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Статья освещает исторический и современный контекст инте-
грации среднего и высшего образования в России, начиная с за-
конодательных изменений в 2001 году и дальнейших реформ, 
направленных на создание университетских комплексов и ис-
следовательских вузов.  
Автор статьи уделяет внимание педагогическому образованию, 
его структурным преобразованиям и внедрению инноваций, та-
ких как разделение образовательных степеней и развитие си-
стемы дополнительного образования, далее анализирует изме-
нения в организационной и управленческой структурах, выделяя 
при этом законодательство (Федеральный закон № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации") в интеграции различных 
уровней образовательного процесса.  
В статье обсуждаются механизмы непрерывного образования, в 
том числе подходы к обучению, которые содействуют беспере-
бойному переходу студентов от одного уровня к другому, с уче-
том их индивидуальных потребностей и профессиональных це-
лей, выделяются положительные и отрицательные вопросы по-
добной интеграции. 
Также автор пишет о международном опыте и сравнении с прак-
тиками других стран, в которых упор делается на инклюзивный 
и справедливый доступ к образованию в соответствии с между-
народными стандартами и программами, такими как "Образова-
ние-2030" ЮНЕСКО. 
Ключевые слова: интеграция образования, непрерывное обра-
зование, педагогическое образование, Федеральный закон, уни-
верситетские комплексы, инновации в образовании, учебные 
траектории, международные стандарты, профессиональное 
развитие, международное сотрудничество. 
 
 

В истории России наблюдаются шаги к интеграции 
образовательных учреждений, особенно в послед-
ние десятилетия, начиная с 2001 года, когда были 
внесены изменения в федеральный закон, содей-
ствующий созданию университетских комплексов и 
исследовательских вузов, так в 2006 году был при-
нят Федеральный закон "О федеральных универси-
тетах", который стимулировал объединение вузов в 
единые университетские комплексы.  

Данные процессы отражаются и в педагогиче-
ском образовании, примером чему служат преобра-
зования педагогических училищ в академии и ин-
ституты в составе федеральных университетов; но-
вовведения касаются и структуры педагогического 
образования, например, разделение бакалавриата 
и магистратуры по специализации преподавания, 
что восходит к практикам начала XX века, обсужда-
ется идея развития системы дополнительного пе-
дагогического образования, базирующегося на уже 
имеющемся высшем профессиональном образова-
нии. 

Организационные и управленческие основы ин-
теграции образовательных процессов среднего и 
высшего образования в России претерпели изме-
нения в последние годы, в частности, согласно рос-
сийскому законодательству, Федеральный закон № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
определяет учебные планы и структуру образова-
тельных программ, чтобы интегрировать различ-
ные уровни образования. 

Интеграционные процессы в системе образова-
ния также подразумевают создание механизмов 
для непрерывного образования, что подтвержда-
ется действующими нормативными актами, такими 
как упомянутый российский закон, регулирующий 
структуру образовательных программ и учебные 
планы, которые дают возможность студентам не 
только получить качественное образование на каж-
дом этапе учебного процесса, но и бесперебойно 
переходить от одного уровня к другому. 

Непрерывная учебная траектория характеризу-
ется как последовательный и систематический про-
цесс образования, который ориентирован на посто-
янное развитие и совершенствование навыков и 
знаний обучаемого, то есть данная концепция, под-
разумевает беспрерывное образование на всех 
этапах жизни человека, от детства до глубокой зре-
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лости, и предполагает интеграцию обучения в по-
вседневную жизнь и профессиональную деятель-
ность. 

Выделяют следующие основные характеристики 
непрерывной учебной траектории: 

1) На протяжении всей учебной траектории под-
держивается высокий уровень мотивации, который 
достигается через внутреннее понимание значимо-
сти обучения, желание обогащать собственный ин-
теллектуальный и культурный уровень. 

2) Программы и методы обучения подстраива-
ются под потребности, способности и интересы 
учащегося для того, чтобы максимально учитывать 
его уровень подготовки и обучаемость (принцип 
личностного подхода в обучении) [4]. 

3) Образовательный процесс, в котором приме-
няются различные формы и методы обучения (он-
лайн-курсы, семинары, мастер-классы, самообра-
зование через доступ к международным образова-
тельным ресурсам). 

4) Регулярная самооценка и оценка со стороны 
обучающей организации с целью определения про-
гресса в обучении и корректировке учебного плана 
для достижения наилучших результатов. 

5) Здесь цель – развитие умений для подго-
товки к требованиям в будущей профессиональной 
сфере и обществе. 

Из данных характеристик вытекает, что непре-
рывная учебная траектория в современном образо-
вательном процессе показывает текущие тренды в 
области интеграции инновационных и информаци-
онных технологий в образование, так как она фоку-
сируется на развитии учащихся как активных участ-
ников образовательного процесса. А основное зна-
чение заключается в возможности постоянного и 
систематического обновления учебного контента и 
методик, которые видоизменены под современные 
реалии и требования. Например, как компьютерное 
обучение, использование информационных плат-
форм и электронных ресурсов для того, чтобы обу-
чающиеся имели возможность самостоятельно кон-
тролировать процесс своего обучения, выбирать 
темп изучения материала, и обеспечивать свою 
академическую мобильность [5]. 

Здесь выделим, что подобная непрерывная 
учебная траектория индивидуализирует учебный 
процесс, ведь учащиеся подбирают образователь-
ные программы и курсы, которые наиболее соот-
ветствуют их профессиональным и личным интере-
сам (как студенты, так и специалисты, которые рас-
ширяют свои профессиональные навыки). 

В российской педагогической науке интеграция 
образовательных уровней осуществляется через 
несколько подходов: один из них заключается в раз-
работке концептуальных моделей, которые содер-
жат такие процессы, как "цементация", "фундамен-
тация" и "стержнизация", каждый из которых связы-
вает различные научные дисциплины и методы для 
достижения комплексного понимания исследуемых 
объектов [3]. 

Б.П. Юсов, развивая идеи Б.М.Кедрова, пишет о 
научных знаниях и интеграции разделенных наук в 

общую систему научного понимания, то есть в пе-
дагогике это – проникновение одних научных мето-
дов в другие дисциплины для достижения целост-
ного воспитания и обучения [9]. 

Так, в России подходы к интеграции образова-
тельных уровней опираются на систематизацию 
профессиональных компетенций, которые интегри-
руются в обобщённые типы для разработки образо-
вательных программ, среди которых главными 
принципами становятся преемственность, вариа-
тивность и соответствие профессиональным стан-
дартам. Здесь компетентностный подход затраги-
вает знания, умения, навыки, ценности и опыт, 
структурированные по иерархическим уровням для 
точной настройки образовательных программ под 
потребности экономики и специфику отраслей [8]. 

По согласованию образовательных стандартов 
между различными уровнями образования, начи-
ная от среднего и заканчивая высшим система выс-
шего образования в России переживает период из-
менений, которые явно выделяются как в организа-
ционной структуре, так и в содержании образова-
тельных программ. Например, Россия приняла 
стратегические решения, направленные на усиле-
ние интеграции между средним и высшим образо-
ванием и одним из основных шагов стало введение 
Федерального закона "Об образовании в Россий-
ской Федерации", который вносит изменения в си-
стему подготовки специалистов, укрепляя связь 
между образовательными уровнями и обеспечи-
вает плавный переход студентов из средних специ-
альных учебных заведений в вузы [7]. 

В отличие от советской модели, где образова-
ние на всех уровнях было бесплатным, современ-
ная система предусматривает, что бесплатное выс-
шее образование доступно только на конкурсной 
основе, что является общей тенденцией к увеличе-
нию доли платных образовательных услуг. 

Но, с другой стороны, в российском образовании 
стремятся интегрировать успешные международ-
ные практики и методы через разработку программ 
на английском языке и повышение квалификации 
преподавательского состава. 

Основными принципами международной поли-
тики в данной области являются устойчивое разви-
тие и качество образования, как это отражено в 
стратегиях и программах, разработанных Европей-
ской экономической комиссией ООН и ЮНЕСКО, в 
которых выделяется развитие образовательных си-
стем с целью всеобщего и равноправного доступа к 
образованию, содействуя при этом непрерывному 
обучению и саморазвитию на всех этапах жизнен-
ного пути [6]. 

В рамках международных инициатив, таких как 
программа "Образование-2030" ЮНЕСКО, ставится 
задача обеспечения инклюзивного и справедливого 
качества образования и продвижения возможно-
стей непрерывного обучения, сюда входят меры по 
интеграции образовательных уровней, предостав-
ление большего количества возможностей для обу-
чения в течение всей жизни, улучшение качества 
образовательных ресурсов. 
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Например, в Оренбургском государственном 
университете реализуется модель, где интеграция 
образования с наукой и производством начинается 
еще в школе и продолжается в высшем учебном за-
ведении для подготовки специалистов, отвечаю-
щих потребностям регионального рынка труда. То 
есть программа взаимодействия школы, универси-
тета и предприятия предусматривает совместное 
планирование направлений подготовки и трудо-
устройства выпускников, которая обеспечивает вы-
сокую релевантность их квалификации [1]. 

Еще один значимый вклад в развитие интегра-
ции образовательных уровней вносят международ-
ные программы, такие как Erasmus, которые по-
могли углублению академического сотрудничества 
и обмена между университетами разных стран, что, 
в свою очередь, ускорило темпы интеграции и ре-
формирования образовательных систем в Европе. 

В общем и целом, в Европе по большей части 
внимание уделяется структурированию учебных 
программ через систему Болонского процесса, ко-
торый имеет три цикла образования — бака-
лавриат, магистратуру и докторантуру, далее суще-
ствуют программы, которые включают стажировки 
в индустрии и научно-исследовательскую работу с 
целью плавного перехода студентов от обучения к 
профессиональной деятельности. 

Но, в Соединенных Штатах, наряду с увеличе-
нием финансирования студенческих услуг, наблю-
дается рост интереса к новым образовательным 
моделям и технологиям, как показывают данные, в 
последнее десятилетие возросли инвестиции в 
сервисы для студентов, такие как поддержка их 
эмоционального и физического благополучия [10]. 

Так, с психолого-педагогической точки зрения 
основы интеграции образовательных процессов 
среднего и высшего образования в непрерывной 
учебной траектории складываются из теоретиче-
ских и практических компонентов, здесь главным 
принципом является реализация организационно-
педагогических условий, которые помогут гладкому 
переходу студентов от одного образовательного 
уровня к другому путем координации учебных пла-
нов, взаимного признания курсов и кредитов, мето-
дической поддержки студентов [2]. 

На основе изученной литературы, выделим ос-
новные преимущества подобной интеграции: 

一 Обеспечение преемственности знаний и уме-
ний через бесперебойный переход студентов от од-
ного уровня обучения к другому. 

一 Развитие индивидуальных образовательных 
траекторий, которая позволяет учащимся менять 
образовательные программы под личные интересы 
и карьерные цели (влияет на мотивацию и обучае-
мость). 

一 Создание сетевых взаимодействий, так как 
фаворизирует развитие сетевых образовательных 
кластеров обменом ресурсами, методиками и инно-
вациями между учебными заведениями разного 
уровня. 

一 Совместная работа образовательных учре-
ждений различных уровней позволяет управлять 

качеством образовательных услуг, стандартизиро-
вать и обновить образовательные процессы. 

一 Через расширение доступа к образователь-
ным ресурсам открывается доступ для студентов к 
выбору ресурсов и возможностей для научных ис-
следований и профессионального развития. 

Несмотря на перечисленные преимущества, су-
ществуют и недостатки, например, такие как: 

一 Интеграция часто требует унификации учеб-
ных планов, которая приводит к снижению гибкости 
и индивидуализации обучения, тем самым противо-
речит потребностям учащихся с различными обра-
зовательными целями и способностями. 

一 Несмотря на цели интеграции, существует 
риск, что различия в образовательных стандартах 
между средним и высшим уровнями образования 
приводят к несоответствию в подготовке учащихся, 
особенно в сферах, где ресурсы и образовательная 
инфраструктура слабо развита. 

一 Управленческие и финансовые трудности 
для координации между различными образова-
тельными уровнями и учреждениями, например, в 
условиях малого бюджета это приводит к напря-
женности в распределении ресурсов и уменьшению 
доступности качественного образования для всех 
категорий студентов. 
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В данной статье рассматриваются различные точки зрения по 
проблеме трансформации или актуализации содержания обра-
зования в контексте развития познавательной активности. Про-
веденный анализ научной литературы позволяет выявить меха-
низмы направленности актуализации на развитие познаватель-
ной активности обучающихся. 
Рассмотренный покомпонентно феномен «содержание образо-
вания» позволяет сделать вывод о его содержании образования 
направленности на развитие личности в процессе реализации 
образовательных стратегий и направляет на выявление в содер-
жании образования механизмов развития познавательной ак-
тивности обучающихся. 
Определяя структуру компонентного состава познавательной 
активности выделили следующие ее компоненты: мотивацион-
ный, когнитивный, деятельностный. Выделенные компонентов 
познавательной активности обучающегося позволяют выделить 
существенный элемент направленности на развитие познава-
тельной активности обучающихся – научный метод исследова-
ния, к которым относятся: метод анализа, синтеза, абстрагиро-
вания, обобщения и другие. 
Ключевые слова: образование, образование, содержание об-
разования, познавательная активность, научные методы иссле-
дования, компоненты познавательной активности, анализ, син-
тез, обобщение. 
 
 
 

Проблеме актуализации содержания образования 
в контексте развития познавательной активности 
обучающихся в педагогической науке посвящено 
достаточное количество исследований. 

С философской точки зрения актуализация 
предполагает трансформацию возможного в реаль-
ное [6]. При этом, возможное становится реальным 
при определённом воздействии некоторых, направ-
ленных на трансформацию, условий.  

С точки зрения психологии, феномен актуализа-
ции тесно взаимоувязывается с мотивацией лично-
сти на сохранение приобретённого и конструктив-
ное саморазвитие с целью самоактуализации и со-
циальной зрелости [3]. Идеи К. Роджерса коррели-
руются с идеями С.Л. Рубинштейна об взаимосвязи 
творческого проявления в личности и актуализа-
цией знаний, что нашло отражение в концепции 
проблемного обучения [4]. Помимо представлен-
ного, отметим концепцию самоактуализации А. 
Маслоу о качествах самоактуализированной лично-
сти – желание познания нового и деятельностная 
направленность на реализацию желания на основе 
высокой степени самоорганизации [2]. Т.е., психо-
логическое осмысление актуализации обосновы-
вает мотивационную и деятельностную её природу. 

С педагогической точки зрения, актуализация 
проявляется в умственном поиске и анализе фак-
тов с последовательным их осмыслением при ре-
шении познавательной задачи [1]. Помимо этого, 
обогащение знаниевой сферы личности обучающе-
гося позволяет в процессе анализа и синтеза ин-
формации продуцировать новое знание, что соот-
ветствует когнитивной природе актуализации. 

Интересными для нашего исследования счи-
таем труды А.С. Белкиной, Н.К. Жукова, В.А. Кри-
венко К.А. Славской и др. о рефлексивной природе 
актуализации. В процессе обучения происходит по-
стоянное обращение к образовательному и соци-
альному опыту обучающегося в процессе познания, 
на основе уже имеющихся знаний происходит 
накопление и продуцирование нового знания [5]. 
Вместе с тем, происходят интересные процессы, 
несовпадение новых знаний и ранее усвоенных, 
противоречие личного и образовательного опыта, и 
новой информации, неприятие, ставящие под со-
мнение образовательное знание или его отрица-
ние, обусловленное иным образовательным опы-
том. Т.е., в процессе познания происходит постоян-
ный процесс уточнения, дополнения, отрицания – 
актуализация теоретического знания [13, 8]. На ос-
нове продуцирования нового знания в образова-
тельном процессе происходит самоактуализация 
личности, связанная с осмыслением ею перспектив 
саморазвития в решении познавательных задач 
[19].  
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Исходя из представлений об актуализации, 
необходимо выявить механизмы её направленно-
сти на развитие познавательной активности обуча-
ющегося. 

Развитие познавательной активности обучаю-
щихся с использованием специально конструируе-
мого содержания нашло отражение в направленно-
сти содержания образования на развитие познава-
тельной активности обучающихся нашло отраже-
ние в педагогической науке и обусловлено образо-
вательной необходимостью и значимостью резуль-
татов образовательной деятельности.  

Приступая к следующей компоненте – содержа-
нию образования, и определяя её изменение в 
связи с поставленной целью рассмотрим феномен 
«содержание образования».  

Философское осмысление феномена «образо-
вание» [10] обуславливается духовной сферой лич-
ности, формируемой под воздействием моральных 
и духовных ценностей социума [16], знаний, спосо-
бов деятельности, опыта творческого отношения к 
деятельности, ценностных ориентаций и др. [11]. 

Педагогическое осмысление образования за-
ключается в: передаче усвоенного опыта от пред-
шествующих поколений, воспитание социально-
одобряемого и социально поощряемого поведения 
личности [14], опыте осуществления творческой де-
ятельности [9], признании субъектной роли обучаю-
щегося и личностного аспекта, как категориального 
аппарата образованного человека и интегральной 
деятельности его интеллекта в поиске решений 
[15].  

Ценным для нашего исследования принимаем 
замечание И. Марева об образовательном след-
ствии трансформации знаний в интеллектуальную 
собственность личности [15]. 

Понимание содержания образования опирается 
на понятие образования и его юридическая форму-
лировка закреплена в Законе об образовании, в ко-
тором указывается на ориентацию на обеспечение 
самоопределения личности и создание условий 
для её реализации [17], что подтверждает субъ-
ектоориентированность образования. С научной 
точки зрения, позиция Закона подкрепляется науч-
ными идеями Б.М. Бим-Бада, В.В. Краевского, А.В. 
Петровского А.В. Хуторского, и др., о проявлении в 
содержании образования представлений о соци-
альном [12], о продуктивном влиянии образова-
тельной среды [18], о привитии социально-культур-
ного опыта [7] и др.  

Осмысление рассмотренных выше феноменов 
образования и содержания образования позволяет 
сделать вывод о его содержании образования 
направленности на развитие личности в процессе 
реализации образовательных стратегий и направ-
ляет на выявление в содержании образования ме-
ханизмов развития познавательной активности 
обучающихся. 

Выделяя в компонентном составе познаватель-
ной активности обучающегося мотивационного 
компонента позволяет выделить направленность 
на усвоение способов приобретения знаний на ос-

нове методов научного познания в процессе учеб-
ной деятельности. 

Выделение в компонентном составе познава-
тельной активности обучающегося когнитивного 
компонента позволяет выделить в нем: непосред-
ственно знаниевую составляющую – знания учеб-
ной дисциплины и научные знания; знания работы 
со знанием – анализ информации, синтез, обобще-
ние; знание способов применения методов реше-
ния практических задач, знание способов интерпре-
тации результатов исследований и др.  

Выделение в компонентном составе познава-
тельной активности обучающегося деятельност-
ного компонента позволяет выделить в нем умения 
и навыки познавательной активности: обоснование 
целей, задач, этапов, конечного результата позна-
вательной активности, планирование, организация, 
реализация и оценивание её результатов.  

Рассмотрение мотивационного, когнитивного и 
деятельностного компонентов познавательной ак-
тивности обучающегося позволяют выделить суще-
ственный элемент направленности на развитие по-
знавательной активности обучающихся – научный 
метод исследования. 

В методологии существует общепризнанная 
классификация научных методов исследования, 
представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Классификация научных методов исследования 
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Рассмотрим представленные на рисунке 1 науч-
ные методы исследования с точки зрения их 
направленности на развитие познавательной ак-
тивности обучающегося.  

Метод анализа позволяет исследовать объект 
или явление в его многогранности, выделить свой-
ства и существенные признаки и характеристики 
как отдельных признаков, так и целого явления, 
определить компонентный состав, результатив-
ность влияние объекта или явления на среду и 
среды на объект или явление. С педагогической 
точки зрения, метод анализа воздействует на по-
знавательную сферу личности, мотивируя на изу-
чение и систематизацию научного материала об 
объекте или явлении. 

Метод синтеза позволяет исследовать объект 
или явление посредством объединения знаний об 
отдельных его составляющих и позволяет синтези-
ровать целостное представление. С педагогиче-
ской точки зрения метод синтеза воздействует на 
познавательную сферу личности, позволяя объ-
единять разрозненные данные об объекте исследо-
вания и рассматривать его/объект как целостное 
или системное явление и развивать в себе навыки 
систематизации и целостности восприятия инфор-
мации. 

Метод абстрагирования позволяет исследовать 
объект или явление с выделением главного, суще-
ственного для его понимания. С педагогической 
точки зрения метод абстрагирования воздействует 
на познавательную сферу личности, развивая в ней 
абстрактные понятия – цвет, красоту, эстетику и др.  

Метод обобщения позволяет от частных знаний 
об объектах или явлениях со сходными существен-
ными признаками или характеристиками с точки 
зрения разных наук классифицировать с выделе-
нием основных параметров. С педагогической 
точки зрения обобщающее познание воздействует 
на познавательную сферу личности, позволяя по-
нимать многогранность среды и её проявлений и 
побужает к дальнейшему её познанию. 

Метод сравнения позволяет исследовать объект 
или явление с точки зрения междисциплинарности, 
сравнивая научные данные о нем в различных 
науках, выделяя общее и различное. С педагогиче-
ской точки зрения метод сравнения воздействует 
на познавательную сферу личности, формируя 
устойчивые знания об объекте или явлении в его 
многогранности и междисциплинарности и мотиви-
руя на дальнейшее его изучение. 

