос, легенды, 
предания, рассказы предков и краеведов. 

Таким образом, гендерное воспитание в се-
мье происходит по типу отождествления ребён-
ком себя с родителем своего пола. Отец высту-
пает образцом мужского поведения, а мать – жен-
ского, формируя женское начало и подготавливая в 
семейной жизни. Сын в поведении отца находит об-
разец собственной гендерной роли, в образе ма-
тери – прообраз своей будущей избранницы. То же 
самое можно сказать о дочери: образцом поведе-
ния для неё служит мать, прообразом будущего из-
бранника – отец. 

Отношение к старшим у крымских татар основы-
вается на древних традициях и характеризуется 
глубоким уважением к ним.  

Приведем примеры такого отношения: 
- старшим по возрасту обязательно уступают ме-

сто, встают, когда они входят или выходят из поме-
щения; 

- в некоторых домах есть традиционно убранная 
комната для уважаемых стариков; 

- в присутствии старших молодой человек 
больше слушает, чем говорит;  

- просьбы старших по возрасту стараются вы-
полнить; 

- не принято выражать старшим своё недоволь-
ство, смотреть на них исподлобья, хмурить брови; 

- нельзя курить в их присутствии, особенно в 
присутствии отца.  

Главный ритуал почтения– «эль-алмакъ». Це-
луя руку старику и поднося её к своему лбу, человек 
целует его мудрость, демонстрируя таким образом 
уважение и почитание к возрасту и статусу стар-
шего родственника. 

В  крымско-татарских семья до сих пор суще-
ствует поколенная традиция и культура речевого 
этикетного обращения к старшим – къартата, бита, 
буюкана, ката, апче, (бабушка), къартбаба, деде 
(дедушка), родителям – баба, бабам (отец), ана, 
анам; к старшим братьям и сестрам – агъам (брат), 
абла, татам (сестра). Разность обращений опреде-
ляется местностью и диалектными особенностями.  

Семейные традиции – это передающиеся из по-
коления в поколение ритуалы, отражающие и ха-
рактеризующие внутренние богатство и ценности 
семьи. Семейные традиции индивидуальны и 
имеют свою историю, они позволяют всем членам 
почувствовать свою значимость, уделить время и 
внимание родным, проявить к ним уважение и лю-
бовь. 

Семья развивается вместе с обществом, видо-
изменяясь структурно внутренне и внешне, осваи-
ваясь и становясь наиболее устойчивым и консер-
вативным ее неотъемлемым составным элемен-
том.  
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Современная  крымско-татарская семья опре-
делятся как общность, крепкий, дружный союз, ос-
нованный на традициях, национальных и семейных 
ценностях, этике взаимоотношений между ее чле-
нами, гармонично сочетающая народные и культур-
ные традиции с современными общечеловече-
скими ценностями, обеспечивающая становление 
личности. Нравственно-ценностные взаимоотно-
шения взрослых и детей строятся на демократиче-
ских, паритетных началах. В распределении семей-
ных обязанностей учитываются личностные каче-
ства, наклонности и предпочтения каждого члена 
семьи.  

 
Выводы. Историческая память, многовековая 

мудрость и жизненный опыт крымских татар под-
черкнули социальную, воспитательную и культур-
ную значимость института семьи, сформировали 
семейный уклад, внутрисемейные взаимоотноше-
ния, родственные связи, традиции и ценности, от-
вечающие условиям жизни, мировоззрению и мо-
рали народа. 

Современная социокультурная ситуация при-
вела к изменению института семьи, что повлекло за 
собой трансформацию семейных ценностей. Мир 
не стоит на месте, время диктует свои условия и 
требования. Присущие  крымско-татарскому 
народу традиционные базовые ценности – трудо-
любие, чувство собственного достоинства, патрио-
тизм, толерантность, уважение к родителям, чув-
ство долга, свобода – прошли проверку временем и 
сохранились. Это те ценности, которые  крымско-
татарский народ пронес сквозь века, и сегодня пе-
редает как достояние молодому поколению. Совре-
менной  крымско-татарской семье присуща свой-
ственная ей этнокультурная направленность, про-
являющаяся в многопоколенном устройстве, си-
стеме нравственно-ценностных взаимоотношений, 
взаимном уважении и ответственности ее членов, 
сохранении традиционных и создании на этой ос-
нове новых культурных ценностей. 
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The genesis and development of the crimean tatar family in the context 

of the traditions and values transformation 
Zaredinova E.R. 
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov  
Based on the analysis of the historical and cultural heritage of the Crimean 

Tatars, the ethnocultural features and traditions of raising children in the 
Crimean Tatar family is considered in the article. The list of normative 
documents updating the problem and emphasizing its importance is 
presented. The importance of the institution of the family in preserving 
historical memory, ethnic culture and the leading principles of raising 
children in the Crimean Tatar family (conformity to nature, humanization, 
cultural conformity, nationality, ethnization, the principle of connection with 
the life of the native people, the principle of activity and initiative of the 
pupil in the process of education, the continuity of generations), which form 
the basis of the philosophy of education, are highlighted. It is proved that 
the formation of ethnic consciousness, national and cultural identity of a 
person occurs in the family. The effectiveness of raising children in the 
Crimean Tatar family is confirmed by the use of the educational potential 
of folk art, religion, history, traditions and people’s experience. The way of 
life and structure of the Crimean Tatar family determined its features and 
value-semantic context, which allowed us to formulate the understanding 
of the traditional Crimean Tatar family. Examples from the life practice of 
the Crimean Tatars are given, based on the traditional approach to the 
upbringing and education of children. It has been established that family 
traditions play an important role in strengthening relationships within the 
family, thanks to traditions, family members learn the experience, history 
and culture of previous generations. They accumulate ancestral 
experience, record the past and present of the family, ensure the stability 
of relationships, organize and structure them. The author's position is 
expressed regarding the modern Crimean Tatar family, which is a 
community, a strong, friendly union based on traditions, national and 
family values and the culture of relationships between its members. 

Keywords: Crimean Tatars, family, formation, upbringing of personality, the 
Crimean Tatar family, traditions, family values, gender education, culture 
of relationships in the family. 
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Инновации и практика подготовки учителей музыки в рамках 
годов китайско-российских культурных обменов -  
с акцентом на этническое музыкальное наследие 
 
 
Хэ Юйин  
преподаватель, Северо-западный педагогический университет, 
he.yuying@yandex.ru 
 
Сегодня система китайского высшего образования претерпела 
существенные изменения. Возросли и требования к профессио-
нальной подготовке будущих учителей музыки, которая требует 
синтеза знаний и поиска новых форм организации учебного про-
цесса. Одним из подходов, позволяющих успешно готовить пе-
дагогические кадры для школ, является интегрированно-разви-
вающий подход, оказывающий положительное влияние на про-
фессиональное становление педагога-музыканта. Несмотря на 
многочисленные учебные программы для подготовки педагогов-
музыкантов, автор статьи приходит к выводу, что только инте-
грация дополнительных дисциплин в обязательный учебный 
курс музыкального образования, позволит сделать обучение 
всеобъемлющим и многогранным, поможет студентам глубоко 
осмыслить содержание выбранной профессии и развить у них 
широкий спектр умений и навыков. 
Ключевые слова: музыкальное образование, педагог-музы-
кант, интегративно-развивающий подход, профессиональная 
подготовка, Китайская Народная Республика.  
 

Модернизация системы образования, требует от 
современного педагога поиска новых форм и мето-
дов обучения, который начинается уже в стенах 
учебного заведения, готовящего студента к про-
фессиональной деятельности. Процесс управле-
ния развитием профессионального мастерства бу-
дущего преподавателя музыки, представляющий 
собой профессиональную подготовку в контексте 
неразрывного единства педагогики и музыкального 
искусства, как считают исследователи, следует 
проводить в рамках интегративно-развивающего 
подхода, позволяющего активизировать все функ-
ции обучения (образовательную, развивающую и 
воспитательную) и раскрыть тем самым творческий 
потенциал студента [1]. 

Интегративно-развивающий подход — это осо-
бая форма познавательной и практической дея-
тельности, позволяющая реализовать модель акти-
визации познавательной самостоятельности в про-
цессе овладения знаниями по учебному предмету. 
Этот подход, если его рассматривать в контексте 
получения высшего образования, направлен на 
подготовку студентов к профессиональной дея-
тельности, которые должны быть готовы к постоян-
ному саморазвитию, к непрекращающемуся совер-
шенствованию профессиональных знаний, умений 
и навыков, что обусловлено потребностями совре-
менного общества, заинтересованного в высоко-
квалифицированных педагогических кадрах, спо-
собных, путем интеграции различных областей зна-
ний, стать креативным субъектом образовательной 
деятельности [6]. 

Профессиональная подготовка учителя музыки 
требует не только знаний научно-теоретических и 
практических основ ключевой дисциплины, педаго-
гических и психолого-методических аспектов пре-
подавания музыкальных дисциплин. Педагог-музы-
кант как творческая личность должен постоянно 
развивать свой интеллектуальный потенциал, все-
гда должен быть готов к поиску эффективных мето-
дов оттачивания профессионального мастерства - 
общепедагогического, дирижерского, инструмен-
тального, вокального, исполнительского, музыко-
ведческого, лекторского, исследовательского [1]. 

Долгие годы в Китайской Народной Республике 
профессиональная подготовка педагога-музыканта 
была далека от совершенства, хотя почти сразу же 
после окончания «культурной революции», в 1976 
году, в КНР начался период «расцвета» музыкаль-
ного образования. Кроме уже существующих испол-
нительских и вокальных факультетов в консервато-
риях, в Поднебесной поочередно открывались му-
зыкальные факультеты в педагогических вузах: в 
Хенянском, Чанчунском, Цзилинском, Наньчанском 
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педагогических институтах, Цзянханском универси-
тете и других учебных заведениях страны. К 2004 
году в стране существовало 388 вузов, в которых 
были открыты музыкальные специальности [7]. Од-
нако, несмотря на принятый в 1980-1982 годах 
«Учебный план подготовки специалистов в области 
музыки для высших педагогических заведений», в 
котором «были определены цели теоретической и 
практической подготовки студентов, были установ-
лены сроки обучения и разработаны программы 
учебных дисциплин - обязательных и факультатив-
ных» [4], качество подготовки педагогов-музыкан-
тов оставляло желать лучшего. 

Как следствие, в 2001 году Министерство обра-
зования КНР обнародовало «Новый стандарт музы-
кальных дисциплин обязательного образования», 
что стало важным шагом в реформировании про-
фессиональной подготовки будущих учителей му-
зыки КНР и присоединении Китая к мировому музы-
кально-образовательному пространству. «Новый 
стандарт» (в 2011 году его устаревшая версия была 
заменена новым документом) предусматривает со-
четание музыкальной подготовки специалистов с 
другими искусствами и науками, обогащение содер-
жания музыкального обучения новыми интерес-
ными формами [8]. В 2018 году были опубликованы 
«Национальные стандарты качества преподавания 
специальностей бакалавриата в учреждениях выс-
шего образования», в соответствии с которыми 
стала проходить и современная подготовка буду-
щих музыкально-педагогических работников.  