Методы индукции и дедукции наделяют познава-
тельную сферу обучающихся навыками разграни-
чения общего и частного, выделению принципов и 
установлению закономерностей при исследовании 
объекта или явления. 
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The problem of updating the content of education in the context of the 
development of cognitive activity of the student 

Sitnikova S.Yu., Burya L.V. 
Far Eastern State Transport University  
This article discusses various points of view on the problem of transformation 

or actualization of the content of education in the context of the 
development of cognitive activity. The analysis of the scientific literature 
makes it possible to identify the mechanisms of the orientation of 
actualization to the development of cognitive activity of students. The 
phenomenon of "content of education" considered component-by-
component allows us to conclude about its content of education aimed at 
personal development in the process of implementing educational 
strategies and directs to the identification of mechanisms for the 
development of cognitive activity of students in the content of education. 
Determining the structure of the component composition of cognitive 
activity, the following components were identified: motivational, cognitive, 
and activity. The highlighted components of the student's cognitive activity 
allow us to identify an essential element of orientation towards the 
development of students' cognitive activity – a scientific research method, 
which include: the method of analysis, synthesis, abstraction, 
generalization and others. 

Keywords: education, education, the content of education, cognitive activity, 
scientific research methods, components of cognitive activity, analysis, 
synthesis, generalization. 
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В статье представлены результаты проведения и актуальные 
аспекты информационного освещения процедуры независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной дея-
тельности (далее – НОК) как одной из эффективных форм обще-
ственного контроля, способствующего развитию гражданского 
общества, позволяющего устранить проблемы и совершенство-
вать систему оказания услуг в социальной сфере. На начальных 
этапах формирования данной оценочной процедуры информа-
ция о показателях и критериях, методических и технологических 
аспектах, итогах НОК практически не находила отражение в ин-
формационном пространстве, хотя понятийный и категориаль-
ный аппарат процедуры оценки был подробно представлен на 
законодательном уровне. Постепенно приходило понимание 
необходимости выстраивания обратной связи участников в 
сфере образования на основе тесного взаимодействия, что не 
должно было стать простой формальностью. Параллельно не 
прекращалась работа по выработке методических подходов к 
НОК, включая определение показателей, характеризующих об-
щие критерии оценки качества образовательной деятельности 
образовательных организаций, разработку порядка расчета по-
казателей НОК, что в последствии также получило закрепление 
в нормативно-правовых актах. В дальнейшем по мере популяри-
зации оценочных процедур на разных уровнях управления, ак-
тивного включения в процесс получателей услуг, руководителей 
образовательных организаций и представителей экспертного 
сообщества НОК приобрела общенародный статус и на сего-
дняшний день широко представлена в информационном поле в 
разных контекстах. 
Ключевые слова: качество, образование, независимая оценка 
качества образования, информация, информационное про-
странство, оценка качества условий, качество образования, об-
разовательные организации, информационное сопровождение, 
результаты проведения оценки качества. 
 

Введение. Качество сегодня находится в цен-
тре внимания рынка, требований потребителей, 
факторов стабильного экономического развития. 
При этом совершенно понятно, что каждая из сфер 
деятельности предъявляет свои требования к каче-
ству.  

Социальная сфера охватывает разные направ-
ления и отрасли, в которых влияние на жизнедея-
тельность граждан Российской Федерации весьма 
существенно с позиций реализации процессных яв-
лений в здравоохранении (уровень медицинского 
обслуживания, надлежащее количество больниц и 
клиник, оптимальность соотношения медицинской 
помощи на платной и бесплатной основе), образо-
вании (степень доступности и качества всех уров-
ней образования для всех групп населения), в об-
ласти социального обеспечения (развитость и эф-
фективность социальных программ, ориентирован-
ных на помощь пожилым людям, многодетным се-
мьям, малоимущим, гарантии поддержки граждан в 
трудной жизненной ситуации), культуры и искусства 
(приемлемый уровень доступности культурного до-
стояния для разных слоев населения), спорта и фи-
зического воспитания (поддержание здоровья, воз-
можность обеспечения здорового образа жизни, 
меры по содействию увеличения продолжительно-
сти жизни населения). 

Следовательно, сфера социальных услуг и соот-
ветствующее социальное окружение интегрирует 
широкий диапазон отношений социально-классо-
вого и национального характера сквозь призму га-
рантирования трудовых и бытовых условий, обра-
зования и уровня жизни граждан. Разные виды де-
ятельности данной сферы непосредственно свя-
заны с удовлетворением социальных потребностей 
человека или определенной социальной группы, а 
степень этого удовлетворения определяет уровень 
и качество жизни отдельного человека, семьи, со-
циальной группы, их благосостояние. 

Становление, развитие и продвижение услуг со-
циальной сферы невозможно без вложения значи-
тельного объема ресурсов финансового, матери-
ального и трудового типа, что находит проявление 
в реализации многочисленных технологических ре-
шений по современному оснащению организаций 
культуры, здравоохранения, образования, социаль-
ного обслуживания, во внедрении инновационных 
замыслов и идей по улучшению подходов во взаи-
моотношениях поставщиков и получателей услуг, 
расширении многообразия форм обслуживания и 
видов услуг на всех уровнях управления. 
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Стремление обеспечить высокое качество, осо-
бенно в тех ситуациях, когда особое внимание 
должно быть привлечено к вопросам безопасности 
использования продукции, сохранении здоровья 
человека, окружающей среды, является фундамен-
тальным принципом четкого отклика и следования 
производственным и личным запросам потребите-
лей, что и определяет ее общественную, экономи-
ческую и социальную значимость в разрезе уни-
кальности. Качество должно быть обязательным 
свойством всех стадий производственных или об-
щественных процессов, так как невозможно считать 
конечный продукт или услугу высококачественной, 
если она, отвечая всем техническим требованиям, 
в то же время не находит спроса у потребителей. 

Понятие качества в широком понимании явля-
ется универсальной философской категорией. «Ка-
чество» в ХХ веке приобрело несколько иное зна-
чение. Потребители, воспринимая его как инте-
гральную ценностную категорию, характеризуемую 
с фундаментальных позиций, подвергают его лич-
ным измерениям посредством восприятия продукта 
или услуги. Достаточно часто это имеет выражение 
в форме четких определений и требований, оценка 
которых со стороны покупателя базируется на 
принципе значимости качества. Качество также 
трактуют как сочетание различных черт объекта, 
относящихся к его способности удовлетворять 
установленные и предполагаемые потребности. 
Хотя стоит учитывать тот факт, что услуги обла-
дают особенностями, которые не всегда осязаемы 
или могут не иметь материального воплощения, то 
есть показатели качества в данном случае не 
имеют точного количественного выражения.  

Последнее десятилетие в сфере оказания соци-
альных услуг ознаменовалось превалированием 
тенденции клиентоориентированности, согласно 
которой основополагающим для деятельности гос-
ударственной или частной организации, оказываю-
щей те или иные услуги, является удовлетворение 
интересов и потребностей клиента. Вместе с тем, 
чтобы оценить степень результативности использо-
вания задействованных ресурсов и эффективности 
финансовых затрат необходим определенный ин-
струментарий, включающий в обязательном по-
рядке возможность отслеживания динамики изме-
нений и обратную связь от потребителей. 

В сфере образования одним из таких инструмен-
тов стала независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности об-
разовательными организациями (НОК) [10, 11, 18, 
19], основные подходы и методы которой позже 
были распространены и на сферы культуры, 
охраны здоровья, социального обслуживания и фе-
деральных учреждений медико-социальной экспер-
тизы для оценки качества оказания услуг организа-
циями и учреждениями [11, 12, 15]. В фокусе иссле-
довательского интереса находится анализ состоя-
ния вопроса касательно представления в информа-
ционном пространстве материалов качественного и 
количественного характера и описательной направ-
ленности о ходе процедур и динамике результатов 
независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в социальной сфере в целом 
и в сфере образования в частности. 

 
Материалы исследования. В условиях, когда 

развитие российской экономики предопределило 
выстраивание системы четко заданных приоритет-
ных направлений и целевых ориентиров в условиях 
среднесрочной перспективы, формирование кото-
рой во многом находится в зависимости от уровня 
обеспеченности прогресса эволюции прорывного 
научно-технологического и социально-экономиче-
ского Российской Федерации, становится очевид-
ным необходимость подготовки квалифицирован-
ных специалистов для высокотехнологичных отрас-
лей. И в этом аспекте особое значение приобретает 
вопрос качества образования. Качество образова-
ния – это категория, которая характеризуется слож-
ностью, определенностью свойств, являясь много-
мерной, многоаспектной и мультипараметричной. 

Вопрос качества образования в Российской Фе-
дерации вот уже много лет остается предметом 
многочисленных дискуссий. При этом проблема-
тика предмета обсуждения постоянно расширяется 
– от внимания к «соответствию федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, обра-
зовательным стандартам, федеральным государ-
ственным требованиям и (или) потребностям физи-
ческого или юридического лица» в сторону понима-
ния того, что «достижение планируемых результа-
тов образовательной программы» обучающимися 
невозможно без обеспечения необходимого каче-
ства условий осуществления образовательной де-
ятельности, подлежащих независимой оценке [10]. 

Некоторый период времени независимая оценка 
качества условий осуществления образовательной 
деятельности (НОК), как процедура, была опреде-
лена законодательно, однако на практике суще-
ственных изменений в вопросах анализа функцио-
нирования образовательных организаций не проис-
ходило. Это, соответственно, не находило адекват-
ного отражения в средствах массовой информации, 
не представляло исследовательского или научного 
интереса, не получало живого отклика от потреби-
телей или реакций руководителей образователь-
ных организаций. Со временем приходило понима-
ние того, что качество образования требует реали-
зации комплекса взаимосвязанных мероприятий, 
включающих формирование системы внутренней 
оценки качества, предоставления обучающимся 
возможности высказать личное мнение относи-
тельно качества образовательной деятельности, а 
также материально-технических условий ее осу-
ществления, привлечение работодателей для 
оценки качества подготовки выпускников, проведе-
ние оценочных мероприятий внешнего характера 
по вопросам качества образовательной деятельно-
сти, охватывающих задачи профессионально-об-
щественной и международной аккредитации. В раз-
ных форматах, так или иначе, это уже было пред-
ставлено и в информационном пространстве – об-
суждение на форумах, в рамках семинаров и круг-
лых столов, появление сведений о внутренней 
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оценке качества образования на сайтах образова-
тельных организаций. В то же самое время продол-
жались активные дискуссии и практическая дея-
тельность по поиску адекватных методических ос-
нов, по выбору технологий и подходов к независи-
мой оценке качества условий осуществления обра-
зовательной деятельности, включающих определе-
ние показателей, характеризующих общие крите-
рии оценки качества образовательной деятельно-
сти образовательных организаций, разработку по-
рядка расчета показателей НОК, что в последствии 
также получило закрепление в нормативно-право-
вых актах. 

Первый цикл работ по реализации процедур 
НОК охватил период с 2015 по 2017 гг., что поло-
жило начало формированию и представлению для 
широкой общественности рейтингов вузов на ос-
нове оценки условий оказания услуг по следующим 
общим критериям [8, 9, 20]: 

 открытость и доступность информации об ор-
ганизации, осуществляющей образовательную де-
ятельность;  

 комфортность условий, в которых осуществля-
ется образовательная деятельность; 

 доброжелательность, вежливость работников 
организации;  

 удовлетворенность условиями осуществления 
образовательной деятельности организаций; 

 доступность образовательной деятельности 
для инвалидов. 

В дальнейшем были проанализированы полу-
ченные результаты, в том числе и путем обще-
ственной экспертизы, выявлены слабые и сильные 
стороны организационных и методических аспектов 
НОК, продолжена работа над совершенствованием 
нормативной базы и инструментальных средств ре-
ализации НОК, что сопровождалось требованием 
об обязательности представления на сайте для 
размещения информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) ре-
зультатов НОК относительно организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность [1 – 
3, 16].  

Можно отметить, что с 2019 года НОК стала ре-
гулярной практикой в организациях социальной 
сферы России. Кроме того, значительным шагом в 
реализации оценочных процедур в сфере социаль-
ных услуг стала обязательность обеспечения руко-
водителем государственного (муниципального) 
учреждения выполнения утвержденного в установ-
ленном порядке плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения НОК [13, 14]. В ре-
зультате работодатель получил дополнительный 
инструмент влияния в виде возможности оценивать 
степень эффективности работы руководителя на 
основании итоговых результирующих выводов не-
зависимой оценки качества оказания услуг учре-
ждением. В целом это способствовало как повыше-
нию показателей представленности сведений о 
НОК в информационном пространстве, так и уровня 
осведомленности участников отношений в сфере 
образования, поскольку возможности для навига-
ции российских абитуриентов расширились. При 

этом осуществлялось распространение лучших 
практик и механизмов использования открытых 
данных по мероприятиям поддержки и внедрения 
инноваций в системе высшего образования. 

Федеральным оператором по сбору и обработке 
данных НОК в период с 2020 по 2023 гг. выступила 
ООО «Верконт Сервис», которой за эти три года 
была проведена серьезная работа по улучшению и 
актуализации применяемых механизмов и инстру-
ментов НОК согласно введению в действие новых 
нормативных актов [5, 6, 7, 17], популяризации НОК 
в информационном поле. В частности, запущен и 
функционирует на постоянной основе сайт 
http://nok-mon.ru/, где размещены актуальные мате-
риалы в рамках проведения НОК, действующие 
нормативно-правовые акты НОК и соответствую-
щие нормативы отраслевой принадлежности, ан-
кета для получателей образовательных услуг, сер-
вис отправки предложений по усовершенствованию 
процедуры НОК, а также представлены новости в 
рамах запланированных мероприятий (семинары, 
вебинары, результаты этапов НОК в течение отчет-
ного года). 

Следует заметить, что совместными усилиями 
федерального оператора, участников отношений в 
сфере образования, общественных организаций, 
выражающих мнение и интересы получателей 
услуг, с учетом заинтересованности профессио-
нальных сообществ, руководителей образователь-
ных организаций, которые со всей ответственно-
стью отнеслись и относятся к процедурам НОК, 
ставя во главу угла не просто следование фор-
мальным требованиям для попадания в рейтинго-
вые списки, а всячески поддерживая и стимулируя 
стремление вуза к внедрению инноваций и обеспе-
чению комфортных условий для обучающихся, 
были созданы условия, при которых НОК стала спо-
собом диагностики текущего состояния того или 
иного направления деятельности образовательной 
организации, как неотъемлемых составляющих ка-
чества. И этот положительный тренд в полной мере 
распространился и на другие социальные сферы – 
здравоохранение, культура, социальное обслужи-
вание. 

 
Результаты и обсуждение. Результаты прове-

дения НОК 2020-2023 гг. свидетельствуют, что сте-
пень представленности разных аспектов НОК в 
масштабах информирования получателей образо-
вательных услуг на уровне вузов значительно по-
высилась. Так или иначе на сайтах образователь-
ных организаций отражены аспекты НОК. При этом 
в ряде случаев вопросам НОК на сайтах вузах от-
водится отдельный раздел, включающий ссылку на 
анкетирование обучающихся, перечень соответ-
ствующих нормативно-правовых актов, результаты 
НОК, план организации по ликвидации или нивели-
рованию негативных аспектов деятельности вуза 
по НОК, данные об ответственных за размещение 
информации по НОК должностных лицах,. Следует 
отметить, что результаты НОК для образователь-
ных организаций стали одной из основ по формиро-
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ванию внутренней многофакторной системы управ-
ления качеством, стали отправной точкой для раз-
работки ряда локальных нормативных актов по во-
просам обеспечения качества образования и усло-
вий осуществления образовательной деятельно-
сти, что также отражено в соответствующих разде-
лах сайтов вузов. 

Сегодня в печатных и электронных СМИ широко 
представлены: 

 материалы, посвященные различным меро-
приятиям по вопросам НОК на разных уровнях гос-
ударственного управления 

 документы по итогам заседаний обществен-
ных советов НОК; 

 видеоматериалы пресс-конференций, объеди-
няющих экспертов организации-оператора, членов 
Общественной палаты, Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Общественного со-
вета по НОК и представителей средств массовой 
информации; 

 конференции, фокусом обсуждения которых 
являются модель НОК, опыт подготовки к НОК ор-
ганизаций, особенности, проблемы и перспективы 
проведения НОК в разных субъектах Российской 
Федерации. 

В последние годы вопросы особенностей реали-
зации НОК легли в основу многих публикаций и 
научных трудов, представляя исследовательский 
интерес с позиций изучения результатов ранжиро-
вания организаций, анализа «плюсов» и «минусов» 
оценочной процедуры, поиска эффективных реше-
ний для выявленных проблем, диссеминации ре-
зультативных практики улучшения условий обуче-
ния, выработки предложений по совершенствова-
нию НОК с целью дальнейшего повышения каче-
ства условий осуществления образовательной де-
ятельности.  

Также стоит акцентировать внимание на том, что 
ООО «Верконт Сервис», как федеральный опера-
тор НОК обеспечил проведение широкой информа-
ционной кампании по освещению этапов НОК и об-
суждению результатов каждого из них с привлече-
нием всех заинтересованных участников сферы об-
разования, общественности, представителей госу-
дарственных органов. При этом в период с 2020 по 
2023 гг. информация о мероприятиях НОК в контек-
сте ежегодного подведения итогов независимой 
оценки качества оказания образовательных услуг 
вузами и рассмотрения лучших практики по созда-
нию комфортных условий для обучения была пред-
ставлена на страницах печатных и онлайн изданий 
ведущих СМИ. 

 
Заключение. Безусловно, анализируя станов-

ление НОК в сфере образования, можно заключить, 
что пройдя десятилетний путь от установления в 
нормативно-правовых актах условий для её прове-
дения и формирования организационных основ ре-
ализации оценочных процедур до приобретения 
общенародного статуса, НОК показала себя, как 
средство, позволяющее обеспечить решение важ-
нейших задач, определенных государством при со-
вершенствовании социальной сферы в целом: 

 повышение качества, многообразия и степени 
доступности социальных услуг; 

 повышение эффективности и трансформация 
работы организаций социальной сферы в соответ-
ствии с интересами потребителей; 

 инкорпорирование системы управления и мо-
ниторинга качества услуг в деятельность организа-
ций; 

 задействование рычагов и механизмов, спо-
собствующих формированию и развитию в соци-
альной сфере «здоровой» конкуренции; 

 развитие форм общественного контроля каче-
ства оказания социальных услуг. 

НОК в сфере образования, как, впрочем, и в 
рамках других направлений социальной сферы поз-
волила организациям не столько включиться в 
гонку по завоеванию высоких рейтинговых баллов, 
сколько выявить ожидания потребителей услуг со-
временного этапа развития образовательной 
сферы – обучающихся и их законных представите-
лей, их ценности и приоритеты, вскрыть слабые 
стороны процессов оказания услуг и разработать 
дорожные карты и детальный план мер по их устра-
нению в образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации. Существенным НОК стала 
ее «погруженность» и глубокая включенность в си-
стему органов исполнительной власти, что в долго-
срочной перспективе может стать основой для раз-
работки технологических мер по повышению целе-
сообразности и продуктивности выработки дей-
ственных решений в контексте управления для до-
стижения поставленных задач в рамках стратегий 
устойчивого развития национальной экономики в 
России.  

Сегодня отмечается достаточно высокая сте-
пень представленности разных аспектов НОК в ин-
формационном пространстве, а внедрение цифро-
вых технологий позволит оценочной процедуре 
развиваться далее, обеспечивая всестороннюю ин-
формированность потребителей о качестве работы 
организаций и стимулируя повышение качества их 
функционирования. 
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The article provides the results of realization and actual aspects of information 
coverage of the independent quality assessment of the educational activity 
conditions (hereinafter referred to as IQA) as one of the efficient forms of 
public control promoting development of the civil society allowing to 
eliminate problems and improve the system of social services provision. 
At the initial stages of this assessment procedure formation the information 
about indicators and benchmarks, methodic and technologic aspects, IQA 
results was not barely reflected in the media landscape, although the 
conceptional and categorial component of the assessment procedure was 
represented in detail at the legislative level. The understanding of the 
necessity of the feedback system of the participants came in the field of 
education on the grounds of close engagement, that shouldn’t become a 
mere formality. At the same time, the work on elaboration of methodical 
approaches to IQA, including the determination of the indicators 
characterizing the general criteria of the quality assessment of the 
educational institutions’ activity, development of the settlement procedure 
of the IQA indicators, that was subsequently fixed in the regulatory legal 
acts. Further, in the course of assessment procedures popularization at 
different management levels, active engagement of the service recipients, 
heads of educational organizations and representatives of expert society, 
IQA acquired nationwide status, and currently it is widely represented in 
the information field in different contexts. 

Keywords: quality, education, independent education quality assessment, 
information, media landscape, conditions quality assessment, education 
quality, educational organizations, information support, quality 
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В статье рассмотрен вопрос дистанционного обучения, ставшим 
чрезвычайно популярным ввиду своей гибкости и удобства. При-
ведены формы дистанционного обучения в высших учебных за-
ведениях, а также показаны преимущества и недостатки данного 
вида обучения. Отмечены проблемы с точки зрения авторов, на 
которые стоит обратить внимание при полном переходе на ди-
станционное обучение. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, преимущества и 
недостатки дистанционного обучения, традиционное обучение. 
 
В наше время, дистанционное обучение – взаимодействие педа-
гога и обучающихся между собой на расстоянии, которое отра-
жает все присущие учебному процессу компоненты (цели, со-
держание, методы, организационные формы, средства обуче-
ния) и реализуется с помощью интернет-технологий или других 
средств, предусматривающих интерактивность - становится все 
более популярным и востребованным в системе высшего обра-
зования. Этот вид образования предоставляет студентам гиб-
кость, удобство и доступность к обучающим ресурсам, несмотря 
на расстояния и географические препятствия. Однако, наряду с 
его преимуществами, существуют и некоторые недостатки, кото-
рые следует учитывать при рассмотрении данной образователь-
ной модели. 
Рассмотрим преимущества и недостатки дистанционного обуче-
ния по отдельности. 
 

Преимущества дистанционного обучения: [2, 7-
10] 

1. Гибкость расписания – позволяет студентам 
самостоятельно определять время и темп изучения 
материала. Это особенно важно для тех, кто рабо-
тает или имеет семейные обязанности, так как они 
могут адаптировать учебный процесс к своему рас-
писанию. 

2. Доступность образования – возможность по-
лучать образование, не выезжая из своего города 
или даже страны, что особенно важно для тех, кто 
живет в удаленных регионах или имеет ограничен-
ные возможности для очного посещения занятий в 
учебных заведениях. 

3. Разнообразие курсов и программ – открывает 
доступ к широкому спектру курсов и программ, 
предлагаемых различными учебными заведени-
ями. Это позволяет студентам выбирать про-
граммы, которые соответствуют их интересам и ка-
рьерным целям, даже если эти программы не до-
ступны в их местности. 

4. Индивидуализация обучения – в отличие от 
традиционной аудиторной формы обучения, позво-
ляет каждому студенту изучать материалы в соб-
ственном темпе и в соответствии с его уровнем зна-
ний и интересами. Это способствует более глубо-
кому усвоению материала и повышению мотивации 
к обучению. 

5. Экономия времени и денег – затраты, кото-
рые студенты вынуждены потратить на поездки до 
учебных заведений и проживание в общежитиях 
или съёмном жилье. Это делает обучение более 
доступным и экономически выгодным для многих 
людей. 

Не смотря на такой большой спектр преиму-
ществ дистанционного обучения, невозможно не 
отметить и недостатки данного обучения: [2, 7-
10] 

1. Отсутствие личного взаимодействия – отсут-
ствие прямого контакта с преподавателями и дру-
гими студентами. Это может затруднить процесс 
обучения, так как некоторым студентам может не 
хватать мотивации без поддержки со стороны пре-
подавателей и одногрупников. 

2. Технические проблемы – доступ к компью-
теру и хорошему интернету (сбои в интернет-соеди-
нении или проблемы с программным обеспече-
нием), могут затруднить процесс обучения и со-
здать дополнительные проблемы. 

3. Необходимость самомотивации и самодисци-
плины – дистанционное обучение требует высокого 
уровня самомотивации и самодисциплины со сто-
роны студентов. Готовность работать самостоя-
тельно и следовать учебному плану, не имея посто-
янного контроля со стороны преподавателей. 
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Для полноты картины и справедливости отноше-
ния к дистанционному обучению, как к форме обра-
зовательного процесса, проведем сравнительный 
анализ особенностей данного обучения не только в 
различных образовательных уровнях, но в сравне-
нии и с традиционным обучением. 

 
Дистанционное обучение в вузах: [1, 3, 5] 
Развитие дистанционных программ: расшире-

ние ассортимента дистанционных программ и кур-
сов для удовлетворения разнообразных потребно-
стей студентов; создание мультимедийных образо-
вательных ресурсов и онлайн-платформ для прове-
дения дистанционных занятий и лекций; поддержка 
гибких учебных планов, позволяющих студентам 
выбирать собственный темп обучения и курсовую 
нагрузку. 

Взаимодействие студентов и преподавате-
лей: организация виртуальных офисов преподава-
телей для консультаций и индивидуального обще-
ния со студентами; внедрение систем онлайн-фо-
румов и чатов для обсуждения учебных вопросов и 
коллективного обучения; проведение вебинаров и 
онлайн-семинаров для обсуждения актуальных 
проблем и тем в рамках учебного процесса. 

Контроль качества образования: разработка 
систем онлайн-тестирования и аттестации для 
оценки уровня знаний и навыков студентов; прове-
дение регулярного мониторинга качества образова-
ния с помощью онлайн-опросов и анкетирования 
студентов; организация системы обратной связи 
между преподавателями и студентами для улучше-
ния качества образовательного процесса. 

 
Дистанционное обучение в профессиональ-

ном образовании: [1, 3, 5] 
Специфика профессиональной подготовки: 

разработка специализированных онлайн-курсов и 
программ обучения, ориентированных на приобре-
тение практических навыков и компетенций; орга-
низация виртуальных практических занятий и симу-
ляций для обучения студентов реальным профес-
сиональным навыкам; поддержка обучения на ра-
бочем месте с использованием специализирован-
ных онлайн-платформ и систем дистанционного 
обучения. 

Технологические инновации: внедрение вирту-
альных тренажеров и симуляторов для обучения 
студентов наиболее востребованным профессио-
нальным навыкам; использование интерактивных 
онлайн-инструментов и приложений для совмест-
ной работы и обмена опытом между студентами и 
преподавателями; внедрение систем адаптивного 
обучения, анализа данных и искусственного интел-
лекта для оптимизации образовательного процесса 
и повышения его эффективности. 

Сотрудничество с работодателями: организа-
ция партнерских программ с компаниями и пред-
приятиями для предоставления студентам доступа 
к практическим кейсам и проектам; проведение он-
лайн-стажировок и мастер-классов с участием 
представителей бизнес-сообщества и экспертов в 

различных областях; поддержка развития профес-
сиональных навыков и карьерного роста студентов 
через онлайн-курсы, мониторинг и консультации 
специалистов. 

Каждый из этих аспектов представляет собой 
ключевые компоненты дистанционного обучения на 
различных образовательных уровнях и позволяет 
рассмотреть их уникальные особенности и вызовы. 

 
Сравнительный анализ дистанционного обу-

чения и традиционного обучения [4] 
1. Преимущества традиционного обучения 
• Традиционное обучение предоставляет сту-

дентам возможность личного взаимодействия с 
преподавателями и однокурсниками. Это способ-
ствует более глубокому пониманию материала бла-
годаря возможности задавать вопросы и получать 
мгновенную обратную связь. 

• Формирование социальных навыков. В учебной 
среде студенты имеют возможность развивать со-
циальные навыки, такие как коммуникация, сотруд-
ничество и лидерство. Групповые проекты, дискус-
сии на семинарах и взаимодействие с однокурсни-
ками способствуют формированию ценных навы-
ков, которые могут быть полезны в будущей карь-
ере и работе в коллективе. 

• Личный контроль. Преподаватели в традицион-
ном обучении могут обеспечить более тесный кон-
троль над учебным процессом и оценкой успевае-
мости студентов. Это позволяет более точно оце-
нивать их знания и умения и оказывать индивиду-
альную поддержку при необходимости. 

2. Отличия в методах обучения и оценке успе-
ваемости [6] 

• Традиционное обучение. Основано на лекциях, 
семинарах, практических занятиях и лабораторных 
работах, проводимых в аудиториях и лаборато-
риях. Студенты активно участвуют на занятиях, за-
дают вопросы и обсуждают материал с преподава-
телями и однокурсниками. 

• Дистанционное обучение. Включает в себя ис-
пользование онлайн-курсов, видеолекций, интерак-
тивных заданий и вебинаров, доступных через ин-
тернет. Обучение происходит в удаленном режиме, 
без необходимости посещения аудиторий и лекци-
онных залов. 

• Оценка успеваемости. Традиционное обучение 
– часто осуществляется через письменные экза-
мены, контрольные работы, курсовые проекты и 
устные экзамены, проводимые в аудиториях. Пре-
подаватели могут наблюдать за процессом выпол-
нения заданий и давать обратную связь непосред-
ственно студентам. 

• Дистанционное обучение. Оценка успеваемо-
сти может включать в себя онлайн-тестирование, 
выполнение практических заданий, участие в он-
лайн-дискуссиях и сдачу электронных работ. Пре-
подаватели могут использовать различные онлайн-
инструменты для оценки работ и предоставления 
обратной связи студентам. 

Сравнительный анализ этих двух методов обу-
чения позволяет выявить их сильные и слабые сто-
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роны, а также определить, какой из них более под-
ходит для конкретных образовательных целей и по-
требностей студентов. Важно учитывать индивиду-
альные предпочтения и возможности каждого сту-
дента при выборе формата обучения. 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд вы-
водов о дистанционном и традиционном обучении, 
их преимуществах и недостатках, а также вырабо-
тать рекомендации по использованию дистанцион-
ного обучения. 

 
Преимущества традиционного обучения. 

Традиционное обучение предоставляет студентам 
возможность взаимодействия лицом к лицу с пре-
подавателями и однокурсниками. Это способствует 
формированию глубокого понимания материала, 
развитию социальных навыков и обмену опытом. 
Более тесный контроль со стороны преподавате-
лей позволяет обеспечить эффективность учеб-
ного процесса и точность оценки успеваемости. 

 
Преимущества дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение предлагает гибкость и до-
ступность обучения в любое удобное время и ме-
сто. Студенты могут выбирать курсы по своему ин-
тересу, изучать материал в собственном темпе и 
развивать навыки самостоятельной работы. Разно-
образие онлайн-ресурсов и интерактивных заданий 
обогащает образовательный процесс и способ-
ствует эффективному обучению. 

 
Отличия в методах обучения и оценке успе-

ваемости. Традиционное обучение часто основано 
на лекциях, семинарах и практических занятиях, 
проводимых в аудиториях. Оценка успеваемости 
происходит через письменные и устные экзамены, 
контрольные работы и курсовые проекты. В дистан-
ционном обучении учебный материал доступен че-
рез онлайн-курсы и видеолекции, а оценка осу-
ществляется через онлайн-тестирование и выпол-
нение практических заданий. 

 
Рекомендации авторов по использованию 

дистанционного обучения. 
Для успешного использования дистанционного 

обучения рекомендуется обеспечить доступность 
высокоскоростного интернета и необходимого обо-
рудования для студентов. Преподавателям сле-
дует пройти обучение по использованию онлайн-
технологий и созданию качественных онлайн-ре-
сурсов. Важно также разработать системы монито-
ринга и оценки качества образования в дистанци-
онном формате. 

В целом, как традиционное, так и дистанционное 
обучение имеют свои преимущества и недостатки, 
и выбор между ними должен основываться на кон-
кретных образовательных целях, потребностях сту-
дентов и доступных ресурсах. Комбинированное 
использование обоих методов может способство-
вать максимальной эффективности обучения и удо-
влетворению потребностей различных категорий 
студентов. 

Дистанционное обучение находится в постоян-
ном процессе развития, отражая изменения в тех-
нологическом и образовательном пространстве. 
Авторы постарались отразить тенденции развития 
и возможные сценарии будущего развития дистан-
ционного обучения. 

Тенденции развития по мнению авторов будут 
иметь следующий вид: 

• Использование искусственного интеллекта 
(ИИ) в дистанционном обучении откроет новые воз-
можности для создания персонализированных об-
разовательных платформ. Это включает в себя ин-
дивидуализированные программы обучения, адап-
тирующиеся к уровню знаний и предпочтениям каж-
дого студента, а также автоматизированные си-
стемы оценки и обратной связи. 

• Развитие виртуальной и дополненной реально-
сти предоставит возможность создания интерак-
тивных образовательных сред, где студенты смогут 
погружаться в виртуальные лекции, тренировочные 
сценарии и лаборатории, улучшая понимание и 
усвоение материала. 

• Развитие мобильных приложений и устройств, 
позволят возможным обучение в любое время и в 
любом месте. Мобильные приложения предоставят 
доступ к образовательным ресурсам, курсам и ин-
струментам, обогащая обучение и делая его более 
гибким и доступным. 

• Глобальная доступность дистанционного обу-
чения, позволяющая преодолевать географические 
и социо-экономические барьеры, обеспечивая до-
ступ к образованию для широкого круга студентов. 
Это особенно важно для тех, кто находится в уда-
ленных регионах или имеет ограниченные возмож-
ности для посещения учебных заведений. 

Возможные сценарии развития дистанционного 
обучения в будущем: 

• Более глубокая интеграция передовых техно-
логий в образовательный процесс, использование 
адаптивных алгоритмов для оптимизации обуче-
ния, создание виртуальных образовательных сред 
и расширение возможностей для дистанционного 
сотрудничества и обмена знаниями. 

• Развитие гибридных форматов обучения, ком-
бинирующие в себе элементы дистанционного и 
традиционного обучения, будут становиться все бо-
лее популярными. Это позволит студентам полу-
чить лучшее из обоих миров, сочетая удобство и 
гибкость дистанционного обучения с личным взаи-
модействием и практическими занятиями в учеб-
ных заведениях. 

• Персонализированные образовательные пути. 
Развитие технологий позволит создавать индиви-
дуальные образовательные траектории для каж-
дого студента, учитывая его уровень знаний, инте-
ресы и цели обучения. Это будет способствовать 
более эффективному использованию учебного вре-
мени и ресурсов, что должно повысить качество об-
разования. 

• Усиление межкультурного взаимодействия. Ди-
станционное обучение создает уникальные воз-
можности для межкультурного обмена и сотрудни-
чества между студентами и преподавателями из 
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разных стран и культур. Это способствует развитию 
толерантности, понимания и уважения к различиям 
между культурами и нациями. 

В целом, перспективы развития дистанционного 
обучения являются многообещающими, открывая 
новые возможности для повышения доступности, 
качества и эффективности образования в масшта-
бах всего мира. Однако для успешной реализации 
этих сценариев необходимо уделить внимание раз-
витию технологической инфраструктуры, обучению 
кадров и созданию поддерживающей образова-
тельной политики. 

 
Вывод. Дистанционное обучение играет все бо-

лее значимую роль в современной образователь-
ной среде, открывая новые горизонты доступности, 
гибкости и качества образования. Подводя итоги 
проведенного анализа, авторы выразили заключи-
тельные замечания о значимости и перспективах 
дистанционного обучения. 

Значимость дистанционного обучения. Ди-
станционное обучение является эффективным ин-
струментом, способствующим доступности и гибко-
сти образования для широкого круга студентов. 
Оно позволяет преодолеть географические и со-
цио-экономические барьеры, обеспечивая обуче-
ние в любое время и в любом месте. 

Перспективы дистанционного обучения. Бу-
дущее дистанционного обучения обещает быть 
еще более инновационным и перспективным. Раз-
витие технологий, таких как искусственный интел-
лект, виртуальная реальность и мобильные техно-
логии, открывает новые возможности для создания 
индивидуализированных и интерактивных образо-
вательных сред. 

 
Заключительные замечания. В современном 

мире, где скорость развития технологий и инфор-
мации постоянно увеличивается, дистанционное 
обучение становится неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса. Оно предоставляет воз-
можность обучения на протяжении всей жизни, обо-
гащает профессиональные и личностные навыки и 
способствует развитию глобального общества зна-
ний. 

Дистанционное обучение является ключевым 
фактором в современном образовании, которое 
способствует развитию индивидуальных способно-
стей и потенциала каждого студента. Важно про-
должать инвестировать в его развитие, совершен-
ствовать технологии и методы обучения, чтобы 
обеспечить высокое качество образования для 
всех. 
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Статья посвящена анализу влияния рационального питания на 
учебную успешность и общее состояние студентов. В работе 
рассмотрены теоретические и методологические основы фор-
мирования здоровых пищевых привычек, анализ текущего со-
стояния питания студентов, рекомендации по оптимизации ра-
циона и кейс-стади успешных практик.  
Ключевые слова: рациональное питание, академическая 
успешность, студенты, здоровые пищевые привычки, оптимиза-
ция питания, кейс-стади, физическое здоровье, образователь-
ная среда, питательные вещества, питание в учебных заведе-
ниях. 
 

Рациональное питание студентов находит особое 
отражение в их академической успешности и об-
щем самочувствии. Согласно исследованию Роспо-
требнадзора, более 60% студентов не соблюдают 
режим питания, что приводит к ухудшению концен-
трации внимания и утомляемости. Учебный про-
цесс в высших учебных заведениях требует высо-
кого уровня интеллектуальной активности, поэтому 
качество и регулярность питания напрямую влияют 
на когнитивные способности студентов. 

Дефицит основных питательных веществ может 
привести к снижению способности к обучению и 
усвоению информации. Например, недостаток же-
леза, который наблюдается у 45% студенток, спо-
собствует развитию анемии и ухудшает когнитив-
ные функции мозга. На фоне этого становится акту-
альным разработать стратегию, способную обеспе-
чить студентов необходимыми питательными ве-
ществами для улучшения их учебной деятельности 
и здоровья. 

Цель данной статьи заключается в анализе те-
кущего состояния питания студентов и разработке 
основанных на данных рекомендаций по формиро-
ванию рационального питания. Задачами исследо-
вания выступают: оценка типичного рациона сту-
дентов, идентификация ключевых недостатков пи-
тания и предложение практических решений для 
улучшения пищевых привычек. Эффективное пита-
ние, подкрепленное научными подходами, может 
стать основой для повышения учебной эффектив-
ности и физического здоровья студентов. 

Рациональное питание подразумевает сбалан-
сированный прием питательных веществ, необхо-
димых для поддержания физического здоровья и 
оптимальной умственной деятельности. Этот под-
ход к питанию ориентирован на удовлетворение ин-
дивидуальных потребностей организма в энергии и 
биологически активных компонентах, а также на 
предотвращение пищевых избытков или дефици-
тов, которые могут негативно сказаться на здоро-
вье. 

Комплексный состав здорового рациона вклю-
чает белки, жиры и углеводы, а также витамины и 
минералы. Белки незаменимы для восстановления 
и строения тканей организма, поддержания иммун-
ной системы. Исследование Московского универси-
тета показало, что студенты, потребляющие опти-
мальное количество белка (около 1.2 грамм на ки-
лограмм веса тела в день), демонстрируют лучшую 
учебную активность и концентрацию внимания. 
Жиры являются источником энергии и необходимы 
для усвоения жирорастворимых витаминов (A, D, E, 
K). Углеводы обеспечивают организм «топливом» 
для мозга и мышечной активности, поддерживая 
необходимый уровень глюкозы в крови. Витамины 
и минералы способствуют поддержанию обменных 
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процессов, здоровья кожи, волос и общего иммуни-
тета [6]. 

Значимость питания для академической успеш-
ности подтверждается многочисленными научными 
исследованиями. Например, в 2020 году в Россий-
ском университете дружбы народов было установ-
лено, что студенты, соблюдающие регулярный 
прием пищи богатой железом и омега-3 жирными 
кислотами, значительно чаще показывали высокие 
результаты на экзаменах по сравнению с теми, кто 
пренебрегал данными компонентами своего раци-
она. Это связано с тем, что железо участвует в про-
цессах кроветворения и кислородного обмена в 
тканях, а омега-3 жирные кислоты важны для функ-
ционирования мозга [11]. 

Питание оказывает влияние не только на учеб-
ные достижения, но и на общее психологическое 
состояние студентов. Достаточное потребление 
фруктов и овощей, как показало исследование в 
Санкт-Петербургском государственном универси-
тете, коррелирует с низким уровнем стресса и тре-
вожности среди молодежи. Таким образом, форми-
рование правильных пищевых привычек имеет дол-
госрочные положительные эффекты как для учебы, 
так и для эмоционального благополучия. 

 
Таблица 1  
Корреляция пищевых привычек с академической успешностью 
студентов 

Пищевая при-
вычка 

% студен-
тов, соблю-

дающих 
привычку 

Сред-
ний 

балл 
(из 5) 

% снижения 
утомляемо-

сти 

% улучше-
ния концен-

трации 

Регулярный зав-
трак 

35% 4.2 50% 60% 

Употребление 
фастфуда > 3 
раз в неделю 

70% 3.1 - - 

Включение ово-
щей и фруктов в 
рацион 

55% 4.3 45% 65% 

Регулярное по-
требление рыбы 

40% 4.4 55% 70% 

Потребление 
сладких напит-
ков и снэков 

80% 2.9 - - 

Разнообразное 
питание (более 
15 различных 
продуктов в не-
делю) 

25% 4.5 60% 75% 

 
Из анализа таблицы следует, что существует зна-

чительная положительная корреляция между сбалан-
сированным и разнообразным питанием и высокими 
академическими показателями. Студенты, включаю-
щие в свой рацион большое количество разнообраз-
ных продуктов, регулярно завтракающие и употреб-
ляющие рыбу, демонстрируют лучшие результаты в 
учебе и лучшую концентрацию. Напротив, частое упо-
требление фастфуда и сладких напитков связано с 
более низкими учебными результатами и повышен-
ной утомляемостью [3]. 

Изучение пищевых привычек студентов высших 
учебных заведений выявило тенденцию к нерегу-
лярному питанию и увеличению потребления 
быстро приготовленной пищи. По данным опроса, 

проведенного Московским государственным уни-
верситетом в 2021 году, более 70% студентов упо-
требляют фастфуд более трех раз в неделю, что 
связано с дефицитом времени и доступностью та-
кого рода еды [12]. 