Следует отметить, что подготовка учителей му-
зыки в Китае всегда основывалась на традицион-
ных китайских ценностях. Однако сегодняшняя кон-
цепция музыкального образования в педагогиче-
ских вузах страны направлена на изучение студен-
тами достижений не только национальной куль-
туры, но и европейской музыкальной и педагогиче-
ской школ, что активизирует синтез музыкально-пе-
дагогических идей и опыта китайских и европейских 
специалистов (при условии предоставления прио-
ритета национальной культуре). Формирование 
профессиональной компетенции будущего учителя 
музыки должно опираться на следующее положе-
ние: педагог-музыкант, значимость и высокий соци-
альный статус которого признаются государством, 
должен обладать таким мастерством, которое поз-
волило бы ему средствами музыкального искус-
ства, являющегося одним из факторов всесторон-
него развития личности, осуществлять духовно-эс-
тетическое воспитание подрастающего поколения, 
что возможно только не только через совершен-
ствование профессионального мастерства, но и че-
рез постоянное повышение уровня культуры, через 
изучение опыта мировой музыкально-педагогиче-
ской мысли [3].  

В последние десятилетия в КНР возросла роль 
общекультурной подготовки будущего учителя му-
зыки. Особый акцент уделен подготовке к осу-
ществлению нравственного, духовного и эстетиче-
ского воспитания. Именно на этом акцентировано 
внимание обновленной программы школьного му-

зыкального образования. Китайские педагоги счи-
тают, что высокий уровень нравственного воспита-
ния учащихся является необходимой составляю-
щей их всестороннего развития. В школьных про-
граммах по музыке отмечается, что именно занятия 
музыкой могут улучшить моральные качества уча-
щихся, ведь они базируются на эмоциях, а музыка 
может быть действенным средством для проявле-
ния эмоций человека.  

В связи с этим внедрение в процесс обучения 
будущих учителей музыки модели, построенной на 
интегративно-развивающем подходе, предполага-
ющем межпредметную интеграцию и интеграцию 
дидактических и воспитательных систем, является 
важным элементом их профессиональной подго-
товки, позволяющем студентам не только глубже 
осваивать музыкально-теоретические аспекты и со-
вершенствовать исполнительское искусство, но и 
развивать у китайских студентов критическое мыш-
ление, креативность, а также коммуникативные 
навыки, которые помогают будущим учителям му-
зыки эффективно взаимодействовать со своими 
учениками.  

В последние годы студенты китайских вузов, в 
которых готовят педагогов-музыкантов для обще-
образовательных школ, кроме предметов «по спе-
циальности», стали широко изучать дисциплины 
психолого-педагогического цикла, на которых они 
узнают, как музыка влияет на развитие личности 
ребенка. Общение с вузовскими преподавателями 
педагогики и психологии позволяет студентам бо-
лее полно раскрыть суть выбранной профессии и 
развить необходимые для профессионального ста-
новления качества, что поможет им в процессе про-
фессиональной деятельности работать с учени-
ками разных склонностей и способностей, адапти-
руя разнообразные методы обучения под индиви-
дуальные потребности каждого ученика [5]. 

Модернизация системы обучения в музыкаль-
ных вузах и на музыкальных факультетах, готовя-
щих педагогические кадры для школ, включает ин-
теграцию в процесс обучения мультимедийных тех-
нологий, что связано «с государственными преоб-
разованиями, культурным развитием, научно-тех-
ническим прогрессом и инновациями в сфере обра-
зования» [2, с. 187]. К примеру, на музыкальном фа-
культете Наньцзинского педагогического универси-
тета был введен такой предмет, как «Основы ком-
пьютерной композиции», а на музыкальном факуль-
тете Пекинского педагогического университета 
стала изучаться дисциплина «Музыкальное творче-
ство с помощью компьютера» [4]. 

Итак, содержание подготовки будущих учителей 
музыки должно обеспечивать широкую подготовку 
специалистов, предполагающую не только дать им 
музыкальное образование, но и научить их воспи-
танию школьников средствами музыки. Очень 
важно, чтобы будущий учитель музыки мог реали-
зовывать развивающе-воспитательный потенциал 
музыкального искусства на занятиях.  

Обучение студентов с позиций интегративно-
развивающего подхода позволяет не только сфор-
мировать у самих будущих педагогов-музыкантов 
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хороший эстетический вкус, но и научить их осно-
вам эстетического воспитания, через музыку, кото-
рая откроет детям красоту окружающего мира, рас-
кроет им тайны истории, поможет им понять куль-
туру, традиции и обычаи не только своего народа, 
но и других народов.  

Сегодня общее музыкальное образование в КНР 
не ставит перед собой цель научить детей играть 
на музыкальных инструментах и развить у них во-
кальные способности. Предмет «музыка» в китай-
ской школе, скорее, является культурным мейн-
стримом, способом усовершенствования всесто-
ронней культурной грамотности. И обучение буду-
щих учителей музыки в интегративно-развивающем 
контексте, направленном на укрепление связей 
между музыкой и другими предметами гуманитар-
ного цикла (историей, изобразительным искус-
ством, литературой и др.), позволит им идти не тра-
диционным путем профессионального становле-
ния, а выбирать новые формы обучения и осваи-
вать инновационные инструменты проведения уро-
ков.  