Среди студентов высшей школы права, анкети-
рование показало, что только 15% из них едят пол-
ноценные завтраки регулярно. Большинство про-
пускают утренний прием пищи из-за ранних занятий 
или переноса времени сна, что приводит к сниже-
нию эффективности в утренние часы. 

Одним из значительных недостатков в питании 
студентов является дефицит жизненно важных пита-
тельных веществ. По итогам биохимического ана-
лиза, проведенного в 2022 году, 55% студентов стра-
дают от нехватки витамина D, что отрицательно ска-
зывается на здоровье костей и иммунной системы. К 
тому же, избыток калорий из-за употребления высо-
кокалорийных, но низкопитательных продуктов спо-
собствует увеличению проблем с весом и метаболи-
ческими нарушениями среди молодежи [4]. 

 
Таблица 2  
Влияние дефицита питательных веществ на 

учебную успешность 
Питатель-
ное веще-

ство 

% студен-
тов с дефи-

цитом 

Средний 
балл (из 5) 

% увеличе-
ния устало-

сти 

% снижения 
настроения

Железо 45% 3.4 65% 55% 
Витамин D 55% 3.3 70% 60% 

Омега-3 
жирные кис-

лоты 

30% 4.1 40% 45% 

Витамины 
группы B 

50% 3.5 60% 50% 

Кальций 40% 3.7 50% 40% 
Магний 35% 3.8 45% 35% 
 
Данные таблицы демонстрируют, что дефицит 

питательных веществ серьезно влияет на учебную 
успешность и общее самочувствие студентов. 
Например, недостаток железа и витамина D сильно 
ассоциируется с повышенной утомляемостью и 
снижением настроения, что негативно сказывается 
на академических показателях. Студенты с адек-
ватным уровнем омега-3 жирных кислот, напротив, 
показывают лучшие результаты по сравнению с 
остальной группой [7]. 

Дополнительная проблема заключается в отсут-
ствии времени на приготовление домашней пищи. 
Большинство студентов отмечают, что тратят на 
учебу и подработку более 40 часов в неделю, что 
значительно ограничивает возможность приготов-
ления здоровых блюд. Это приводит к увеличению 
потребления полуфабрикатов, которые часто со-
держат избыток соли и консервантов [8]. 

Анализ пищевых привычек студентов подчерки-
вает необходимость корректировки рационального 
питания в учебных заведениях и среди молодежи, 
направленной на улучшение доступности и каче-
ства питательных продуктов [1]. 

Оптимизация питания студентов требует ком-
плексного подхода, включая планирование, регу-
лярность приема пищи и улучшение питательного 
качества блюд в учебных заведениях. 
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Эффективный способ обеспечить сбалансиро-
ванное питание — заранее планировать меню на 
неделю. Студентам рекомендуется составлять спи-
сок блюд, учитывающий соотношение белков, жи-
ров и углеводов, а также включение достаточного 
количества свежих овощей и фруктов. Например, 
простое меню на день может выглядеть так: 

1. Завтрак: овсяная каша на воде с яблоками и 
корицей, стакан кефира. 

2. Обед: куриная грудка, запеченная с тимья-
ном, киноа и свежий салат из огурцов и помидоров. 

3. Ужин: лосось, запеченный с лимоном и роз-
марином, стручковая фасоль [5]. 

Распределение времени на готовку в выходные 
дни поможет в течение недели быстро подготовить 
здоровые и питательные блюда. 

Поддержание регулярности питания способ-
ствует нормализации обмена веществ и поддержа-
нию энергии на протяжении всего дня. Контроль 
порций позволяет предотвратить переедание и 
способствует поддержанию оптимального веса. Ис-
следования показывают, что студенты, придержи-
вающиеся регулярного питания и контролирующие 
размер порций, реже сталкиваются с проблемами 
избыточного веса и метаболическими нарушени-
ями [13]. 

Учебные заведения могут внести значительный 
вклад в улучшение питания студентов, обеспечи-
вая доступность здоровых блюд в столовых и кафе-
териях. Внедрение стандартов питания, которые 
включают минимальное содержание сахара, соли и 
транс-жиров, может положительно сказаться на пи-
щевых привычках студентов. Пример успешной 
инициативы — проект по введению в университет-
ских столовых блюд, богатых клетчаткой и белками, 
которые поддерживают долгосрочное насыщение и 
положительно влияют на учебный процесс [9]. 

Для иллюстрации взаимосвязи между рацио-
нальным питанием и академической успешностью 
можно рассмотреть кейс-стади студентов высшей 
школы права, демонстрирующих высокие учебные 
достижения. 

Анализ дневников питания студентов, регулярно 
получающих высокие баллы, показывает, что их ра-
цион строится на принципах разнообразия и ба-
ланса. Например, один из студентов начинает свой 
день с завтрака, включающего яичницу, цельно 
зерновой тост с авокадо и чашку зеленого чая. 
Обед обычно состоит из богатого белками салата с 
куриной грудкой, шпинатом, грецкими орехами и 
свежими ягодами. Ужин включает рыбу, приготов-
ленную на пару, киноа и паровые овощи. Такой ра-
цион обогащен необходимыми питательными ве-
ществами, поддерживающими длительное когни-
тивное напряжение и улучшающими концентрацию 
[2]. 

Переход на сбалансированное питание часто 
сопровождается повышением уровня энергии, 
улучшением настроения и, как следствие, лучшей 
академической производительностью. Исследова-
ние, проведенное в Российском государственном 
медицинском университете в 2022 году, показало, 
что студенты, придерживающиеся рационального 

питания, демонстрировали на 20% лучшие резуль-
таты по итогам сессии, по сравнению с теми, кто 
следовал нерегулярному рациону с преоблада-
нием быстрых углеводов и жиров [10]. 

В рамках кейс-стади были проведены интервью 
с диетологами и студентами. Эксперты подчерки-
вают, что интеллектуальная деятельность требует 
повышенного потребления омега-3 жирных кислот, 
комплекса витаминов В и антиоксидантов, которые 
способствуют улучшению функций мозга и защите 
нервных клеток от окислительного стресса. Сту-
денты, в свою очередь, отмечают, что после кор-
ректировки питания они заметили улучшение кон-
центрации внимания, уменьшение чувства устало-
сти в конце учебного дня и повышение общей моти-
вации [14]. 

Рациональное питание оказывает прямое влия-
ние на академическую успешность и благополучие 
студентов, что подтверждается как аналитическими 
данными, так и личным опытом студентов и про-
фессиональными рекомендациями диетологов. 

 
Выводы  
Исследование подтвердило, что рациональное 

питание оказывает значительное влияние на учеб-
ную активность и общее самочувствие студентов. 
Студенты, следующие принципам сбалансирован-
ного питания, продемонстрировали улучшение ко-
гнитивных функций и академической успеваемости. 
Примеры из высших учебных заведений России, та-
ких как Московский государственный университет, 
показывают, что внедрение диет, богатых омега-3 
жирными кислотами и витаминами группы B, корре-
лирует с улучшением памяти и способности к дли-
тельной концентрации. Было отмечено снижение 
уровня стресса и усталости среди студентов, регу-
лярно употребляющих продукты, обогащенные же-
лезом и антиоксидантами. 

В контексте дальнейших исследований необхо-
димо продолжить анализ различных аспектов пита-
ния студентов и их взаимосвязь с академической 
деятельностью. Рекомендуется провести мульти-
дисциплинарные исследования, которые включат 
биологические, психологические и социологиче-
ские параметры, чтобы определить наиболее эф-
фективные стратегии диетического вмешатель-
ства. Это позволит учебным заведениям разрабо-
тать целенаправленные программы питания, спо-
собствующие не только академическому, но и фи-
зическому благополучию студентов. Акцент на здо-
ровые пищевые привычки должен стать приорите-
том в образовательной политике, что поддержит 
общее стремление к повышению качества жизни и 
учебной эффективности молодежи. 
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Рациональные размышления о влиянии цифровой 
трансформации и будущее образование студентов вузов 
 
 
 
Ли Синьжуй 
аспирант кафедры управления образовательными системами 
им. Т.И. Шамовой института социально-гуманитарного образо-
вания, Московский педагогический государственный универси-
тет xinrui.li.94@mail.ru 
 
В статье обсуждается, как под влиянием цифровых технологий 
меняются методы преподавания в вузе и учебные программы, 
тем самым делая образование более инклюзивным, особенно в 
удалённых и малообеспеченных районах.  
Автором статьи анализируется научный материал о том, как пре-
подаватели приспосабливаются к новым технологиям, внедряют 
их в учебный процесс и повышают качество обучения через пер-
сонализированные и интерактивные методы. Поднимаются во-
просы социализации, физического здоровья студентов и риски, 
связанные с информационной перегрузкой и конфиденциально-
стью данных.  
В статье сравнивается онлайн- и оффлайн-образование, выде-
ляются преимущества и недостатки каждого подхода. В заклю-
чении автор рекомендует найти баланс между инновациями и 
сохранением социальных и моральных принципов в образова-
нии. 
Ключевые слова: Цифровая трансформация, будущее образо-
вания, персонализированное обучение, интерактивные методы, 
социальные навыки, физическое здоровье, информационная пе-
регрузка, онлайн- и оффлайн-образование. 
 
 
 

Введение 
Цифровые технологии сейчас сильно влияют на 

образовательный процесс, так как меняются ме-
тоды обучения и взаимодействия в учебной среде, 
а их внедрение увеличивает доступность к зна-
ниям, повышается качество обучения и усилива-
ется коммуникацию между студентами и препода-
вателями, так как одним из главных принципов вли-
яния цифровых технологий является повышение 
демократичности образования. Так, например, тех-
нологии позволяют студентам из различных регио-
нов и социальных слоёв получать качественное об-
разование без физического присутствия в учебных 
заведениях особенно в удалённых и малообеспе-
ченных районах. 

С их помощью появляется возможность под-
страивать учебные программы под конкретные 
нужды студенты, а использование образователь-
ных платформ и приложений позволяет студентам 
учиться в собственном темпе, повторять сложные 
темы и пропущенный материал, выбирать пред-
меты по интересам. 

Студенты учатся анализировать большие объ-
ёмы данных с помощью программ, критически оце-
нивать информацию из разных источников и ис-
пользовать цифровые инструменты для решения 
задач, но с другой стороны, перед учителями 
встает задача не только владеть цифровыми ин-
струментами, но и уметь интегрировать их в учеб-
ный процесс, а сама продуктивность использова-
ния технологий зависит от качества подготовки учи-
телей и их готовности к изменениям в педагогиче-
ской практике. 

 
Теоретические принципы цифровой транс-

формации 
В глобальном смысле цифровая трансформа-

ция означает интеграцию цифровых технологий во 
все сферы деятельности организации, приводящую 
к изменению способов ведения бизнеса и взаимо-
действия с клиентами, то есть это не просто пере-
вод старых форматов в цифровые, но создание но-
вых моделей, которые кардинально меняют рыноч-
ные позиции компании, её культуру и клиентские 
взаимодействия. 

Одной из основных характеристик цифровой 
трансформации является создание новых бизнес-
моделей, в которую входит автоматизация и цен-
трализация операционных процессов, переосмыс-
ление роли и структуры организации в общем и це-
лом, например, в автомобильной отрасли – пере-
ход от продажи автомобилей к моделям на основе 
подписки, где платежи распределяются во времени 
в зависимости от использования. 
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Продуктивность цифровой трансформации во 
многом зависит от умения организации приспосаб-
ливаться к новым технологиям и культуре, а мо-
дели управления при реализации проектов цифро-
вой трансформации такие как «Люди и компетен-
ции», «Процессы», «Данные и модели», «Инфра-
структура и сервисы», «Культура и взаимодей-
ствие» являются неотъемлемой частью стратегии, 
которая направлена на повышение производитель-
ности и улучшение клиентского опыта [7]. 

С точки зрения применения цифровых техноло-
гий в образовательном процессе, они трансформи-
руют методы преподавания и организацию учебной 
деятельности, так как данная трансформация наце-
лена на улучшение доступности и качества образо-
вания через использование новых педагогических 
подходов и технологических инструментов [1]. 

Сами принципы цифровизации образования 
ориентированы на создание инклюзивных и доступ-
ных учебных сред, где каждый ученик имеет равный 
доступ к образовательным ресурсам, а главными 
компонентами являются изменение учебных про-
грамм под цифровые форматы, обеспечение ки-
бербезопасности и конфиденциальности данных 
студентов и преподавателей [2], в связи с этим мо-
дели часто бывают [6]: 

1) Объединение образовательных платформ и 
инструментов, то есть использование программ и 
платформ для управления учебным процессом и 
распределения учебных материалов. 

2) Гибридные учебные модели — сочетание 
традиционных очных форм обучения с онлайн-за-
нятиями для расширения доступа к образователь-
ным ресурсам. 

3) Поддержка персонализированного повсе-
местного обучения (например, адаптивные тесты и 
интерактивные задания). 

Далее, цифровизация ставит перед собой за-
дачу подготовки (совершенствования уровня подго-
товки) преподавателей, которые должны освоить 
новые технологии и методы обучения для взаимо-
действия с учениками в цифровой среде [3], так по-
мимо технических навыков, педагогам стоит обла-
дать умением структурировать материал так, чтобы 
он был понятен и доступен через цифровые плат-
формы. 

Один из новых форматов в образовательной 
среде — это использование электронных образова-
тельных платформ, которые объединяют все учеб-
ные материалы и задания в одном месте, который 
не только упрощает учебный процесс, но и сокра-
щает затраты на учебные материалы; также среди 
инновационных методов обучения выделяются ин-
терактивные уроки, стимулирующие активное уча-
стие студентов и позволяющие им выражать свои 
идеи в более открытой и сотрудничающей обста-
новке путем использования интерактивных досок, 
образовательных приложений и платформ, поддер-
живая непрерывное взаимодействие и обратную 
связь между учениками и преподавателями. 

Сейчас активно развиваются методы, предпола-
гающие геймификацию и бизнес-симуляции, для 

более динамичного и практически ориентирован-
ного процесса обучения нацеленного на развитие 
критического мышления, решения проблем и 
управления проектами. 

Также интеграция информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в учебные программы 
улучшают образовательные результаты и подго-
товку студентов к требованиям информационного 
общества, например, согласно Рамочной про-
грамме компетентности учителей в области ИКТ от 
ЮНЕСКО, успешная интеграция технологий тре-
бует от учителей не только знаний и навыков в об-
ласти ИКТ, но и умения креативно и критически при-
менять их для достижения образовательных целей, 
то есть здесь говорится о потребности в примене-
нии образовательных стратегий, в том числе ИКТ 
для повышения интерактивности и доступности 
обучения [5]. 

На практике ИКТ интегрируются в учебные про-
граммы через различные формы (использование 
интерактивных досок, мультимедийных презента-
ций, образовательных видео и онлайн-ресурсов) 
для облегчения взаимодействия студентов с учеб-
ным материалом и повышения их мотивации к обу-
чению, а эффективная интеграция ИКТ требует от 
школы создания адекватной инфраструктуры, про-
фессиональной подготовки учителей и разработки 
методических материалов, которые помогают учи-
телям использовать технологии наиболее продук-
тивно [4],  

 
Влияние на студенты 
Так, цифровая трансформация образования 

вносит изменения для студентов рассмотрим пози-
тивные из них [9]: 

1. Технологии расширяют доступ к образова-
тельным ресурсам, делают их доступными для всех 
студентов, в том числе для тех, кто находится в уда-
ленных или малообеспеченных регионах, доказы-
вая тем самым прогресс в направлении обеспече-
ния универсального доступа к обучению. 

2. Они благоприятствуют более погружающему 
обучению, например, использование мультимедий-
ных средств и интерактивных заданий улучшают 
восприятие информации и удержание знаний у сту-
дентов. 

3. В процессе обучения с применением цифро-
вых инструментов студенты приобретают навыки 
работы с информацией и технологиями, которые, 
возможно, пригодятся им в их будущей карьере. 

4. Цифровая трансформация обеспечивает 
уточненное изменение образовательных процес-
сов к требованиям каждого учащегося, где анализ 
данных и настройка учебных планов и материалов 
для конкретного студента усиливают продуктив-
ность учения. 

5. Цифровая трансформация улучшает эффек-
тивное использование ресурсов, сокращает объем 
бумажной документации и автоматизирует много-
численные административные операции в образо-
вательных учреждениях, то есть экономит время и 
средства. 
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Вместе с этим, несмотря на преимущества, по-
являются и проблемы такие как: 

1. Проблемы с социализацией у студентов, так 
повышенное использование цифровых технологий 
приводит к сокращению прямых межличностных 
взаимодействий среди студентов и отрицательно 
сказывается на их социальных навыках и психоло-
гическом развитии. 

2. Ухудшается физическое здоровье, ведь дли-
тельное время, проведённое перед экранами нега-
тивно сказывается на здоровье студентов, тем са-
мым появляются проблемы со зрением, осанкой и 
другие физические нарушения. 

3. Новые образовательные среды могут стать 
причиной информационной перегрузки, когда уча-
щиеся сталкиваются с большим объемом инфор-
мации, который вызывает у них стресс и затрудняет 
процесс обучения. 

4. Не во всех регионах есть равный доступ к тех-
нологиям, этот фактор усиливается уже существу-
ющий разрыв между учащимися, особенно для тех, 
которые из менее обеспеченных семей или райо-
нов. 

5. Технические неисправности, проблемы с ин-
тернет-соединением и программным обеспече-
нием, повышенная зависимость от технологий – се-
рьезно нарушают учебный процесс. 

Помимо перечисленного, с точки зрения этики 
поднимаются серьезные вопросы, в частности, о 
защите и конфиденциальности данных: риск утечки 
информации о студентах и преподавателях увели-
чивается, в связи с этим появляется потребность в 
создании строгих мер по обеспечению безопасно-
сти и прозрачности при их обработке; следующая 
проблема — ставятся под сомнение принципы рав-
ноправия в сфере образования, так как разный до-
ступ к образовательным ресурсам усиливается из-
за различий в возможностях у разных категорий 
студентов, а использование алгоритмов может по-
родить предвзятость в отношении отдельных групп 
студентов, если не ввести адекватные регулятив-
ные механизмы для контроля над этими технологи-
ями [8]. 

На психологическую составляющую влияет уве-
личенное использование цифровых средств, кото-
рое становится причиной социальной изоляции сту-
дентов, отрицательно сказываясь на их социаль-
ном развитии и психологическом благополучии; да-
лее, длительное взаимодействие с цифровыми 
устройствами приводит к эмоциональной перегру-
женности и усталости, снижая учебную мотивацию 
и общее психологическое состояние студентов; 
наконец, непрерывный поток информации и взаи-
модействие на цифровых платформах усиливают 
тревожность и негативно воздействуют на само-
оценку студентов, особенно у тех, кто испытывает 
трудности в учебе [10]. 

 
Сравнительный анализ с традиционными 

методами обучения 
Если сравнивать преимущества и недостатки 

онлайн- и оффлайн-образования, то онлайн-обра-

зование предоставляет высокую степень пластич-
ности, в связи с тем, что позволяет студентам 
управлять своим расписанием и обучаться из лю-
бой точки мира, где есть доступ к интернету – это 
удобным и относительно бюджетно, так как из-
держки на транспорт, учебные материалы и прочее 
снижены, но появляются проблемы в виде техниче-
ских сложностей из-за нестабильности интернет-
соединения, и проблемы с контролем за вниманием 
студентов, снижающее качество обучения. 

В то же время оффлайн-образование, в свою 
очередь, подразумевает традиционные методы 
преподавания с прямым взаимодействием между 
студентами и преподавателями, так, физическое 
присутствие в учебной аудитории создаёт структу-
рированную образовательную среду, которая орга-
низует дисциплину и помогает развитию социаль-
ных навыков. 

 
Заключение 
В эпоху глобализации цифровая трансформа-

ция оказывает огромное воздействие на систему 
образования, приводя к изменениям в техниках 
преподавания и структуре учебных процессов, поз-
воляет улучшить доступ к образовательным мате-
риалам для студентов из разнообразных мест, в 
том числе для тех, кто проживает в отдаленных и 
экономически неблагополучных зонах; и благодаря 
такой возможности учебная система получает 
большую гибкость, позволяет создавать новые об-
разовательные программы и экономить ресурсы, 
хотя и сопряжена с серьезными трудностями, та-
кими как проблемы социализации студентов, ухуд-
шение их физического здоровья и опасность пере-
избытка информации. 

Поэтому стоит понимать, что для успешного ис-
пользования цифровых технологий нужно не 
только наличие технического оборудования и до-
ступ к интернету, но и всесторонняя подготовка пе-
дагогов к работе в новых условиях, которая предпо-
лагает изменение учебных материалов под цифро-
вые платформы и умение поддерживать коммуни-
кацию со студентами. 

Далее, требуется соблюдение этических норм в 
процессе цифровизации образовательного про-
цесса, например, такие как защита персональных 
данных учеников и гарантирование доступа к учеб-
ным ресурсам для всех студентов. 