Новая система подготовки педагогов-музыкан-
тов, конечно, ориентируется на рекомендации Ми-
нистерства образования КНР, вузы добросовестно 
их придерживаются и готовят педагогов, применяя 
современные прогрессивные технологии. Опти-
мальное сочетание аудиторного и внеаудиторного 
обучения студентов, выбор форм (лекционные, 
практические и индивидуальные занятия) примене-
ние традиционных и инновационных методов обу-
чения, содержание обязательных дисциплин и дис-
циплин по выбору, большое количество факульта-
тивов способствует качественной подготовке моло-
дых специалистов, выбравших профессию учителя 
музыки. Но на наш взгляд, в процессе профессио-
нальной подготовки студентов акцент должен быть 
сделан не только на прочной теоретической базе и 
прочном развитии исполнительского мастерства. 
Повышая уровень специальных знаний, умений и 
навыков, будущие педагоги-музыканты не должны 
забывать о взаимодействующих и взаимодополня-
ющих музыкальное образование дисциплинах, ко-
торые также богаты духовным содержанием и опе-
рируют моральными и нравственными ценностями. 

В настоящее время ведущие педагогические 
университеты КНР (Восточнокитайский педагогиче-
ский университет, Хэнанский педагогический уни-
верситет и другие) предлагают студентам музы-
кально-педагогического отделения широкий спектр 
выбора учебных дисциплин. Учитывая тенденции 
современного школьного образования и запрос об-
щества не только на высококвалифицированных, 
но и эрудированных специалистов, будущие учи-
теля музыки самостоятельно принимают решение, 
какие дисциплины осваивать. Кроме обязательных 
курсов, входящих в учебную программу, учебное 
заведение предлагает им дисциплины по выбору, 
гарантируя теоретическую и практическую подго-
товку. И большинство студентов выбирают для 
углубленного изучения те учебные дисциплины, ко-
торые могут быть интегрированы в школьный курс 
музыки.  

Посещая занятия по истории китайской и зару-
бежной музыки, изучая такие курсы, как «Музыкаль-
ная психология», «Введение в народное творче-
ство разных стран и народов», «Введение в музы-
кальную культуру», «Музыкальное воспитание» и 
т.п., будущие учителя обогащают свои знания, ко-
торые в скором времени будут применять на прак-
тике, рассказывая своим ученикам о культурном 
наследии и духовных ценностях своего народа и 
народов других стран. Осваивая психологические и 
педагогические дисциплины, будущий педагог-му-
зыкант получает базовые знания о психологических 
особенностях детей каждого возраста, об их по-
требностях. И в то же время он получает информа-
цию об особенностях проведения урока, о струк-
туре уроков разного типа, изучает актуальные ме-
тоды и средства, способствующие повышению по-
знавательной активности учащихся и влияющие на 
эффективность освоения материала, овладевает 
способами реализации воспитательной работы. Та-
ким образом, обучение студентов музыкально-пе-
дагогического направления, проводимое в рамках 
интегрально-развивающего подхода, позволит 
обеспечить им широкую подготовку к профессио-
нальной деятельности. Благодаря смещению ак-
центов в сторону новой стратегии, из стен вуза вый-
дут педагоги, которые не только владеют всеми ви-
дами исполнительского мастерства, но и понимают 
потребности детей, знают развивающе-воспита-
тельные возможности музыкального искусства и 
умеют оптимальным способом реализовывать их 
на практике, проводя уроки интересно, динамично, 
познавательно.  
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Innovations and practice of music teacher training in the framework of 

the Years of Chinese-Russian Cultural Exchanges, with an emphasis 
on ethnic musical heritage 

He Yuying 
Northwest normal university 
Nowadays the system of Chinese higher education has undergone significant 

changes. The requirements to the professional training of future music 
teachers have also increased, which requires the synthesis of knowledge 
and the search for new forms of organizing the educational process. One 
of the approaches to successfully prepare teaching staff for schools is the 
integrated-developmental approach, which has a positive impact on the 
professional development of a music teacher. Despite the numerous 
curricula for the training of teacher-musicians, the author of the article 
comes to the conclusion that only the integration of additional disciplines 
in the compulsory curriculum of music education, will make the training 
comprehensive and multifaceted, will help students to deeply comprehend 
the content of the chosen profession and develop a wide range of skills 
and abilities. 
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Становление и развитие семейных отношений в 
философско-педагогическом наследии ХVIII-ХХI вв.  
о русской православной семье 
 
 
Безрученко Татьяна Евгеньевна 
аспирант, ФГБОУ ВО «Мелитопольский государственный уни-
верситет» (г. Мелитополь), e-mail: tatyana-bezruchenko@yan-
dex.ru 
 
Актуальные проблемы современности: трансформация ценно-
стей личности, изменения ценностных установок подрастаю-
щего поколения, перестроение института семьи - порождают ду-
ховный кризис личности и общества, что отрицательно сказыва-
ется на процессе воспитания в целом. В связи с этим актуально 
философско-педагогическое наследие православных традиций 
семейного воспитания XVIII- ХХI вв. В статье семья рассматри-
вается с позиций идей духовно-нравственного развития лично-
сти ребенка. Отечественные философы и педагоги в вопросах 
семейного воспитания отдавали приоритет духовным ценно-
стям, основанным на православном понимании черт русского 
народа. 
Ключевые слова: русская семья, православная семья, семей-
ные отношения, православное семейное воспитание; религия, 
христианство, семейные традиции. 
 

Введение. В отечественной философско-педагоги-
ческой литературе уделяется большое внимание 
вопросу актуальности укрепления семьи, в связи с 
тем, что современная российская семья пережи-
вает духовный кризис. В условиях быстро меняю-
щегося мира и глобализации социальный институт 
семьи претерпевает трансформации, что отража-
ется на изменении социальных ролей и семейных 
форм. Происходит разрушение детско-родитель-
ских отношений и школы домашнего воспитания. 
Молодежь отрицает годами сложившиеся обще-
ственные и семейные ценности. В современном об-
ществе молодежь меняет свои приоритеты ориен-
тируясь на изменившуюся культурно-исторической 
среду и рост информатизации. Растет приоритет 
индивидуализации, вместо традиционных ценно-
стей распространяются потребительские ценности, 
у части молодежи происходит подмена ценностей, 
когда о людях судят по тому, что у них есть матери-
ального, а не по их духовному и нравственному 
миру. Одним словом, обесцениваются духовно-
нравственное качества человека.  

Исследователи [16; 7] выявляют следующие 
негативные тенденции среди молодежи: падение 
ценности семьи, пересмотр традиционных семей-
ных норм, отсутствие перспектив, связанных с со-
зданием семьи, малодетность и нежелание иметь 
детей вовсе, рост числа разводов. Молодежь погру-
жается в виртуальный мир и скоростной мир ин-
формационных потоков, что отрицательно сказыва-
ется на человеческом бытии. Это подчеркивает ак-
туальность поиска ценностей семейного воспита-
ния. Исторический анализ отечественного педаго-
гического наследия в области семейного воспита-
ния позволяет обеспечить понимание способов и 
путей решения проблемы становления духовно-
нравственного воспитания детей в семье. Именно 
поэтому актуализация идей о традиционной рус-
ской православной семье в современной ситуации 
является фундаментальным явлением, способным 
предложить действенный проверенный годами спо-
соб благополучного воспитания. 

 
Основная часть. Анализ философско-педагоги-

ческих идей ХVIII - ХХI вв. о семейном воспитании 
показывает, что православные представления 
были идеологический базой для теории и практики 
воспитательного процесса на протяжении истории. 
Со времени принятия христианства, российская 
государственность связана с православием, ориен-
тированным на воспитание человека духовного и 
нравственного [9, с. 24-25]. Практически вся отече-
ственная педагогика так или иначе берет свои 
корни из принятой религии на Руси, а именно из 
православия. 
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В ХVIII - ХIХ вв. появляются более полные и 
научные труды касающиеся происхождения и раз-
вития семьи, семейных отношений и семейного 
воспитания. Семья начинает изучаться с различ-
ных сторон, с точки зрения философии, педагогики, 
религии и т.д., каждая наука вкладывает в изучение 
семьи свой смысл. На протяжении истории различ-
ными мыслителями дается разное понимание се-
мьи, да и сама семья меняется под воздействием 
общественного и научно-технического прогрессов. 
Русские семейные взаимоотношения стали изу-
чаться педагогами с середины XIX века.  

Русский философ и писатель Николай Черны-
шевский в своих взглядах на семью и брак, уделял 
большое внимание семейной любви. По его мне-
нию, настоящая любовь возвышает человека нрав-
ственно. «Кто не испытывал, как возбуждает лю-
бовь все силы человека, тот не знает настоящей 
любви… Любовь в том, чтобы помогать возвыше-
нию и возвышаться… [22, с. 354-355]». Семья, у Ни-
колая Чернышевского, должна строиться на прин-
ципах равенства супругов. «Жена должна быть 
равна мужу. До сих пор этого не было. Жена была 
просто служанкою мужа, только немного повыше 
других слуг» [21, с. 223]. «Когда мужчина признает 
равноправность женщины с собою, он отказыва-
ется от взгляда на нее, как на свою принадлеж-
ность. Тогда она любит его, как он любит ее только 
потому, что хочет любить, если же она не хочет, он 
не имеет никаких прав над нею, как и она над ним» 
[22, с. 366]. Равенство и свободу в браке Николай 
Чернышевский признавал важнейшими условиями 
счастливой и прочной семьи [20, с. 158]. Для счаст-
ливой семейной жизни необходимы такие личные 
качества, как правдивость и честность во взаимоот-
ношениях с людьми, искренность, скромность, са-
мокритичность, об этом Николай Чернышевский не 
раз говорил в своих произведениях (роман «Что де-
лать?» и другие). Так же он замечал, что нельзя за-
мыкаться узкосемейными интересами. Дети 
должны быть воспитаны в духе любви к родине, 
иметь развитое «чувство гражданина», принимать 
участие «в гражданских делах» [1, с. 204-205]. Та-
ким образом, прочная и счастливая семья, по его 
мнению, — это свободный и добровольный союз 
любящих друг друга людей, основанный на равен-
стве супругов и взаимном уважении, взаимопони-
мании, дружбе, честности и искренности. 

Русский философ Николай Бердяев считал, что 
изменение типа семьи связано с приспособлением 
к условиям существования. «Семья по своей сущ-
ности всегда была, есть и будет позитивистическим 
мирским институтом благоустройства, биологиче-
ским и социологическим упорядочиванием жизни 
рода» [2, с. 86]. Семья наилучшим образом объяс-
няет экономический материализм, так как, прежде 
всего, является хозяйственной ячейкой, рожденной 
из необходимости. Семья есть родовой институт и 
родовое благоустройство и поэтому создается и 
устраивается она для благоустроения и благосо-
стояния рода, а не для брачной любви. [2, с. 88-89]  

Философ пишет, что связь семьи с любовью от-
даленная, «любовь трагична в этом мире и не до-
пускает благоустройства, не подчиняется никаким 
нормам» [2, с. 90]. «Жизненное благоустройство, 
семейное благоустройство – могила любви… В 
любви нет ничего хозяйственного, нет заботы» [2, с. 
90-91]. 