Подводя итог, выделим, что цифровая транс-
формация является средством для развития и со-
вершенствования образования, но его успешность 
и реализации по большей степени зависит от 
нахождения гармонии между инновационными тех-
нологиями и учетом личностных, социальных и мо-
ральных принципов обучения. 
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This article discusses how the influence of digital technologies is changing 

teaching methods in higher education institutions and educational 
programs, thus making education more inclusive, especially in remote and 
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The author of the article analyzes scientific material on how teachers adapt to 
new technologies, implement them in the educational process, and 
enhance the quality of education through personalized and interactive 
methods. Issues such as student socialization, physical health, risks 
associated with information overload, and data confidentiality are raised.  

The article compares online and offline education, highlighting the advantages 
and disadvantages of each approach. In conclusion, the author 
recommends finding a balance between innovation and the preservation 
of social and moral principles in education. 
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Данное исследование предполагает поиск и анализ неявных 
факторов, которые связаны с внедрением комплексных акаде-
мических образовательных платформ и отдельных образова-
тельных технологий на базе искусственного интеллекта, кото-
рые постепенно формируют скрытые риски для всех участников 
академического пространства университетов: административ-
ных единиц, педагогических кадров и, безусловно, всех уча-
щихся. Факторы риска, которые представлены и подвергнуты ка-
чественному теоретическому и практическому анализу, позво-
ляют смоделировать образ обновленной академической образо-
вательной среды, а также спрогнозировать возможные негатив-
ные последствия от современной тенденции к тотальному внед-
рению и замещению традиционных отечественных форм и прин-
ципов в обучении студенческой аудитории на цифровые посту-
латы, основанные на непрерывном обновлении общего массива 
цифровых данных. Отсутствие выверенной образовательной 
стратегии и должного контроля над процессом поступательного 
и осознанного внедрения искусственного интеллекта в отече-
ственное высшее образование может привести к необратимым 
последствиям, а также нивелировать академические достиже-
ния поколений в ряде отраслей национальной экономики 
страны. 
Ключевые слова: высшее образование, искусственный интел-
лект, конфиденциальность, неравенство, безработица, профес-
сиональное соревнование 
 

Введение. Искусственный интеллект (ИИ (англ.: 
artificial intelligence – AI) – «свойство интеллектуаль-
ных систем» и возможность «выполнять творческие 
функции, которые традиционно считаются прерога-
тивой человека [1]) превратился в мощную техно-
логию, способную преобразовать различные ас-
пекты нашей жизни, безусловно, включая систему 
высшего образование (ВО). Одной из основных за-
дач ИИ является оптимизация показателей препо-
давания дисциплин в части оценки их качества на 
стадии промежуточных (зачета) и итоговых (зачет 
/экзамен) форм аттестации. Однако внедрение ИИ 
сопряжено с учетом и преодолением ряда неявных 
трудностей, которые являются характерными для 
среды ВО.  

Данное исследование предполагает выявление 
и диагностику факторов, которые могут представ-
лять собой скрытые риски на фоне внедрения ис-
кусственного интеллекта и активного использова-
ния ИИ в образовательном пространстве универси-
тета. Отметим, также, что в ряде неоднозначных 
образовательных случаев ИИ может выступать в 
качестве основного «двигателя», который может 
оказать прямое негативное влияние на 1. «конфи-
денциальность», 2. «автоматизацию», 3. «предвзя-
тость», 4. «неравенство», 5. «дезорганизацию», 6. 
«зависимость», 7. «единообразие» и 8. «безрабо-
тицу», а также прочие факторы, которые в той или 
иной степени присутствовали и сегодня продол-
жают оставаться теми, которые способны нарушить 
«равновесие» и «идиллию» в длительном процессе 
изучения перечня дисциплин за время получения 
образования по той или иной специализации в рам-
ках общей специфики и культуры преподавания, 
свойственной отдельно взятому высшему учебному 
заведению (ВУЗу). 

 
Цель исследования: вызвать дополнительный 

интерес и организовать научные дискуссии о бес-
прерывно развивающейся области искусственного 
интеллекта в высшем образовании через выявле-
ние неявных рисковых факторов и демонстрацию 
влияния на них искусственного интеллекта (ИИ) в 
действующей образовательной среде отечествен-
ных ВУЗов. Выявление скрытых факторов предпо-
лагает ознакомление с мнениям современных уче-
ных через их научные изыскания, а также сравне-
ние с позицией западных специалистов в данном 
поле, чье мнение зачастую является отличным в 
силу специфики и региональных особенностей выс-
шей образовательной среды.  

В исследовании применялся комплекс взаимо-
дополняющих методов на основе принципов обще-
научной методологии: теоретических – методов 
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анализа, синтеза, обобщения работ, соответствую-
щих заявленной теме.  

Итоговые теоретические результаты соотне-
сены с настоящим образовательным процессом и 
его особенностями, которые характерны для боль-
шинства университетов страны вне зависимости от 
региона, где в той или иной форме внедрен ИИ. 

 
Изложение основного материала исследова-

ния.  
Неявные факторы, которые, по мнению авторов, 

являются ключевыми и требуют отдельного внима-
ния и учета, так как не ассоциируются напрямую с 
проблематикой образовательной среды, обозна-
чены выше и предполагают индивидуальное рас-
смотрение на фоне современной взаимосвязи с ИИ 
и спецификой прикладного использования в обра-
зовательном пространстве ВУЗа. 

Наиболее существенным и далеко не всегда яв-
ным сегодня фактором, который при этом является 
наиболее рисковым и способен нанести существен-
ный урон как для отдельного лица, так и для группы 
лиц (вне зависимости от социальной и профессио-
нальней роли) и образовательной организации, в 
целом, является проблема 1. «конфиденциально-
сти». Допустимо утверждать, что сегодняшнее 
«положение дел» на фоне внедрения и распростра-
нения функционала, общего темпа и «летучести» 
(авт. прим.: несанкционированное распростране-
ние) обновления данных, ведет к репутационным 
рискам и необратимым последствиям, связанным с 
многочисленными нарушениями и практическими 
угрозами для жизни и профессиональной деятель-
ности лиц, которые подверглись подобному вмеша-
тельству. К сожалению, сегодня как никогда ранее, 
среда высшего образования попадает в число 
наиболее рисковых, так как связана с существен-
ными этическими ограничениями в части коллеги-
ального взаимодействия, и особым коммерческим 
интересом для «нечистоплотных лиц» (авт. прим.: 
далеко не всегда речь идет о профессиональных 
мошенниках). Количество подобных случаев суще-
ственно растет на фоне бессистемного внедрения 
«цифры» в образовательный процесс ВУЗов. Ис-
пользование технологий расширяет возможности 
персонала, и существенно отражается на вопросах 
безопасности труда [15, с. 150]. 

Отсутствие ощущения индивидуальной юриди-
ческой ответственности приводит к систематиче-
ской безнаказанности ответственных лиц, а также 
лиц, которые систематически превышают полномо-
чия в рамках действующих должностных инструк-
ций, закрепленных за должностью (авт. прим.: вы-
вод основан на актуальном практическом опыте ав-
торов, а также коллег из других учебных заведений 
Российской Федерации (РФ)) [12]. 

Согласно статистике случаев на момент 2023 – 
2024 гг., неявные риски продолжат рост, так как со-
временный уровень «цифровизации» ВО нельзя 
считать оптимальным, а тем более конечным. От-
личительной особенностью ИИ является «непре-
рывное обновление», а значит «открытый» вопрос, 

связанный с «цифровой безопасностью» (либо «ин-
формационная безопасность» означает такое регу-
лированное правом состояние защищенности элек-
тронной информации, при котором отсутствуют 
угрозы ее безопасности [8, с. 12]) данных всех 
участников образовательного пространства (адми-
нистративные единицы, педагогические кадры, уча-
щиеся разных возрастов и национальной принад-
лежности) будет возникать все чаще и вряд ли в 
ближайшее время, сможет быть решен положи-
тельно. 

Специфика ИИ предполагает непрерывное (по-
стоянно 24/7) обновление информации через меж-
дународный архив данных Big Data (Оперирование 
большими данными («Big Data») в образовании – 
это технология аналитики образовательной си-
стемы, включающей измерение, сбор, анализ и 
представление структурированных и неструктури-
рованных данных огромных объемов об обучаю-
щихся и образовательной среде с целью понима-
ния особенностей функционирования и развития 
образовательной системы [11, с. 450]), где архиви-
руется вся «однажды» внесенная фактическая ин-
формация, в том числе, принадлежащая каждому 
отдельному учащемуся, преподавателю, а также 
административному служащему в университете. 
«Уязвимость» подобной информации связана, в 
первую очередь, с «оцифровкой» социальных услуг 
граждан и формированием единого архива подоб-
ной информации по гражданам страны (единый гос-
ударственный портал услуг на территории РФ: 
«Госуслуги» («Gosuslugi.ru»); официальный сайт 
мэра Москвы: «Mos.ru»; база федеральной налого-
вой службы РФ: «Nalog.gov.ru»; база Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД РФ «77.мвд.рф» и т.д.). 

Доступ, запрос, обработка, хранение личных 
данных в цифровом и бумажном форматах сотруд-
никами отдела кадров, отделом бухгалтерского 
учета, сотрудниками и коллегами кафедры (инсти-
тута и т.д.), отделом безопасности университета в 
случае «утечки», дальнейшего распространения и 
возникновения последующих нематериальных 
(например: «имиджевый» риск) и материальных 
рисков должен быть сегодня рассмотрен опера-
тивно и строго согласно всем регулирующим поло-
жениям и пунктам трудового, административного и 
уголовного кодексов Российской Федерации. 

Идентично должен быть рассмотрен вопрос рас-
пространения подобной информации по потребите-
лям образовательных услуг – студентам. 

Системы «общего ИИ» (ОИИ – это моделируе-
мый этап «интеллектуального прорыва», когда «ма-
шины будут обладать «общими» возможностями и 
окажутся способны выполнять широкий спектр за-
дач лучше, чем люди [14]) стали все чаще исполь-
зовать и бесконтрольно распространять, автомати-
чески проводить диагностику персональных данных 
по учащимся ВУЗов страны и за ее пределами. 
Речь идет о личной конфиденциальной информа-
ции об учащемся, а также касается линейной ака-
демической статистики, которая также предпола-
гает быть закрытой для обозрения и анализа со сто-
роны «случайного» пользователя.  
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Сбор в «единое цифровое облако» и использо-
вание подобных данных вызывает вопросы и споры 
о конфиденциальности и безопасности данных. 

Существует объективный серьезный скрытый 
риск неправомерного и несанкционированного об-
ращения с конфиденциальными данными; их пере-
дача без письменного согласия (обязательно (!)) 
или использование в целях, отличных, например, 
от элементарной аналитики для повышения уровня 
качества образования (порядок действий с персо-
нальными данными работников регламентируется 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» [12] ). 

Второй (2.) рисковый фактор, связанный с «ав-
томатизацией», который также можно отнести к 
категории «неявных» в части различных образова-
тельных процессов, которые сегодня все чаще реа-
лизуются с помощью ИИ, могут существенно повли-
ять на «продуктивные» коммуникативные связи 
(призваны вводить обучающуюся личность в огром-
ный целостный мир коммуникации [9, с. 9]), которые 
требуют поэтапного, длительного формирования 
между активными участниками образовательного 
процесса в ВУЗе: «преподавателем (-ями) дисци-
плины – учащимися – руководством кафедры как 
«локальным» органом регулирования спорных си-
туаций, а также сотрудниками деканата, который 
теперь также называется «электронным»». 

На первый план все чаще ставят «преимуще-
ства» от внедрения и безграничной «автоматиза-
ции» образовательного процесса через ИИ: так, 
например, специализированные платформы и 
внутреннее программное обеспечение (ПО) от-
дельного университета на базе ИИ могут автомати-
зировать такие задачи, как выставление оценок в 
форму индивидуальной отчетности по промежуточ-
ному тестированию, либо итоговой аттестации в 
виде «зачета» «зачета с оценкой» или «экзамена». 
Процедура обратной связи в форме «апелляции» 
(должна быть организована в цивилизованной 
форме, когда решение будет безоговорочным бла-
годаря участию эксперта «…» и позволит решить 
многие проблемы [2, с. 71]) также становится все 
более опосредованной. С одной стороны, допу-
стимо утверждать, что ИИ освобождает преподава-
теля от ответа на частотные однотипные вопросы. 
С другой стороны, в системе высшего образования 
намечается явный «кризис фронтального взаимо-
действия» преподавателя как единственного и объ-
ективного эксперта по предмету. На первый план 
выходит «чат-бот» на базе ИИ. На фоне происходя-
щего, возникшая (особенно после реализации об-
разовательных услуг в период COVID-19) «образо-
вательная дистанция» между преподавателем и 
учащимся существенно возросла и продолжит уве-
личиваться. Резонно предположить, что это потен-
циально отрицательно скажется на «качестве» об-
разования, которое, уже достаточно снизилось по-
сле мировой пандемии и последующей череды гло-
бальных потрясений для человечества в XXI веке. 

Неменьший риск представляет собой такой не-
явный фактор как 3. «предвзятость». Ее все чаще 
выявляют в алгоритмах ИИ – это, на сегодняшний 

день, еще одна серьезная проблема в сфере выс-
шего образования. Известно, что производные си-
стемы ИИ (например, все типы и поколения нейрон-
ных языковых моделей от GPT (чат-бот-трансфор-
мер, который появился в 2022 году, обученный для 
генерации текста [5, с. 120] ) до анонсируемого 
GPT-5 (поколения)) работают на основе алгорит-
мов, которые «обучаются» на существующих акту-
альных данных («вердикт» выносит ИИ). Допустимо 
предположить, что изначально «загруженные» в 
общий доступ для «рандомного» (прим. авт.: хао-
тичного) отбора ИИ, данные, могут быть сфабрико-
ваны и носить предвзятый характер, либо, напри-
мер, распространять ошибочные стереотипы, на 
основании которых ИИ осуществит итоговую обра-
ботку и вынесет окончательное решение. 

Игнорирование подобных запланированных и 
легко прогнозируемых ошибок приведет к система-
тическому принятию предвзятых решений в образо-
вательной среде университетов на стадии набора 
учащихся в период летних приемных комиссий, 
формирования академического рейтинга учащихся, 
а также в процессе онлайн-отбора кандидатур (до 
активного внедрения ИИ вызывало недоверие) для 
возможности воспользоваться дополнительными 
бесплатными опциями в ходе обучения.  

Как ни странно, формирование подобной «пред-
взятости» закономерно приведет к последующему 
неявному факторному риску, а именно, в подобном 
случае, ИИ усилит всегда существовавшее соци-
альное 4. «неравенство» в среде высшего профес-
сионального образования.  

Следует отметить, что речь далеко не всегда 
идет об «опциях», которые готов предоставить уни-
верситет после зачисления на обучение исходя из 
перечня скрытых факторов, которые формируют 
итоговый список студентов – «выгодоприобретате-
лей» (лицо, в пользу которого заключен договор 
[13]). В этом случае ИИ, безусловно, является вы-
годным инструментом, к которому все чаще апел-
лируют участники комиссии, отводя от себя «тень 
подозрения». 

Несмотря на то, что с помощью ИИ возможно 
сформировать и предоставить индивидуальный 
план к обучению, что как никогда соответствует со-
временным требованиям образовательной среды, 
до сих пор достаточно большой процент населения, 
заинтересованный в получении высшего образова-
ния, элементарно, не имеет доступного подключе-
ния к сети Интернет, а значит «пакету» образова-
тельных ресурсов и цифровых технологий, кото-
рыми можно воспользоваться исключительно с его 
помощью. Учащиеся из малообеспеченных семей, 
либо труднодоступных районов (без доступа к ре-
трансляторам (оборудование связи, которое соеди-
няет два или более радиопередатчика, удалённых 
друг от друга на большие расстояния [10, с. 33]), к 
сожалению, не обладают «равным» доступом к об-
разовательным ресурсам на базе искусственного 
интеллекта. Именно это является одним из объек-
тивных базовых факторов, который «укореняет» се-
годня существующее неравенство в образователь-
ной среде. 
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Такой скрытый фактор как 5. «дезорганизация» 
(или «сбои в работе») является неизбежным след-
ствием внедрения ИИ в образование. Интеграция 
технологий ИИ требует значительных изменений в 
методах преподавания, разработке рабочих про-
грамм дисциплин (РПД) и методах оценки резуль-
татов освоения содержания каждой отдельной дис-
циплины. Ряд педагогических кадров будет скорее 
«сопротивляться» (особенно те, кто получили тра-
диционное высшее образование в советское время 
или являются его сторонниками) подобным иннова-
циям на базе ИИ. Они скорее будут чувствовать 
себя подавленными (данный фактор нельзя игно-
рировать, так как он является первым признаком 
добровольной потери контроля над образователь-
ным процессом со стороны преподавателя).  

Очевидно, что стремительное развитие искус-
ственного интеллекта может привести к устарева-
нию некоторых традиционных навыков преподава-
ния, что потребует от преподавателей постоянной 
адаптации к непрерывно обновляющейся образо-
вательной среде, а также увеличению количества и 
частотности повышения квалификации (даже в 
рамках академического года), чтобы соответство-
вать требованиям по занимаемой должности. Это 
закономерно приведет к «эмоциональному» и «про-
фессиональному» выгоранию педагогического 
кадра, который (явно не желая того) вступил в «про-
фессиональное соревнование» с интеллектуаль-
ной цифровой системой – искусственным интеллек-
том, который непрерывно осуществляет полное об-
новление базы данных и делает переоценку на ос-
нове последних обновлений системы. Преподава-
тель университета заведомо находится в проиг-
рышном положении. 

На фоне всех вышеобозначенных неявных фак-
торов формируется еще один 6. «растущая зави-
симость» от ИИ. Явная неконтролируемая пользо-
вателем – студентом (в первую очередь) постоян-
ная потребность в формировании бесконечного 
числа запросов даже в случае высокого процента в 
пользу знания ответа на вопрос или возможности 
решить академическую задачу, не прибегая к по-
мощи ИИ, к сожалению, свидетельствует об устой-
чивой психологической зависимости от искусствен-
ного интеллекта (вопросы психологической сферы 
будут наиболее важными в рамках взаимодействия 
человека с ИИ [4, с. 124]).  

Это заключение является особенно опасным, 
так как свидетельствует о ранней стадии отсут-
ствия необходимой «эксплуатации», «апробации» и 
положенном интенсивном применении природного 
(естественного) интеллекта, который как любая 
другая «мышца» организма должен испытывать ре-
гулярную физическую нагрузку. Абсолютное упро-
щение академического процесса обучения и под-
мена естественных каждодневных ментальных про-
цессов бесконечным «искусственным цифровым 
поиском информации» способна привести не 
только к потере поколений специалистов, но и к ка-
тастрофическим медицинским показателям среди 
молодого работоспособного населения, которое 
должно прийти на смену действующим отраслевым 

специалистам, подготовленным Советским Сою-
зом. Среди распространенных «когнитивных нару-
шений» (снижение памяти, умственной работоспо-
собности и других когнитивных функций [3, с. 79]), 
которые будут присущи современному поколению, 
и стремительно развиваться в раннем возрасте (до 
30 лет) врачи уже сегодня перечисляют такие как: 
Болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, 
фронто-темпоральная дегенерация (ФТД), болезнь 
Паркинсона, а также прочие дегенеративные забо-
левания головного мозга [6, с. 45]. 

Уже сегодня образовательная практика акаде-
мической среды явно показывает интенсивное «от-
мирание» навыков критического мышления; само-
стоятельное умение (или стремление) решать про-
блемы, а также использовать индивидуальную спо-
собность мозга естественно генерировать нечто но-
вое – формировать креативную среду (практически 
применять личное воображение). Это, в первую 
очередь, связано с тем, что учащиеся становятся 
чрезмерно зависимы от алгоритмов и автоматиза-
ции, предоставляемых искусственным интеллектом 
на фоне «перенасыщенности» и чрезмерной упро-
щенности академических задач, условий и требова-
ний для их реализации. Ряд преподавателей стиму-
лируют к чрезмерному погружению и доверию к ин-
формации, представленной в «цифре», не форми-
руют у учащихся навыки критического мышления и 
оценки сетевых данных. Тем самым они лишь усу-
губляют и стимулируют процесс, который уже не 
остановить, но все еще возможно контролировать и 
качественно перенастроить. 

К сожалению, побочным неявным фактором, ко-
торый следует отнести к категории «скрытая опас-
ность», является 7. «единообразие». С одной сто-
роны, сам процесс приобретения знаний предпола-
гает определенную «закольцованность», а значит 
постоянное повторение и закрепление информации 
(укрепление нейронных связей у учащихся для опе-
ративного воспроизведения информации спустя 
неопределенное количество времени без подго-
товки). В этом случае «единообразие» можно счи-
тать «положительным».  

С другой стороны, единообразие, основанное на 
постоянном обращении и применении ИИ, приносит 
пагубный эффект. Образовательные платформы 
на базе ИИ непреднамеренно способствуют возник-
новению чувства единообразия и конформизма 
(эгоистическая мотивация [7, с. 70]).  

Зависимость от алгоритмов и принятие решений 
на основе данных может ограничивать восприятие 
учащимися различных точек зрения, подавляя 
творческий потенциал и индивидуальность. Веро-
ятнее всего, все чаще это будет приводить к тому, 
что однотипность образовательных платформ на 
базе ИИ обесценит необходимость в очном посе-
щении учебного заведения, так как не сможет удо-
влетворить уникальные потребности достаточно 
большого процента учащихся. «Доступность» зна-
ния в подобной интерпретации может «обрушить» 
порядок цен в сегменте приобретения образова-
тельных услуг на коммерческой основе в случае, 
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если педагога заменит образовательная плат-
форма на базе ИИ. Необходимо также учитывать 
специфику менталитета учащихся в РФ. Любая 
цифровая платформа и академический цифровой 
портал скорее не смогут удержать интеллекту-
ально-развитых студентов, которые продолжают 
стремиться к «живому» взаимодействию с препода-
вателем-экспертом, поскольку только подобное 
«условие», как и сама естественная образователь-
ная среда, способны сформировать уникальный об-
разовательный опыт у учащегося. 

Последним неявным фактором, который необхо-
димо обозначить как заключительный, является 8. 
«безработица». Точнее тенденция в ее «пользу». 
Курс на автоматизацию академических задач и про-
цессов через внедрение единых образовательных 
платформ на базе ИИ, разрабатываемых специ-
ально для каждого отдельного высшего учебного 
заведения исходя из специфики его профиля, а 
также программы долгосрочного развития, предпо-
лагает снижение количества единиц вспомогатель-
ного персонала и ведет к неизбежному сокращению 
числа педагогических кадров. 

Все это приводит к потере рабочих мест и повы-
шает общие показатели по безработице в стране, 
особенно среди граждан, чья профессиональная 
форма активности может быть легко заменена тех-
нологиями искусственного интеллекта. 

 
Выводы. Данное исследование позволяет со-

ставить представление о возможных последствиях 
не только для отечественного высшего академиче-
ского образования, но и для международного обра-
зования в случае отсутствия тенденции к стремле-
нию разумно контролировать и сдерживать бесси-
стемное внедрение образовательных платформ и 
технологий на базе искусственного интеллекта в 
процесс обучения студентов (вне зависимости от 
специализации и дисциплины) на стадии высшего 
образования. Необходимо разработать националь-
ную образовательную стратегию и модель, которые 
будут учитывать предыдущий образовательный 
опыт, наработанный поколениями, а также позво-
лят планомерно и осознанно корректировать обра-
зовательную парадигму исходя из специфика акту-
альных показателей национальной экономики 
страны с учетом базовых принципов и изменений в 
процессе ее цифровизации. 

Неявные рисковые факторы, которые представ-
лены в данном исследовании, являются основными 
и могут стать явными предпосылками на пути воз-
никновения кризиса в отечественной системе выс-
шего образования. К сожалению, уже сегодня при-
ходится говорить об общей тенденции к снижению 
показателей качества образования в высших учеб-
ных заведениях. Одной из причин, безусловно, яв-
ляется внедрение и стимулирование к использова-
нию ИИ в образовательной среде, а также обесце-
нивание вклада советских педагогов. Стремление к 
тотальному замещению педагогов средней воз-
растной группы (для достижения статистических 
показателей) на молодых специалистов (игнориро-

вание практической части собеседования на пред-
мет практических знаний, умений и навыков (ЗУН)) 
все чаще приводит к негативным результатам.  

Такие критические факторы как проблема «кон-
фиденциальности» и «безработицы» в образова-
тельной среде ВУЗа должны быть особо контроли-
руемы на государственном уровне, особенно, когда 
речь заходит о высших государственных учебных 
заведениях, которые находятся на бюджетном 
обеспечении в стране. 

Наиболее доступным к балансированию, явля-
ется фактор, сопряженный с урегулированием со-
циального «неравенства» в части доступа к сети 
Интернет и цифровым образовательным ресурсам. 
В данном случае программа, направленная на мак-
симальную цифровизацию через фактическое раз-
мещение ретрансляторов, сможет кардинально ис-
править ситуацию, и простимулировать население 
страны к получению высшего образования в удоб-
ном формате без необходимости покидать регион 
проживания.  
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Assessment of the implicit risks of using artificial intelligence in the 

higher education system 
Pavlyuk E.S., Pavlyuk L.V. 
State University of Management 
This study involves the search and analysis of implicit factors that are 

associated with the implementation of integrated academic educational 
platforms and individual educational technologies based on artificial 
intelligence, which gradually form hidden risks for all participants in the 
academic space of universities: administrative units, professorial staff and, 
of course, all students. The risk factors presented and subjected to 

qualitative theoretical and practical analysis allow us to model the image 
of an updated academic educational environment, as well as predict 
possible negative consequences from the current trend towards the total 
introduction and replacement of traditional domestic forms and principles 
in teaching students to digital postulates based on the continuous updating 
of the general array of digital data. The lack of a verified educational 
strategy and proper control over the process of progressive and conscious 
implementation of artificial intelligence in domestic higher education can 
lead to irreversible consequences, as well as offset the academic 
achievements of generations in a number of sectors of the national 
economy of the country. 
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Интернет вещей как научная концепция 
 
 
 
Пракаш Шубхам 
аспирант кафедры прикладной информатики и теории вероят-
ностей Российского университета дружбы народов, 
shub.prakash@yandex.ru 
 
В статье обоснована научная идея о том, что интернет вещей 
как научная концепция представляет собой значимый шаг в 
направлении умного и автоматизированного будущего. Статья 
призвана ознакомить читателей с основными принципами ра-
боты интернета вещей, его влиянием на современное обще-
ство и показать перспективы развития данной технологии в бу-
дущем. Исследование, проведенное автором, представляет со-
бой ценный вклад в понимание роли IoT в современном мире и 
предлагает дальнейшие пути развития этой области научных 
исследований.  
Ключевые слова: научная концепция, Интернет вещей, М2М, 
сенсоры, смарт-устройства, беспроводные технологии, боль-
шие данные (Big Data), облачные вычисления. 
 
 

Введение  
Человечество переживает сейчас период рево-

люционных перемен, старт которых ознаменовался 
провозглашением новой производственной концеп-
ции «Индустрия 4.0». Данный этап развития циви-
лизации характеризуется объединением традици-
онных производственных подходов с передовыми 
цифровыми технологиями, что создает совершенно 
новые экономические возможности для общества, 
что делает исследование его не только актуаль-
ным, но и экономически обоснованным. Целью дан-
ной статьи является выявление научного потенци-
ала IoT и его влияние на дальнейшее развитие об-
щества. При разработке темы были рассмотрены 
следующие вопросы: 

1. Историческое развитие и концептуальные ос-
новы IoT: - Изучение истории развития IoT как науч-
ной концепции: от первых представлений до совре-
менных реализаций. - Определение концептуаль-
ных основ и принципов, на которых строится Интер-
нет вещей. 

2. Технологические аспекты IoT: - Анализ техни-
ческих решений, протоколов и архитектур IoT си-
стем. - Рассмотрение применения сенсоров, 
устройств , облачных технологий в IoT. 

3. Проблемы и вызовы в развитии IoT: - описаны 
вопросовы безопасности, приватности, стандарти-
зации и управления данными в IoT. 

Гипотетически предполагается, что изучение 
концептуальной роли IoT в науке позволит выде-
лить новые концепции и предусмотреть необходи-
мые для их развития ресурсы. 

 
Литературный обзор  
Масштабность изменений и глобальное обще-

ственное значение происходящих трансформаций 
подчеркивает К.К. Колин, отмечая глубокое преоб-
разующее влияние новых технологий на формиро-
вание мышления современного человека, возник-
новение соответствующих стереотипов поведения, 
привычки и ценности, и, в конечном итоге, форми-
рование новой культуры [21]. 

А.В. Леонов считает IoT парадигмой и концеп-
цией присутствия физических объектов в окружаю-
щей среде, однако это определение настолько ши-
роко, что упускает из виду контекст рассмотрения 
IoT как части цифровой системы. Физическими объ-
ектами в данном контексте могут быть и объекты 
живой и неживой природы, и рукотворные продукты 
труда человека, не связанные с цифровизацией. 
Таким образом, мы можем наблюдать некоторую 
подмену понятий, вероятно, происходящую от мно-
жества возможностей перевода английского слова 
«Things», являющегося частью термина «Internet of 
Things» как «предмет» и как «вещь». 
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С. Грингард определяет IoT как это концепцию 
сети передачи данных между устройствами [7]. От-
личия от локальной компьютерной сети заключа-
ются в том, что устройства внутри IoT не обяза-
тельно являются компьютерами. Это могут быть 
мобильные устройства, предметы, промышленные 
цифровые устройства, медицинская техника и тд. 
Вторым отличием является то, что устройства 
внутри сети могут общаться между собой без уча-
стия человека. 

Некоторые авторы[5] придерживаются мнения, 
что концепция межмашинного взаимодействия по-
явилась в силу большой насыщенности сети IoT 
устройствами. Чтобы автоматизировать управле-
ние большого потока данных, были разработаны 
мультиагентные технологии c применением NFC 
для коммуникаций малого радиуса [17], промыш-
ленных сетевых протоколов для динамики боль-
шого объема данных и других технологий. 

Мультиагентные технологии подразумевают, 
что насыщенность сетей уплотнится до такой сте-
пени, что у каждого человека на земле и у каждого 
устройства будет свой идентификатор в сети, таким 
образом значительная часть объектов реального 
мира будет иметь соответствующую идентифика-
цию в сети IoT. Таким образом IoT-реальность ста-
нет «технологической калькой» реального мира 
[22].  

Архитектура сети М2М высокого уровня описана 
моделью, разработанной Европейским институтом 
стандартов телекоммуникаций (ETSI),в которой 
подразумевается три функциональных слоя: 

-слой приложений, предназначенных для обслу-
живания локальных потребностей системы и считы-
вания данных о ее состоянии; 

-слой услуг, в рамках которого осуществляются 
услуги по регулированию системы; 

-слой сети для сетевой поддержки[12]. 
Сегодня M2M-решения применяются в таких от-

раслях экономики, как телематика, создание умного 
быта, здравоохранение (медицинское оборудова-
ние), транспорт и логистика, промышленность 
(М2M для мониторинга и управления производ-
ством), сельское хозяйство, энергетика и утилиза-
ция ресурсов, безопасность и видеонаблюдение, 
создание цифровой инфраструктуры, торговля и 
управление запасами [24]. 

На основании вышеизложенного материала 
можно сделать промежуточный вывод, что про-
мышленный прорыв привел к возникновению новых 
научных концепций, основанных на IoT. В. Я. Дуб-
ровский рассматривает этот механизм как процесс 
конкретизации исторического процесса с выделе-
нием спецификации, и, в конечном итоге, научная 
концепция будет являться минимальным продук-
том конкретизации [8].  

Исторически развитие IoT обусловлено интегра-
цией интернет-технологий с промышленностью и 
основными социальными процессами, то есть хро-
нологически возникновение и развитие IoT шло па-
раллельно с цифровым развитием общества, то 
есть как научная концепция IoT обеспечивается 
следующими характеристиками: 

1. Соблюдается принцип историзма, через кото-
рый реализуются механизм эволюции технологий. 
IoT является эволюционным результатом развития 
технологий связи, вычислений, сенсорики и других 
областей В свою очередь, IoT послужил основой 
для возникновения новых концепций, таких как кон-
цепция социально-экономической ценности IoT [6] 
концепция безграничного экономического продукта, 
когда инфраструктура IoT генерирует данные, кото-
рые в процессе преобразовываются в активы и 
формируют цепочку ценностей, концепция «сквоз-
ных» технологий[3] концепция интернета вещей и 
веб вещей [10]. 

- Наличие предшествующей концепции, напри-
мер, концепции цифрового развития общества, что, 
в свою очередь дает право рассматривать IoT не 
только как научное и технологическое, но и как об-
щественное явление. - Наличие трансформаций, 
связанных с развитием, описанного научного опыта 
и ошибок [18]. Основные вызовы были связаны с 
безопасностью данных, стандартизацией и интеро-
перабельностью, избыточностью данных, энерго-
потреблением и управлением ресурсами[19]. Ис-
следованием научного и технологического опыта за 
рубежом занимается корпорация IDC, которая яв-
ляется авторитетной организацией, играющей важ-
ную роль в исследовании информационных техно-
логий на международном уровне. Исследованием 
технологий занимается компания Gartner, специа-
лизирующаяся на консалтинге в области информа-
ционных технологий (IT), цифровой трансформа-
ции, бизнес-стратегий и управления. Вопросами 
внедрения занимается международная компания 
McKinsey & Company , которая регулярно предо-
ставляет авторитетные прогнозы в области ИТ. 

- Контекстуализация, то есть определение исто-
рической роли IoT в связи с другими историческими 
и технологическими явлениями. Интернет вещей 
является продуктом развития информационных и 
коммуникационных технологий, которые стали ши-
роко доступны для потребителей в последние деся-
тилетия. Это явление укладывается в широкий кон-
текст цифровой революции, которая началась с по-
явления персональных компьютеров и развития 
сети интернет[25]. Важным историческим явле-
нием, предшествующим IoT, является развитие мо-
бильных технологий, таких как смартфоны и план-
шеты. Эти устройства стали основными потребите-
лями интернета и стали центральным элементом 
повседневной жизни людей. Появление IoT расши-
рило возможности взаимодействия устройств и се-
тей, что привело к созданию «умных» устройств и 
систем, способных автоматизировать и управлять 
различными аспектами жизни. 

2. Соблюдается принцип междисциплинарности. 
Междисциплинарность как характеристика научной 
концепции означает использование и интеграцию 
знаний и методов из различных дисциплин для ре-
шения сложных проблем. Это позволяет ученым 
обращаться к проблемам более всесторонне и эф-
фективно, учитывая разнообразные аспекты и 
точки зрения. Поскольку IoT объединяет в себе тех-
нологии, инженерию, информатику, электронику, 
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аналитику данных и другие области знаний, меж-
дисциплинарный подход становится ключевым для 
успешного развития и внедрения IoT. 3. Наличие 
научных исследований. В России исследованием 
IoT занимаются такие учреждения как Центр компе-
тенций Национальной технологической инициа-
тивы (НТИ) по направлению «Технологии беспро-
водной связи и интернета вещей» (ЦК НТИ БСИВ) 
на базе Сколтеха, Российский центр по исследова-
нию IoT, а также небольшие лаборатории при круп-
ных университетах [1] 4. Практическое применение 
IoT получило широкое распространение, как в Рос-
сии, так и за рубежом. Здесь следует отличать при-
менение интернета вещей в качестве технологии, и 
в качестве научной концепции. Концептуальная 
часть хронологически предшествует технологиче-
ской ( рисунок 1). 

 

 
Рис.1. Концептуальные компоненты IoT 
Источник: собственная разработка автора 

 
Варианты архитектуры системы IoT чрезвы-

чайно разнообразны, но можно рассмотреть неко-
торые основные сервисы: 

- Event Hub (концентратор событий) – это служба 
обмена сообщениями и концентрации событий, 
предоставляемая Microsoft Azure. Event Hub позво-
ляет разработчикам собирать и обрабатывать мил-
лионы сообщений в режиме реального времени, 
обеспечивая масштабируемое и надежное приме-
нение для потоков данных. Он используется для за-
хвата и обработки потока данных, таких как жур-
налы действий, данные мониторинга, метрики и со-
бытия IoT устройств. С помощью Event Hub можно 
агрегировать, обрабатывать и анализировать дан-
ные из различных источников, что помогает компа-
ниям принимать обоснованные решения и быстро 
реагировать на изменения в реальном времени. 
Сервис предлагает многофункциональные возмож-
ности, такие как разделение потоков данных, управ-
ление масштабированием, сохранение данных в хра-
нилище, мониторинг и управление доступом. Все это 
делает его одним из наиболее мощных инструментов 
для работы с потоковыми данными в облаке. 

-Stream Analytics (потоковая аналитика) – это 
сервис обработки данных в реальном времени, ко-

торая позволяет анализировать, фильтровать, пре-
образовывать и извлекать полезную информацию 
из данных, поступающих в виде потоков (streaming 
data). 

-Azure ML – - это облачный сервис Microsoft, 
предназначенный для создания и развертывания 
моделей машинного обучения. Azure ML предла-
гает различные инструменты и возможности для 
работы с данными, создания моделей и интеграции 
их в приложения. Azure ML предлагает графический 
интерфейс для создания и обучения моделей, а 
также возможность использовать Python и R для бо-
лее гибкой настройки и разработки моделей, их 
обучения, тюнинга параметров, развертывания мо-
делей в продакшн и мониторинг их работы. 

-Azure HD Insight – то управляемый сервис, 
предоставляемый Microsoft Azure, для анализа 
больших объемов данных. Он позволяет запускать 
кластеры Hadoop, Spark, HBase и других популяр-
ных фреймворков для обработки и анализа данных 
в больших масштабах. Сервис предназначен для 
обработки и анализа данные различных типов, та-
ких как структурированные, полуструктурирован-
ные и неструктурированные данные. Сервис предо-
ставляет возможности для масштабирования, без-
опасности и управления данными в облаке.  

-Облачная платформа Microsoft Azure – пред-
ставляет собой облачную вычислительную плат-
форму, которая предоставляет широкий спектр об-
лачных услуг для разработки, тестирования, внед-
рения и управления приложениями и сервисами че-
рез глобальную сеть серверов, предоставляемых 
Microsoft. Azure предлагает возможности для раз-
вертывания виртуальных машин, хранения 

больших объемов данных различных форматов 
(реляционные СУБД, Azure SQL, Azure Storage, 
СУБД NoSQL), создания веб-приложений, масшта-
бирования приложений, резервного копирования 
данных, анализа данных, искусственного интел-
лекта, интернета вещей и многих других возможно-
стей без необходимости владения физическими 
серверами [30]. 

Коммуникационные протоколы так же отлича-
ются разнообразием и классифицируются в зависи-
мости от уровня и назначения ( протоколы обмена 
сообщениями, сетевые протоколы). Протоколы ка-
нального уровня обеспечивают связи устройств на 
разных расстояниях. Для домашнего и офисного 
использования применяются Ethernet и Wi-Fi, а в 
мобильных (WAN) — 3G / 4G.  

В настоящее время планируется переход на 
стандарт 5G, который обусловлен тем, что стан-
дарт четвертого поколения 4G не обеспечивает не-
обходимую скорость для крупных систем, таких как 
«Умные города» или высокотехнологичные произ-
водства. [Специально для IoT разработаны такие 
технологии как: 

-B-BLE (Bluetooth Low Energy) - это беспровод-
ная технология связи, которая позволяет устрой-
ствам обмениваться данными с низким энергопо-
треблением. Она широко используется в устрой-
ствах интернета вещей (IoT), носимой электроники 
и других беспроводных приложениях.  
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- LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) - это 
технология беспроводной связи, предназначенная 
для передачи данных на большие расстояния с низ-
ким энергопотреблением. Она широко использу-
ется в различных сценариях, таких как мониторинг 
окружающей среды, умный город, сельское хозяй-
ство и т. д. 

- SigFox –это еще одна технология беспровод-
ная связи для передачи данных на дальние рассто-
яния. SigFox работает на лицензированных часто-
тах, что обеспечивает более надежную и безопас-
ную связь, что делает ее предпочтительной для ис-
пользования в крупных отраслевых и государствен-
ных проектах. 

-LTE-M (LTE-Machine Type Communication) - это 
специальная категория LTE, разработанная для 
подключения устройств IoT. Она поддерживает низ-
кую скорость передачи данных, оптимизированную 
для маломощных устройств, и обеспечивает широ-
кий охват и глубокое проникновение внутри зданий. 
LTE-M позволяет соединять множество устройств с 
высокой энергоэффективностью и стабильностью 
подключения. LTE-M применяется для обслужива-
ния счетчиков, домашних умных устройств, меди-
цинского оборудования и тд [14]. 

На сетевом уровне (Networking) современный 
этап развития IoT характеризуется переходом к 
протоколу IPv6, который заменяет устаревший про-
токол IPv4. [15]. Основная причина перехода к IPv6 
заключается в исчерпании доступных IPv4-адресов 
из-за резкого увеличения числа подключенных к 
Интернету устройств. IPv6 предоставляет огромное 
количество доступных адресов, что позволяет каж-
дому устройству в Интернете иметь уникальный IP-
адрес. Кроме того, IPv6 обеспечивает более без-
опасную и эффективную передачу данных, поддер-
живает многоуровневую защиту и обеспечивает бо-
лее быструю и надежную сетевую связь. В долго-
срочной перспективе IPv6 ожидается стать домини-
рующим протоколом сетевого уровня, поскольку 
предоставляет решение для стоящих перед сетями 
вызовов и гарантирует их дальнейшее развитие 

В рамках транспортного уровня широкое распро-
странение получил TCP. Он используется как в 
HTTP, SMTP, POP3, IMAP4 и тд. TCP является со-
единенно-ориентированным протоколом, что озна-
чает, что передача данных осуществляется после 
установления соединения между отправителем и 
получателем. TCP также обеспечивает контроль 
потока данных, то есть регулирует скорость пере-
дачи данных, чтобы избежать перегрузок и потерь 
пакетов. Одной из ключевых особенностей TCP яв-
ляется подтверждение доставки данных. Каждый 
пакет данных, который отправляется по протоколу 
TCP, должен быть подтвержден получателем. Если 
отправитель не получает подтверждения в течение 
определенного времени, данные будут повторно 
отправлены[29]. 

Ожидается, что TCP продолжит свое существо-
вание в MQTT, который используется для обмена 
данными между устройствами в сети. Он обеспечи-
вает надежную доставку сообщений, поддерживает 

различные уровни качества обслуживания и имеет 
небольшую задержку при передаче данных. 