Николай Бердяев замечает, что тайна брака, не 
раскрыта в христианстве. «Церковь, благословляя 
семейный союз, лишь обезвреживает грех половой 
жизни» [2, с. 89]. «Семья оказывается пониженной 
формой общения полов, приспособлением к непре-
одолимости полового греха» [2, с. 87]. Семья возни-
кает для деторождения и этим оправдывает свою 
грешную половую жизнь. Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что семья у Бердяева — это 
хозяйственная ячейка, рожденная из необходимо-
сти, форма социального приспособления к при-
родно-общественным и экономическим условиям 
жизни, созданная для благоустроения и благосо-
стояния рода, целью которой является деторожде-
ние. 

Русский философ и педагог Иван Ильин считал, 
что семья – это первый, естественный (природно-
инстинктивный) «и в то же время священный союз», 
основанный на любви, вере, свободе и совести, «в 
который человек вступает в силу необходимости» 
[6, с. 199], это органическое единство по крови, духу 
и имуществу [6, с. 206]. У Ивана Ильина, стабиль-
ная, здоровая семья – это «остров духовной 
жизни», ячейка духовности, где человек впервые 
учится быть духовной личностью, а затем перено-
сит свои духовные силы в общество и государство 
[6, с. 201]. Семья, по мнению философа, - это свя-
щенный союз мужа и жены, их детей, начинаю-
щийся с брака, основанный на кровном, духовном и 
имущественном единстве и единении, на вере, сво-
боде и совести, взаимной духовной любви, через 
общие жизненные цели и духовные оценки, при-
званный дать человеку счастье и поднять к даль-
нейшим формам духовного единения с родиной и 
государством. 

Великий русский педагог ХIХ века Константин 
Ушинский, рассуждая о российской семье и семей-
ном воспитании, старался адаптировать веяния ев-
ропейской педагогики к русским особенностям жиз-
недеятельности, менталитету, обычаям и тради-
циям семейных отношений. «Мы должны познако-
миться с настоящим состоянием воспитания в рус-
ском народе прежде, чем захотим внести туда наши 
теории улучшения. Русская семья, со всеми своими 
элементами, добрыми и дурными, со всею своею 
внутреннею жизнью, дающею и целебные и ядови-
тые плоды, есть создание истории, которого нельзя 
заменить никакою искусственною постройкою. 
Напрасно мы хотим выдумать воспитание: воспита-
ние существует в русском народе столько же веков, 
сколько существует сам народ, - с ним родилось, с 
ним выросло, отразило в себе всю его историю, все 
его лучшие и худшие качества. Это почва, из кото-
рой вырастали новые поколения России, сменяя 
одно другое. Ее можно удобрить, улучшить, прино-
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ровившись к ней же самой, к ее требованиям, си-
лам, недостаткам; но пересоздать ее невозможно» 
[18, с. 321-322]. Русская семья, по Константину 
Ушинскому, — это семья, основанная на древней-
ших патриархальных и православных традициях 
славянского народа, сохраняющая свои националь-
ные обычаи и устои, религию и язык. 

Русский философ начала ХХ века Василий Ро-
занов, писал, - сущность чистого брака есть совер-
шенная любовь; брак «свят», «религия» - когда он 
в «истине» и в «любви»; а без любви, при обмане – 
«разврат» [12, с. 76]. Семья, на взгляд Розанова 
должна стоять единственно на любви. При венча-
нии и без него супружество религиозно, его нельзя 
нарушить «флиртом» [13, с. 312]. Философу чуждо 
узкое понимание семьи, только лишь как «детовод-
ство» и «основную государственную ячейку», и не в 
коем случае «как только животную связь» [14, с. 
254]. Семья – это «светлая горница», где «есть что-
то личное и, очевидно, духовное в содержании 
пола, и на этой его черте зиждется верный брак», 
верность же в браке – это святая семья «до мо-
гилы» [11, с. 116]. 

Таким образом, семья – это краеугольный ка-
мень человеческого бытия, таинственный родник, 
«из коего и вокруг коего она образуется» [15], свя-
щенность которой устанавливают «и метафизиче-
ские и этические соображения» [11, с. 107]. Мысли-
тель стремится к христианскому идеалу брака, 
браку как синтезу духовного и физического начал. 
Итак, православная семья, по Розанову, – это рели-
гиозная святыня, храм, дом Божий, созданный «по 
взаимному согласию», любви духовной и чувствен-
ной, основанной на уважении друг к другу и супру-
жеской верности, где есть дети как необходимое 
условие. 

Православный педагог Василий Зеньковский 
считал, что нормальная православная семья 
должна быть духовно целостной и здоровой. В та-
кой семье имеется «вечность связи ее членов» [5]. 
В связи с этим он пишет: «Семья есть малая Цер-
ковь — это значит, что она образует единое, целое, 
нерасторжимое, жизнью созидаемое, но выходя-
щее за пределы жизни духовное единство, входя-
щее в Церковь как тело Христово, подобно клеткам 
сложного организма» [5]. Автор отмечает, что се-
мья постепенно перешла из разряда трудовой, что 
было свойственно патриархальной семье, в потре-
бительскую, что свойственно городской моногам-
ной семье. Этот переход вызвал семейный кризис, 
выход из которой педагог и священник видит в ду-
ховном единстве членов семьи. «Единство семьи 
не исчерпывается ее жизненно-трудовым един-
ством. Там, где жизненно-трудовое единство ко-
леблется, там не исчезают еще предпосылки под-
линной целостности семьи. Мать по-прежнему яв-
ляется средоточием семьи, ее главной зиждущей 
силой. Поэтому описанный выше кризис семьи, свя-
занный с превращением ее в потребительскую еди-
ницу, с рассечением и внешним распадом семьи, 
может быть изнутри преодолен, но лишь в том слу-
чае, если духовная связанность семьи сохранится» 
[5]. 