MQTT применяется для мониторинга и управле-
ния различными устройствами, такими как датчики, 
умные дома, промышленное оборудование и дру-
гие. Он легко масштабируется и адаптируется к 
различным сценариям использования. сообщени-
ями, в настоящее время использует TCP. 

На прикладном уровне, для обмена сообщени-
ями между устройствами и приложениями, суще-
ствует несколько протоколов, наиболее популяр-
ные из которых включают: - HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol) - основной протокол передачи 
данных в интернете, который используется для об-
мена информацией между клиентом и сервером. - 
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) - про-
токол передачи сообщений между устройствами в 
сети, который широко применяется в интернете ве-
щей. - CoAP (Constrained Application Protocol) - про-
токол прикладного уровня для обмена сообщени-
ями в сетях с ограниченными ресурсами, часто ис-
пользуется в умных устройствах и сенсорных сетях. 
-AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) - про-
токол обмена сообщениями, который обеспечивает 
надежную передачу данных между приложениями и 
сервисами. 

- WebSocket - протокол связи, который обеспе-
чивает полнодуплексное соединение между клиен-
том и сервером для обмена сообщениями в реаль-
ном времени. 

В настоящее время на этом уровне активно ис-
пользуются два основных протокола: HTTP и 
MQTT. 

Сенсоры и устройства для Интернета вещей иг-
рают решающую роль в создании и функциониро-
вании сети связанных устройств. Эти устройства 
обеспечивают сбор данных, их передачу в сеть, а 
также обратную связь для управления другими 
устройствами. Вот некоторые типы сенсоров и 
устройств, которые используются в Интернете ве-
щей: - датчики температуры, влажности, освещен-
ности, движения, которые используются для сбора 
окружающей информации об объектах, в которых 
они размещены; 

- устройства и актуаторы, которые принимают 
данные от сенсоров, обрабатывают их и выполняют 
соответствующие команды. Например, «умные» ро-
зетки, замки, термостаты; - контроллеры, которые 
являются мозгом умной системы Интернета вещей, 
координирующим работу сенсоров и устройств. 

Таким образом, архитектура и вариант протоко-
лирования определяются предназначением си-
стемы IoT и задачами, которые она призвана ре-
шать, что проявляет тесную взаимосвязь концепту-
альной и технологической роли IoT. 

4. Выполняется условие стандартизации, кото-
рое позволяет легализовать IoT как общественное, 
экономическое, технологическое и юридическое яв-
ление. Стандартизация решает проблемы совме-
стимости, безопасности, эффективности и у прав-
ления ресурсами IoT Концептуальное значение 
стандартизации так же чрезвычайно велико, так как 
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обеспечивает единые принципы и правила взаимо-
действия между устройствами, создает унифициро-
ванный подход к обмену данных между различ-
ными устройствами IoT, что облегчает их взаимо-
действие и координацию действий. [13]. Кроме того, 
стандартизация способствует развитию рынка IoT 
за счет упрощения процесса разработки, масшта-
бирования и внедрения новых технологий, а так же 
способствуют развитию устойчивой и эффективной 
экосистемы IoT, обеспечивая ее долгосрочное раз-
витие и принятие на рынке. Экосистемы представ-
ляют собой комплекс взаимосвязанных устройств, 
приложений, сервисов и инфраструктуры, которые 
работают вместе для обеспечения сбора, обмена и 
анализа данных. Эти экосистемы создаются для 
улучшения управления ресурсами, оптимизации 
процессов и повышения эффективности в различ-
ных областях, таких как здравоохранение, транс-
порт, промышленность, сельское хозяйство и до-
машнее хозяйство[2]. 5. Выполняется условие усо-
вершенствования и прогресса. Основная цель 
научной концепции IoT - усовершенствование тех-
нологий, создание новых инновационных решений, 
повышение эффективности и удобства жизни лю-
дей, повышение эффективности производства, 
улучшение условий труда и обеспечение устойчи-
вого развития экономики[27].  

 
Материалы и методы  
В данной статье рассмотрены теоретические ис-

точники, выполнен критический анализ выбранных 
материалов с точки зрения их релевантности, авто-
ритетности и достоверности, выявлены противоре-
чия в терминологии, выполнено сравнение разных 
точек зрения по поводу технологической и концеп-
туальной роли IoT. 

 
Результаты 
По результатам анализа теоретических источни-

ков можно заключить, что IoT как научная концеп-
ция является следствием конкретизации концепции 
цифрового развития общества, а в то же время мо-
жет получить дальнейшую конкретизацию до более 
узких концепций. Условно эти концепции можно 
разделить на три вида: технологические, экономи-
ческие и социальные.  

Технологические концепции IoT подразумевают 
следующие аспекты: - разработка и интеграция ум-
ных устройств с возможностью сбора и обмена дан-
ными; - развертывание сетей связи (например, бес-
проводных сенсорных сетей) для обеспечения ком-
муникации между устройствами; - разработка спе-
циальных протоколов и стандартов для обеспече-
ния совместимости и безопасности устройств IoT; - 
Использование облачных технологий для хранения 
и обработки данных. 

Экономические концепции IoT предполагают: - 
создание новых бизнес-моделей и возможностей 
для монетизации данных, получаемых от умных 
устройств; - увеличение эффективности производ-
ства и управления ресурсами благодаря автомати-
зации и оптимизации процессов; - развитие рынка 

умных устройств и услуг, что способствует росту 
индустрии IoT. 

Социальные концепции IoT предусматривают: - 
улучшение качества жизни благодаря умным 
устройствам в домашнем хозяйстве, здравоохране-
нии, транспорте и других областях; - повышение 
уровня безопасности и комфорта благодаря систе-
мам мониторинга и управления; - возможность со-
здания экологически чистых и энергоэффективных 
решений для сохранения окружающей среды.  

Однако и эти концепции не являются конечными 
и получают свое собственное дальнейшее разви-
тие и конкретизацию. 

 
Обсуждение  
На основании собранного в статье материала, 

можно заключить, что IoT как научная концепция за-
нимает промежуточное место между более гло-
бальной концепцией цифрового развития общества 
[21] и более локальными концепциями:  

-концепция безграничного экономического про-
дукта. Инфраструктура IoT генерирует данные, ко-
торые в процессе преобразовываются в активы и 
формируют цепочку ценностей; 

-концепция «сквозных» технологий [3]; 
-концепция веб вещей [10];  
-концепция развития экосистем систем на базе 

IoT на производствах[5]. 
В качестве технологии IoT несет следующие 

функции: 
-обеспечивает фундаментальность трансфор-

маций; 
-способствует изменению структуры цепочки 

формирования стоимости [20]. Инновационным яв-
ляется механизм, при котором инфраструктура IoT 
генерирует данные, которые в процессе преобразо-
вываются в активы и формируют цепочку ценно-
стей [6]; 

-способствует виртуализации физической про-
изводственной среды[20]; 

-обеспечивает доступность данных, так как ос-
новным информационным узлом становится мо-
бильное устройство. 

 

 
Рис.2 Концепция «сквозных технологий» 

 
Учитываю тесную связь концептуального и тех-

нологического значения IoT и его влияние на разви-
тие общества следует предусмотреть возможности, 
предоставляемые эволюцией IoT в разных обла-
стях социальной, экономической, законодательной 
и технологической деятельности человечества: 

-на экономическом уровне прогнозируется фи-
нансовый подъем IoT рынка, поскольку индустрия 
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будет стремительно развиваться и проникнет в раз-
личные секторы экономики, такие как здравоохра-
нение, сельское хозяйство, промышленность и др. 
Это приведет к разработке новых бизнес-моделей, 
цифровых сервисов и продуктов, открывая новые 
возможности для монетизации данных и удовле-
творения потребностей потребителей; 

-на технологическом уровне прогнозируется по-
явление новых норм и законов в области безопас-
ности данных, приватности, ответственности за ис-
пользование IoT технологий и управления рисками; 

-на социальном уровне можно предвидеть воз-
никновение новых форматов отношений с учетом 
коммуникативных возможностей, предоставляемых 
IoT, а так же возникновение различных форм циф-
рового неравенства ка форму дискриминации; 

-на юридическом уровне предполагается появ-
ление новых норм и законов в области безопасно-
сти данных, приватности, ответственности за ис-
пользование IoT технологий и управления рисками. 

 
Заключение  
Исследование Интернета вещей с позиции науч-

ной концепции предполагает обширный анализ его 
основ, проблем и потенциала для новых научных 
открытий и разработок, что в конечном итоге может 
привести к созданию более инновационных, надеж-
ных и эффективных технологий IoT с учетом широ-
кого социального и культурного воздействия. 

По результатам анализа теоретических источни-
ков был сделан вывод о двойственной природе IoT, 
который можно рассматривать и как технологию, и как 
научную концепцию. В качестве научной концепции 
IoT обеспечивает междисциплинарные связи, теоре-
тическую базу для научных исследований в эконо-
мике, юриспруденции, общественных науках, связан-
ных с изучением взаимодействия людей в модели 
«человек-устройство» и «человек-устройство-чело-
век». Кроме того, возникает необходимость в изуче-
нии взаимодействия машин в рамках модели 
«устройство-устройство» не только для контроля пра-
вильности исполнения алгоритма, но и исключения 
возможности возникновения новых алгоритмов, не 
предусмотренных разработчиками. Все эти аспекты 
предусматривают необходимость подготовки специа-
листов не только в области IT, но и в таких инноваци-
онных профессиях, как специалист по цифровому 
праву и цифровой психолог. Это, в свою очередь при-
ведет к оживлению рынка труда и расширению воз-
можностей профессиональной реализации населе-
ния. Таким образом, гипотеза, выдвигаемая в начале 
исследования, доказана. 
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The article substantiates the scientific idea that the Internet of Things as a 

scientific concept represents a significant step towards a smart and 
automated future. The article is intended to familiarize readers with the 
basic principles of the Internet of Things, its impact on modern society and 
to show the prospects for the development of this technology in the future. 
The research conducted by the author represents a valuable contribution 
to understanding the role of IoT in the modern world and suggests further 
ways to develop this field of scientific research. 
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Вопрос исследования феномена национальной идентичности 
остаётся актуальным, так как это комплексное явление, которое 
оказывает влияние на многие сферы жизни человека. Измене-
ние политической обстановки, миграция, культурные перемены 
и другие факторы могут влиять на формирование и изменение 
национальной идентичности. Кроме того, исследование данного 
феномена может помочь в понимании процессов социализации, 
адаптации к новой культуре, межэтнических отношений и других 
вопросов, связанных с взаимодействием людей из разных куль-
турных и этнических групп, что крайне актуально для нашего 
многонационального государства. Тем не мнение до сих пор не 
предпринималось попыток создать универсальный опросник и 
выявить дополнительные компоненты, входящие в состав наци-
ональной идентичности. Однако ученые, отмечают, что самый 
эффективный способ оценить степень ее выраженности — за-
дать респонденту прямой вопрос по данной тематике. За основу 
была взята работа Л. Гудкова о структуре и характере нацио-
нальной идентичности в России. В ходе анализа результатов 
оригинального исследования было принято решение составить 
актуальный опросник. Также было положено начало выявлению 
компонентов, входящих в актуальную структуру национальной 
идентичности, используя метод контент-анализа. В результате 
сбора первичных данных были выявлены особенности нацио-
нальной идентичности современных студентов ВУЗа. При этом 
учитывалось несколько критериев: национальные черты, лич-
ностные качества, символические, исторические и культурные 
составляющие. Статистический анализ ответов респондентов, 
позволил сделать вывод, что действительно существуют осо-
бенности национальной идентичности у современных студентов 
ВУЗа. Также, был предложен ряд практических рекомендаций, 
которые могут помочь в воспитательной работе с обучающимся 
в образовательных учреждениях. Полученные данные могут 
быть полезны как для академических, так и для практических це-
лей, например, для разработки программ межкультурной комму-
никации, адаптации и социализации мигрантов, проектирования 
межэтнических отношений и т.д. 
Ключевые слова: воспитательная работа, идентичность, лич-
ностные качества, национальная идентичность, национальные 
черты, образование, патриотическое воспитание, студенты 

 

Введение 
В современном обществе, когда время диктует 

нарастание социально-политических противоре-
чий, территориальных и террористических угроз, 
когда через социальные сети и пропаганду иных 
ценностей идет массовый захват сознания совре-
менных молодых людей, да и уже более старшего 
поколения, мы считаем очень важным поднять во-
прос национальной идентичности. Так, изучить фе-
номен национальной идентичности у современной 
молодежи важно по нескольким причинам. 

Во-первых, ради понимания социальных и поли-
тических вопросов. Ведь известно, что националь-
ная идентичность тесно связана с социальными и 
политическими проблемами. Так, понимание взгля-
дов молодых людей на национальную идентич-
ность может дать представление об их отношении 
к таким вопросам, как миграция, культурное разно-
образие и социальная сплоченность. Эти знания 
могут помочь политикам разработать более эффек-
тивные стратегии для решения этих и других про-
блем. 

Во-вторых, изучение феномена важно для со-
действия социальной интеграции. Именно нацио-
нальная идентичность может играть очень важную 
роль в содействии социальной интеграции и чув-
ству принадлежности. Понимание взглядов людей 
на национальную идентичность может помочь раз-
работать стратегии, способствующие социальной 
интеграции и сокращению социальной изоляции. 
Это можно использовать как в социальных, полити-
ческих, так и в образовательных целях. 

В-третьих, изучение национальной идентично-
сти может способствовать развитию межкультур-
ного диалога и взаимопониманию. Понимая, как мо-
лодые люди из разных культур формируют свое 
чувство национальной идентичности, становится 
возможным разработать более эффективные стра-
тегии, способствующие взаимному уважению и по-
ниманию через культурные различия. 

В-четвёртых, изучение феномена способствует 
решению вопросов, связанных с идентичностью в 
целом. Национальная идентичность также может 
играть роль в формировании личной и социальной 
идентичности молодых людей. Изучая способы вза-
имодействия национальной идентичности с дру-
гими аспектами идентичности, такими как пол, этни-
ческая принадлежность и религия, становится воз-
можным разработать более эффективные страте-
гии для решения проблем, связанных с идентично-
стью, таких как дискриминация, предрассудки и, 
опять же, социальная изоляция. 

Изучением феномена национальной идентично-
сти занимаются исследователи самых разных об-
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ластей (психологи, социологи, этнографы полито-
логи и другие исследователи разных областей со-
циально-гуманитарных наук), что позволяет рас-
смотреть данный феномен комплексно. Несмотря 
на то, что исследования длятся уже продолжитель-
ное время, данные темы актуальны сегодня и будут 
востребованы в будущем, ведь социум находится в 
постоянном изменении. 

В целом изучение национальной идентичности у 
современной молодежи важно для понимания со-
циальных и политических проблем, содействия со-
циальной интеграции, развития межкультурного 
диалога и решения проблем, связанных с идентич-
ностью. Изучение и раскрытие сути феномена мо-
жет помочь учёным, социологам и политикам раз-
работать более эффективные стратегии для реше-
ния вышеперечисленных проблем и способство-
вать созданию более инклюзивного и сплоченного 
общества.  

Национальная идентичность относится к об-
щему чувству принадлежности и привязанности, ко-
торое люди испытывают к определенной нации или 
стране. Это сложная конструкция, на которую вли-
яют различные факторы, в том числе культурные, 
исторические, социальные и политические [10]. 

В отечественной литературе национальная 
идентичность часто описывается как основные цен-
ности, убеждения и традиции, определяющие 
нацию или народ. Это понятие тесно связано с 
национальной культурой, языком и историей, а 
также с политическими и социальными институ-
тами, формирующими национальную идентич-
ность.  

Одним из тех, кто изучал развитие националь-
ной идентичности в России был Юрий Александро-
вич Левада. Он утверждал, что русская националь-
ная идентичность характеризуется глубоким чув-
ством исторической преемственности и сильной 
привязанностью к земле и народу. Он также иссле-
довал, как на национальную идентичность влияют 
политические и социальные факторы, такие как 
опыт государственной власти и роль СМИ в форми-
ровании общественного мнения [3]. 

Также о сути национальной идентичности упо-
минал Алексей Николаевич Леонтьев. В своём 
труде «Проблемы развития психики» ученый затра-
гивает их влияние на формирование национальной 
идентичности. Он утверждал, что язык является 
важным инструментом для создания и поддержа-
ния культурной идентичности, и что национальная 
идентичность тесно связана с культурными тради-
циями и ценностями конкретной группы. В своей ра-
боте он также ссылался на мнение Лева Семёно-
вича Выготского, который в свою очередь, связы-
вал национальную идентичность в первую очередь 
с общей историей и культурой [4]. 

Владимир Александрович Ядов был русским 
психологом, который изучал психологические ас-
пекты национальной идентичности, в своих работах 
он неоднократно затрагивал тематику идентично-
сти. Он утверждал, что национальная идентичность 
представляет собой многомерную конструкцию, 

включающую когнитивные, эмоциональные и пове-
денческие компоненты [11]. 

Один из самых влиятельных русских психологов 
Лев Семенович Выготский, подчеркивал важность 
истории, культуры и языка в формировании разви-
тия индивидуальной и коллективной идентичности 
[6]. Он также исследовал, каким образом культур-
ное посредничество влияет на когнитивное разви-
тие. 

Одним из тех, кто пишет о национальной иден-
тичности является Кочетков Владимир Викторович 
(психолог, социолог). В своей работе «Националь-
ная и этническая идентичность в современном 
мире» Владимир Викторович рассматривает поня-
тие национальной идентичности, этнической иден-
тичности с точки зрения различных научных школ 
(классического психоанализа, французской, немец-
кой и т.п.). Также оценивается значимость рассмат-
риваемых форм идентичности в формировании и 
развитии современного общества. Он определяет 
национальную идентичность как «культурную 
норму, отражающую экспансивные реакции лично-
сти по отношению к своей нации и национальной 
политической системе» [2]. 

Ещё один учёный, который в своих работах 
вскользь упоминает о данном феномене является 
Дмитрий Алексеевич Леонтьев. Он исследует во-
просы психологии личности, культуры и филосо-
фии. Исходя из его работ, можно сделать вывод, 
что национальная идентичность тесно связана с 
личностной [5]. Тут важно понимать представление 
человека о себе, формирующееся в течение жизни, 
- это ответ на вопрос «Кто Я?». Важным моментом 
здесь выступают самопонимание, ценности и мо-
тивы конкретного человека [9]. 

Современную концепцию формирования рос-
сийской национальной идентичности, озвучил и 
Владимир Владимирович Путин. Она исходит из 
того, что «идентичность, национальная идея не мо-
гут быть навязаны сверху, не могут быть построены 
на основе идеологической монополии» [7]. При 
всём при этом Владимир Владимирович предла-
гает взгляд на национальную идентичность как на 
конструкцию с весьма сложной структурой. «Иден-
тификация исключительно через этнос, религию в 
крупнейшем государстве с полиэтническим соста-
вом населения, - подчеркивает он, - безусловно, не-
возможна. Формирование именно гражданской 
идентичности на основе общих ценностей, патрио-
тического сознания, гражданской ответственности 
и солидарности, уважения к закону, сопричастности 
к судьбе Родины без потери связи со своими этни-
ческими, религиозными корнями - необходимое 
условие сохранения единства страны» [8]. 

Российские психологи внесли важный вклад в 
изучение национальной идентичности, в понима-
ние этого феномена и его обусловленности. Так, 
можно сделать вывод, что, изучая феномен нацио-
нальной идентичности, проводя различные иссле-
дования и измерения в отечественных трудах 
можно увидеть ее связь с культурой, языком и исто-
рией. Здесь же хочется отметить важность культур-
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ного посредничества, исторического контекста и со-
циального взаимодействия в формировании нацио-
нальной идентичности и подчеркнуть способы, ко-
торыми национальная идентичность может быть 
выражена через культурные практики и символиче-
ские системы. 

Подводя небольшой итог относительно понима-
ния национальной идентичности в отечественной 
литературе хочется отметить, что национальная 
идентичность является крайне сложным, много-
уровневым образованием (особенно, если речь 
идёт о нашей стране). Можно говорить о том, что её 
первичный, базовый уровень составляют этниче-
ские характеристики, такие как: язык, религия, сте-
реотипы поведения и т.д. Тут речь идёт об уровне 
культурного многообразия, который в свою очередь 
является выражением нашего богатого культурного 
наследия, а также результатом взаимодействия и 
взаимовлияния различных культур народов, прожи-
вающих на территории нашей страны. Если гово-
рить о следующем, более высоком уровне, то это 
преодоление различий и формирование единства, 
солидарность. Этот уровень характеризуется осо-
знанием общих ценностей, среди которых ведущие 
места занимают патриотизм, патриотическое со-
знание (именно патриотизм Президент неодно-
кратно называл национальной идеей), сопричаст-
ность судьбе Родины. На этом уровне преодолева-
ется ограниченность этнического взгляда на мир 
[8]. 

На сегодняшний день не существует никаких ме-
тодик на определение особенностей национальной 
идентичности. Ученые, работающие с данным фе-
номеном, отмечают, что самый эффективный спо-
соб оценить степень выраженности национальной 
идентичности — задать респонденту прямой во-
прос по данной тематике [10]. В связи с этим нами 
было приняло решение взять за основу исследова-
ние Л. Гудкова о структуре и характере националь-
ной идентичности в России [1].  