Василий Зеньковский пишет, что христианство 
глубоко влияет на «внутренний строй» семьи, «оно 
как бы приоткрыло и осветило… духовную связан-
ность в семье», что без православной религии мо-
жет раскрыться лишь случайно [5]. Духовное разви-
тие семьи, несмотря на «враждебные силы» и 
ослабление бытовых связей должно проявить се-
мейную духовную целостность и отстоять ее. Таким 
образом, Василий Зеньковский понимал право-
славную семью как малую Церковь, образующую 
вечное духовное единство, входящее в Церковь как 
тело Христово. 

Священник Александр Рождественский указы-
вает на то, что семейная жизнь освящена Богом: «И 
сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори 
его, мужа и жену сотвори их: и благослови их Бог, 
глаголя: раститеся и множитеся, и наполняйте 
землю». Иисус Христос создал жену первому чело-
веку и установил закон супружества: «Оставит че-
ловек отца своего и матерь, и прилепится к жене 
своей, и будут двое – одна плоть» [8]. В Христовой 
церкви брак получает освещение и «почитается та-
инством в ряду семи святых таинств, установлен-
ных в Церкви» [8]. Для супружеского союза в таин-
стве брака освещаются две важнейшие цели: 1) су-
пружеский союз – «это союз не только внешний, те-
лесный, но прежде всего духовный: союз двух душ, 
составивших как бы одну душу, одну жизнь, одно 
существо» [8]. Такой союз для того, чтобы «живя в 
тесном и неразрывном союзе, супруги успешнее 
трудились для своего совершенствования духов-
ного, счастья на земле и спасения на небе» [8]; 2) 
«благословенное рождение и христианское воспи-
тание детей для умножения царства Божия, т.е. об-
щества верующих во Христа и спасающихся через 
Него» [8]. 

Александр Рождественский отмечает, что в 
счастливой семье «царствует любовь и мир», «су-
пруги живут общей жизнью, разделяя радость и 
горе друг друга, и тем взаимно облегчая себе все 
трудности жизни». Супруги должны хранить вер-
ность. «Муж есть глава своей жены», «жена по уста-
новлению Божию, есть помощница его». Во всех 
важных семейных делах муж должен советоваться 
с женой [8]. «Родители должны иметь попечение о 
детях» [10]. Таким образом, православную семью 
священник Рождественский видит, как благосло-
венный союз двух душ, основанный на взаимной 
крепкой любви мужа и жены, которые живут общей 
жизнью и хранят супружескую верность, где муж – 
глава семьи, а жена его помощница и советчица, 
где задачей брака является благословенное рож-
дение и воспитание детей. 

Святитель Феофан Затворник Вышенский в 
конце ХIХ века пишет в своих письмах, что право-
славная семья – это лучший образ жизни, спасение, 
утешение супругов, где «сердце одно, путь один». 
Супруги должны любить друг друга и быть уверен-
ными друг в друге. Муж – глава семьи, исполнитель 
воли Божией, блюститель жены. Жена – мать и хо-
зяйка. В семейной жизни нужно отдаться в руки Бо-
жие «и все добре пойдет» [17]. 
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Педагог, доктор психологических наук Татьяна 
Флоренская, в книге «Мир дома твоего» [19], пишет, 
что семья – это союз духовный, очаг любви, согре-
вающий и питающий души, главным предназначе-
нием которого является воспроизводство человека 
– телесное и духовное. Семья, состоящая из мужа, 
жены и детей, по образу Бога Троицы, должна быть 
единым существом [19]. Быть христианином в се-
мье, значит все трудности семейной жизни «нести 
с радостью и все терпеть, прощать друг другу, как 
Господь нам прощает, как Он несет наши грехи и 
искупает их Своими страданиями» [19]. Рассматри-
вая особенности жизнедеятельности православной 
семьи, она отмечает, что брак – это таинство, от-
крывающее путь духовного единения в Боге, таин-
ство, дарующее покровительство и помощь Бога. 
Брак – не временная связь, а вечный союз: и после 
смерти супруги будут вместе [19]. Венчание – это 
освящение супружества божественной благодатью, 
преображение земной любви в союз духовный. В 
таинстве брака высоко духовное призвание брачу-
ющихся. Среди важнейших норм христианской се-
мьи Флоренская выделяет следующие: доброволь-
ность вступления в брак; добрачное целомудрие; 
вечность союза; супружеская верность, продолже-
ние рода как священная задача супругов; семья – 
малая церковь, главой которой является муж [19]. 
Указанные составляющие православной семьи яв-
ляются залогом ее прочности. Она отмечает, что 
«Супружество, которое не распинает постоянно 
свой собственный эгоизм и самодостаточность, ко-
торое не «умерщвляет себя с тем, чтобы указывать 
на Того, кто превыше всего земного, нельзя назвать 
христианским» [19]. 

В разные исторические периоды понимание се-
мьи различно, что в первую очередь связано с эво-
люцией семейных отношений. В ХVIII веке наряду с 
патриархальной семьей распространяется монога-
мия. Переход от традиционной семьи к моногамной 
связан с утратой трудовой функции в семье и пре-
обладанием потребительских начал в связи с раз-
витием производственных отношений и научно-тех-
ническим прогрессом. Данная тенденция продол-
жает развиваться в ХIХ и ХХ вв., что практически 
приводит к полному распаду патриархальной семьи 
к середине ХХ века. Немалую роль в этом сыграл и 
новый общественный строй Советской России. 

Необходимо заметить, что в одни и те же пери-
оды взгляды философов и исследователей на се-
мью неоднозначны. В современных энциклопеди-
ческих словарях понятие семьи исчерпываться тем, 
что семья – это объединение близких родственни-
ков, живущих вместе, имеющих общее имущество, 
хозяйство и связанных между собой взаимными 
правами и обязанностями. Великие русские мысли-
тели более широко и особенно понимали смысл се-
мьи. Например, Н. Чернышевский в основе семьи 
видит равенство супругов и взаимное уважение; Н. 
Бердяев – благоустроение и благосостояние; И. 
Ильин – духовное единение и единство. К. Ушин-
ский, характеризуя русскую семью, в основу ее кла-
дет патриархальные и православные традиции. 

Понимание православной семьи у философов 
также различно. Светский философ В. Розанов ви-
дит в основе православной семьи – любовь духов-
ную и чувственную. Т. Флоренская, В. Зеньковский, 
А. Рождественский, Ф. Вышенский несмотря на раз-
личный ход мыслей приходят к тому, что основа се-
мьи – духовное единство супругов. Примечательно, 
что все авторы видят православную семью как ма-
лую церковь, главой которой является муж. 

Суть творений о семье таких великих людей как 
И. Ильин, В. Розанов, К. Ушинский, В. Зеньковский, 
А. Рождественский, Ф. Вышенский, Т. Флоренская 
сводятся к тому, что настоящая русская здоровая и 
счастливая семья должна быть основана на право-
славных семейных традициях и обычаях, что воз-
вышает ее духовное начало. Именно этого не хва-
тает современным семьям, которые находятся в 
бедственном кризисном состоянии из-за культа де-
нег, сексуальной раскрепощенности и т.п., забывая 
свои духовные корни. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл отмечает, что мы укоренены в восточной 
культуре с ее приверженностью традиционным 
ценностям, определенному укладом жизни, искон-
ным представлениям о ценности семьи, о незыбле-
мости нравственных правил, о силе и значимости 
патриотического чувства [4]. Православное семей-
ное воспитание — это целенаправленная система 
воспитания ребенка для успешного развития ду-
ховно-нравственных качеств личности при теорети-
ческом руководстве Библии, святоотеческого 
наследия и современной богословской мысли, при 
правильном соблюдении возложенных обязанно-
стей, нашедших свое отражение в укладе семьи [4]. 

Сегодня необходимы новые формы взаимодей-
ствия семьи, школы и общественных институтов в 
области духовно-нравственного воспитания детей. 
Только совместная деятельность всех участников 
процесса воспитания позволит сформировать у 
подрастающего поколения комплекс традиционных 
православных ценностей и предотвратить различ-
ные формы проявления асоциального поведения 
детей в социуме [4]. Так как семья выступает глав-
ным институтом духовно-нравственного воспита-
ния, то на основе христианских принципов воз-
можно преодоление современного духовного кри-
зиса семьи и личности. 

В семейном воспитании особенною роль играют 
семейные традиции. Семейные традиции являются 
основным способом воспитания детей. Семейные 
традиции помогают ребенку прочувствовать связь 
со старшим поколением, служат упрочению се-
мейно-родственных связей и отношений. С помо-
щью традиций в семье происходит передача лич-
ностных и социальных качеств человека, таких как 
любовь, доброта, сострадание, взаимопонимание, 
взаимопомощь. 

В современном же обществе напротив происхо-
дит отход от традиционной преемственности поко-
лений. В приоритете высокооплачиваемая работа, 
престижная карьера, хороший достаток. У родите-
лей не остается физических и душевных сил на ка-
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чественное воспитание детей. Поэтому представ-
ляется важным включение духовно-нравственной 
составляющей в семейное воспитание.  

 
Заключение. Значительную роль в отечествен-

ном нравственном воспитании молодежи играет 
православие. Религия определяет систему ценно-
стей, нормы поведения и взаимоотношений. В ре-
лигиозной педагогике вопросы воспитания разра-
батывались веками. Религия является необходи-
мым элементом духовной жизни общества. 

На современном этапе развития страны укреп-
ление партнерства Церкви, государства, семьи и 
школы, а также различных общественных организа-
ций в сфере образования, воспитания и социализа-
ции детей является общей стратегической задачей 
[3]. Добиться эффективности в воспитании духов-
ности и нравственности у подрастающего поколе-
ния можно только при активном участии семьи и 
других социальных институтов, приобщая детей к 
православным нормам христианской морали, повы-
шая их ответственность за сохранение и развитие 
исторических, православных и культурных тради-
ций своего народа [3].  
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Formation and development of family relationsin the philosophical and 

pedagogical heritage XVIII - XXI centuries. about the russian ortho-
dox family 

Bezruchenko T.E.  
Melitopol State University 
Current problems of our time: the transformation of personal values, changes 

in the value attitudes of the younger generation, the restructuring of the 
institution of the family - generate a spiritual crisis of the individual and 
society, which negatively affects the process of education as a whole. In 
this regard, the philosophical and pedagogical heritage of the Orthodox 
traditions of family education of the XVIII- XXI centuries is relevant. The 
article considers the family from the standpoint of the ideas of the spiritual 
and moral development of the child's personality. Russian philosophers 
and teachers in matters of family education gave priority to spiritual values 
based on the Orthodox understanding of the features of the Russian peo-
ple. 

Keywords: Russian family, Orthodox family, family relations, Orthodox family 
education; religion, Christianity, family traditions. 
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