В своей работе Лев Гудков поднимает проблему 
идентичности и национального самосознания. В 
своём исследовании он говорит о том, что данная 
проблема начала обсуждаться ещё в XIX веке. То-
гда проблемы национальной идентичности и само-
сознания, были связаны с переносом германской 
концепции народной целостности и единства на 
отечественную почву. Эта идея единства впослед-
ствии превратилась в «националистические мечта-
ния», которые получили поддержку в сталинское 
время и окончательно сформировались в период 
застоя в России. Лев Гудков утверждает, что сего-
дняшняя идентификация имеет сложный характер 
и предпринимает попытку мониторинга этнического 
самосознания в России на основании социологиче-
ских данных ВЦИОМ в своей книге, в главе, посвя-
щенной национальной идентичности в России. 

Базируясь на опросе ВЦИОМ (1989-1999 г.) нами 
также была предпринята попытка его репликации и 
актуализации. Также нами были выбраны пара-
метры: пол, возраст, образование, а также в опросе 
принимали участие лишь те испытуемые, которые 
позиционируют себя как «русские» (во избежание 

неточностей). Здесь же хочется отметить, что в 
дальнейшем нами планируется провести ряд ана-
логичных исследований, в которых будут рассмот-
рены другие национальности (татары, чеченцы, 
башкиры и др.), входящие в национальный состав 
России. 

 
Цель исследования 
Методика проведения исследования  
Исследование проводилось в 2023 году, в уни-

верситетах МИП, МГППУ, МФПУ «Синергия», с ис-
пользованием Google Forms. Были случайно вы-
браны обучающиеся различных факультетов и 
направлений. Количество испытуемых составило 
319 человек.  

Возраст респондентов варьировался от 15 до 67 
лет. Большую часть испытуемых составляют моло-
дые люди с возрастом: 22 года (16%); 16 лет (8%); 
18 лет (7%); 21 год (7%); 23 года (6%); 17 лет (5%). 

Большинство испытуемых являются обучающи-
еся по программе магистратуры – 47%; обучающи-
еся по программе бакалавриата составляют 16% от 
всех испытуемых; студенты колледжа составили 
16% от опрошенных, а обучающиеся по программе 
аспирантуры – 1%. 

В ней присутствует примерно одинаковое число 
мужчин и женщин. Также выборка включает студен-
тов из разных направлений обучения, таких как ма-
гистратура, бакалавриат, колледж и аспирантура. 
Такая выборка позволяет оценить особенности 
национальной идентичности у современных сту-
дентов ВУЗа. 

В ходе анализа оригинального исследования 
ВЦИОМ был поставлен вопрос об актуальности 
опросника. Например, упоминания некоторых исто-
рических событий, которые были актуальны только 
на момент проведения исследования. Исходя из 
работы Льва Гудкова нами было принято решение 
составить современную (актуальную) структуру 
национальной идентичности, используя метод кон-
тент-анализа.  

 
Результаты исследования 
Опрос показал, что на первом месте у русского 

народа стоит такая черта, как терпение, которое 
проявляется в способности мириться с лишениями 
и трудностями (176 чел.). Второй по значимости 
чертой является жизнестойкость, которая проявля-
ется в способности жить вопреки произволу и при-
нуждению властей (158 чел.). Следующей по значи-
мости выступает такая черта, как душевность, кото-
рая проявляется как склонность переводить фор-
мальные отношения в неформальные, дружеские 
(148 чел.). Также, важной чертой, по мнению опро-
шенных является склонность действовать в обход 
законов (так считают 116 чел. опрошенных). Пятое 
место разделяют между собой такие черты россий-
ского народа, как: привычка довольствоваться ма-
лым (108 чел.), духовность, выражающаяся в пре-
обладании духовных ценностей над материаль-
ными (108 чел.), а также упование на власть, кото-
рая проявляется в привычке думать, что решение 
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важнейших проблем зависит только от власти. (108 
чел.). 

 
Обсуждение результатов 
По данным большинства опрошенных можно 

сделать вывод, что основными национальными 
чертами российского народа являются (ранжирова-
ние по степени значимости):  
1. Терпение 
2. Жизнестойкость 
3. Душевность 
4. Склонность действовать в обход законов  
5. Привычка довольствоваться малым  
6. Духовность 
7. Упование на власть 
Также хочется представить ответы, набравшие 

процентное соотношение менее 1%. Опрошенные 
отметили такие черты, как: 

 Отзывчивость 
 Обострённое чувство справедливости 
 Доброта 
 Свободолюбие  
 Недоверчивость, «поиск подвоха»  
Результаты следующего вопроса интересны 

тем, что с одной стороны, в вопросе фигурируют те 
же черты, что и в предыдущем, но на этот раз опра-
шиваемые рассматривают их относительно приме-
нимости к собственной личности.  

В ходе анализа данных можно увидеть, что 
черта «душевность» стала занимать лидирующую 
позицию (178 чел.); жизнестойкость стала занимать 
вторую позицию по значимости (144 чел.); такую 
черту как терпение отмечают у себя 142 опрошен-
ных; также интересно, что когда речь идёт о самих 
испытуемых, появляются такое качество как кол-
лективизм, который проявляется в готовности дей-
ствовать и решать жизненные проблемы сообща 
(103 чел.), за ним следует духовность (97 чел.) и 
страх войны, нападения извне (73 чел.). 

Так, по данным большинства опрошенных 
можно сделать вывод, что основными националь-
ными чертами российского народа, которые при-
сущи им самим являются (ранжирование по сте-
пени значимости):  

1. Душевность  
2. Жизнестойкость  
3. Терпение  
4. Коллективизм 
5. Духовность  
6. Страх войны 
Анализ полученных данных показывает, что по 

мнению опрошенных чаще всего у русских можно 
встретить такие качества, как: открытость и про-
стота (199 чел.); гостеприимность (187 чел.); терпе-
ливость (171 чел.); готовность помочь (164 чел.); 
трудолюбие (132 чел.), а также религиозность (по 
117 чел.).  

Исходя из полученных результатов, можно сде-
лать вывод, что основными качествами, которые 
чаще всего можно встретить у русских являются 
(ранжирование по степени значимости):  

1. открытость, простота 

2. гостеприимность 
3. терпеливость 
4. готовность помочь 
5. трудолюбие 
6. религиозность 
Опрашиваемые рассматривают данные каче-

ства относительно применения их к собственной 
личности. Такая формулировка помогает расши-
рить компоненты, входящие в состав структуры 
российской национальной идентичности.  

Следующий вопрос показывает, что по мнению 
опрошенных чаще всего у них самих можно встре-
тить такие качества, как: готовность помочь (225 
чел.) – данное качество выходить на первое место, 
среди опрошенных; на втором месте становится от-
крытость, простота (184 чел.); появляются такие ка-
чества как культурность, воспитанность (177 чел.); 
далее идёт терпеливость (170 чел.); отмечается 
миролюбивость (168 чел.); также появляются каче-
ства свободолюбие (по 166 чел.) и гостеприимность 
(151 чел.). 

По данным большинства опрошенных можно 
сделать вывод, что основными качествами россий-
ского народа, которые присущи им самим являются 
(ранжирование по степени значимости):  

1. Готовность помочь  
2. Открытость, простота  
3. Культурность, воспитанность  
4. Терпеливость  
5. Миролюбивость  
6. Свободолюбие  
7. Гостеприимность  
В ходе анализа полученных данных также было 

выявлено, то, что связывает опрашиваемых с мыс-
лью об их народе (символы единства): язык моего 
народа (209 чел.); родная природа (190 чел.); наше 
прошлое, наша история (183 чел.); место, где я ро-
дился и вырос (176 чел.); наша земля, территория 
(141 чел.); наши песни, праздники, обычаи (136 
чел.); государство, в котором я живу (124 чел.). 

Исходя из полученных результатов, можно сде-
лать вывод, что основными символами единства 
являются (ранжирование по степени значимости):  

1. Язык  
2. Родная природа  
3. Наше прошлое, наша история  
4. Место, где я родился и вырос  
5. Наша земля, территория  
6. Наши песни, праздники, обычаи  
7. Государство, в котором я живу  
Ответы, которые дали менее 1% опрошенных: 
 Родные и близкие 
 Ностальгия по детству 
Наибольшую гордость в истории России у опро-

шенных вызывают: победа в Великой Отечествен-
ной войне (именно это событие русской истории от-
метили 214 человек) – как элемент истории; вели-
кая русская литература (по мнению 202 чел.) – как 
элемент культуры.  

Делая вывод по данным большинства опрошен-
ных, можно говорить о том, что наибольшую гор-
дость у российского народа вызывают (ранжирова-
ние по степени значимости):  
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1. Победа в Великой Отечественной войне (ис-
тория) 

2. Великая русская литература (культура) 
Ответы, набравшие процентное соотношение 

менее 1%: 
 Географические масштабы России 
 Архитектура России 
 Российские учёные 
Следующий вопрос являлся необязательным 

для прохождения опроса, хотя в свою очередь 
именно он выявил интересные моменты исследо-
вания. На первом месте по значимости событий 20-
21 веков стоит Победа в Великой Отечественной 
Войне (это отметило 69 человек); вторым по значи-
мости является распад Советского Союза (38 чел.); 
на третьем месте стоит полёт Ю. Гагарина в космос 
(29 чел.), СВО (24 чел.). Далее идёт развитие циф-
ровых технологий, которая включает в себя: разви-
тие искусственного интеллекта, изобретение интер-
нета и прочих компонентов. 

Так, по данным большинства опрошенных 
можно сделать вывод, что самыми значимыми со-
бытиями 20-21 вв. для российского народа явля-
ются (ранжирование по степени значимости):  

1. Победа в Великой Отечественной Войне 
2. Распад СССР  
3. Полёт Ю. Гагарина в космос 
4. СВО 
5. Развитие цифровых технологий  
Менее 1% обучающихся отметили такие собы-

тия, как: 
 Окончание строительства Транссибирской 

магистрали 
 Изобретение автомобиля 
 Установление советского режима 
 Революция киноиндустрии 
 Создание транзистора 
 Пост-индустриализация 
 Разработка атомного оружия 
 Олимпийские Игры в Сочи 2014 
 Победа в Первой Мировой войне 
На вопрос о том, что является основными фак-

торами, которые могут помочь возрождению рус-
ского национального духа, по мнению обучаю-
щихся, являются: мощное русское государство (169 
чел.); уменьшение всевластия чиновников, что под-
разумевает свободу жить и работать по своему ра-
зумению (157 чел.); сильное русское правительство 
(141 чел.). 

По полученным данным большинства опрошен-
ных, можно говорить о том, что основными факто-
рами, которые могут помочь возрождению русского 
национального духа, по мнению обучающихся, яв-
ляются (ранжирование по степени значимости):  

1. Мощное русское государство 
2. Уменьшение всевластия чиновников 
3. Сильное русское правительство 
Факторами, которые набрали менее 1% явля-

ются: 
 Четкое распределение ресурсов (не только 

на нужны армии, но и на образование, медицину и 
т.п.) 

 Период стабильности 
 Сплоченность 
 Экономическое развитие  
 Единая идеология, свобода мысли и слова 
 Образование 
Исходя из полученных данных, можно сделать 

вывод о том, что преобладающее большинство 
опрошенных ориентируются на традиционно рус-
ский образ жизни (153 чел.). 

Опрошенные также отметили такие варианты 
ориентиров, как: 

 Меритократия (2 чел.) 
 Комбинированный (15 чел.) 
 Новый, т.к. старые образцы не работают (6 

чел.) 
 Единое человеческое государство 
 Современно русский 
 
Выводы 
Анализ ответов респондентов, позволяет сде-

лать вывод о том, что действительно существуют 
особенности национальной идентичности у совре-
менных студентов ВУЗа. К ним можно отнести все 
те компоненты национальной идентичности, кото-
рые в дальнейшем могут быть включены в её акту-
альную структуру: национальные черты, личност-
ные качества, символические, исторические и куль-
турные составляющие. Также важно обратить вни-
мание на политический аспект в контексте жизнен-
ных ориентиров.  

Формирование национальной идентичности яв-
ляется сложным процессом, который зависит от 
многих факторов. Однако, существует ряд практи-
ческих рекомендаций, которые могут помочь в вос-
питательной работе с обучающимся в образова-
тельных учреждениях.  

1. В первую очередь, хочется отметить, привле-
чение культурных ценностей молодёжи. Такие 
культурные ценности, как музыка, литература, ис-
кусство и традиции, могут играть важную роль в 
формировании национальной идентичности. 
Именно поэтому важно предоставлять возмож-
ность студентам познакомиться с культурой своей 
страны, ее историей и традициями. Всё это можно 
осуществлять через организацию культурных меро-
приятий, посещение музеев, театров, выставок и 
т.д. 

2. Немаловажным является способствование 
общению с представителями других культур. Так, 
коммуникация с людьми из других культур позво-
ляет расширять кругозор и понимание мира у моло-
дёжи, что может помочь им лучше понять и оценить 
свою национальную идентичность. Организация 
межкультурных мероприятий, обменов и совмест-
ных проектов с другими университетами могут быть 
очень полезными для этой цели. 

3. Также хочется отметить важность развития и 
поддержки мультикультурной среды. Создание та-
кой среды в университете, где каждый может сохра-
нять свою культуру, язык и традиции, поможет раз-
витию национальной идентичности. Здесь очень 
важно создать такие условия, которые позволят 
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студентам учиться и работать в мультикультурной 
среде, где их культура и традиции уважаются и при-
знаются. 

4. Одной из важных рекомендаций можно 
назвать обучение и изучение языка. Известно, что 
язык играет важную роль в формировании нацио-
нальной идентичности. Поэтому важно предостав-
лять студентам возможность изучать свой родной 
язык и язык других культур. Этому могут поспособ-
ствовать организация курсов, семинаров или язы-
ковых клубов. 

Также хочется подчеркнуть важность стимули-
рования студентов к активному участию в меропри-
ятиях, связанных с национальной идентичностью, 
как например это происходило в 2023 году на 
ВДНХ, Выставка-форум «Россия». Именно тогда 
ведущие ВУЗы начали привлекать своих студентов 
к работе, выступлениям и помощи на выставке, что 
способствовало не только культурному просвеще-
нию молодёжи, но и расширению познаний о нашей 
многонациональной стране, а также национальной 
и культурной интеграции. 

5. Таким образом, вопрос о формировании 
национальной идентичности является крайне важ-
ным, в том числе и в образовательном процессе. 
Стоит учитывать и включать этот аспект в учебный 
процесс и воспитательную работу. Именно тогда 
можно не только повысить общий образовательный 
уровень студентов, но и способствовать их социа-
лизации, самоопределению, а также общему подъ-
ему культуры и патриотизма. 
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The research question on the phenomenon of national identity remains 

relevant, as it is a complex phenomenon that influences many aspects of 
human life. Changing political conditions, migration, cultural shifts, and 
other factors can affect the formation and alteration of national identity. 
Additionally, studying it can contribute to understanding processes of 
socialization, adaptation to a new culture, interethnic relations, and other 
issues related to the interaction of people from different cultural and ethnic 
groups, which is crucial for our multicultural state.However, no attempts 
have yet been made to create a universal questionnaire and identify 
additional components that make up national identity. However, scientists 
note that the most effective way to assess the degree of its severity is to 
ask the respondent a direct question on this topic. The basis was taken 
from L. Gudkov’s work on the structure and nature of national identity in 
Russia.After analyzing the results of the original study, it was decided to 
create an updated questionnaire. A start was also made to identify the 
components included in the current structure of national identity using the 
method of content analysis. As a result of collecting primary data, features 
of the national identity of modern university students were identified. 
Several criteria were taken into account: national traits, personal qualities, 
symbolic, historical and cultural components. Statistical analysis of the 
respondents’ answers allowed us to conclude that there really are features 
of national identity among modern university students. Also, a number of 
practical recommendations were proposed that can help in educational 
work with students in educational institutions.The data obtained can be 
useful for both academic and practical purposes, for example, for 
developing programs for intercultural communication, adaptation and 
socialization of migrants, designing interethnic relations, etc. 

Keywords: educational work, identity, personal qualities, national identity, 
national traits, education, patriotic education, students 
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Социально-педагогические условия эффективной 
социализации личности в студенческом отряде 
 
 
 
Шашиашвили Михаил Вахтангович 
старший преподаватель кафедры социальной педагогики и ор-
ганизации работы с молодежью, Луганский государственный пе-
дагогический университет, shashia63@mail.ru 
 
Статья посвящена сущности и проблеме социализации лично-
сти. В статье обоснованы социально-педагогические условия со-
циализации студенческой молодежи. Проанализировано само 
понятие «социализация». Дана характеристика процесса социа-
лизации человека и его интерпретация с точки зрения ученых 
различных научных школ и течений. Рассмотрены социально-
педагогические условия социализации личности в студенческом 
отряде. Обобщен опыт внедрения в практику деятельности сту-
денческих отрядов социально-педагогических условий для опти-
мизации процесса социализации личности. 
Ключевые слова: социализация, личность, социально-педаго-
гические условия социализации. 
 

Проблемы, связанные с социализацией личности, 
всегда тревожили человечество, значительно 
раньше, чем возник специальный термин «социали-
зация». Как мультидисциплинарное понятие социа-
лизация стала наполняться своеобразным содер-
жанием, которое определялось спецификой той 
или другой науки. Начало нового тысячелетия зна-
менуется ускорением процессов глобализации, 
технократизации и информатизации общества, ко-
торые стремительно изменяют условия, влияя на 
качество, сущность и составные процесса социали-
зации.  

Одной из основных и наиболее значимой пред-
посылкой подготовки студентов к будущей трудо-
вой деятельности является их успешная социали-
зация, неотъемлемой составляющей которой счи-
тается социальная активность личности. 

Необходимо подчеркнуть, что большое значе-
ние для исследования социализации молодежи 
имеют фундаментальные работы, посвященные 
изучению статуса молодежи и ее роли в современ-
ном обществе. Среди таких работ можно выделить 
исследования, проведенные Г. М. Андреевой, И. С. 
Коном, Л. В. Мардахаевым, А. В. Мудриком, Ф. А. 
Мустаевой. 

Организационно-педагогические условия социа-
лизации молодежи в молодежных общественных 
организациях исследованы и раскрыты в диссерта-
ционных исследованиях З. П. Бондаренко, И. А. 
Гавриловой, А. В. Грибцовой, К. Г. Емелина, А. А. 
Караевой, Н. В. Ларкиной, Ю. Н. Филиппова, А. Ю. 
Ховрина, В. А. Яровиковой.  

В связи с вышеуказанным, целью нашей статьи 
является обоснование социально-педагогических 
условий эффективной социализации личности в 
студенческом отряде. Студенческие отряды – это 
одна из форм проявления их социальной активно-
сти. Студенческие отряды сегодняявляются ячей-
ками формирования локальных молодежных куль-
тур и стилей жизни, которые,претерпев определен-
ные модификации, распространяют свое влияние 
на культуру и образ жизни молодых людей. 

В современных условиях студенческие отряды 
стали неотъемлемой частью в «анатомии» обще-
ственной жизни и все более заметно влияют на про-
цесс социализации молодежи. Именно студенче-
ский отряд, как один из факторов, с одной стороны, 
и определенные социально-педагогические усло-
вия, с другой стороны, непосредственно повлияют 
на процесс социализации молодого человека в сту-
денческом отряде, а опосредованно – и на всю си-
туацию в обществе. 

Рассмотрим следующее понятие «социализа-
ция» в контексте нашего исследования. Следует за-
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метить, что феномен социализации достаточно ос-
новательно исследован учеными, что подтвердил 
анализ научно-педагогической литературы. «Слово 
"социализация", – пишет И. С. Кон, – обозначает со-
вокупность всех социальных и психологических 
процессов, посредством которых индивид усваи-
вает систему знаний, норм и ценностей, позволяю-
щих ему функционировать в качестве полноправ-
ного члена общества. Она включает в себя не 
только осознанные, контролируемые, целенаправ-
ленные воздействия (воспитание в широком 
смысле слова), но и стихийные, спонтанные про-
цессы, так или иначе влияющие на формирование 
личности» [3, с. 19]. 

Ф. А. Мустаева считает, что социализация – это 
процесс развития человека во взаимодействии его 
с окружающим миром [6, с. 65]. 

Значительный вклад в исследование процесса 
социализации человека внес А. В. Мудрик, который 
под социализацией понимает развитие и самоизме-
нение человека в процессе усвоения и воссоздания 
культуры, которое происходит во взаимодействии 
человека со стихийными, относительно управляе-
мыми и целенаправленно созданными условиями 
жизни на всех возрастных этапах [5, с. 9]. Л. В. Мар-
дахаев рассматривает социализацию как процесс, 
условие, проявление и результат социального фор-
мирования личности [4, с. 43]. 

Обоснование социально-педагогических усло-
вий социализации молодежив студенческом отряде 
происходило с учетом того, что: успешная социали-
зация студента в отряде является залогом его 
успешной профессиональнойдеятельности, свя-
занной с социализацией подрастающего поколе-
ния; впроцессе социализации молодых людейв сту-
денческом отряде важное значение имеет привле-
чение их к активным формам социально-значимой 
деятельности; результатом социализации студен-
тов в студенческом отрядеявляется их социальная 
компетентность. 

Н. М. Борытько понимает педагогическое усло-
вие, как внешнее обстоятельство, оказывающее су-
щественное влияние на протекание педагогиче-
ского процесса, в той или иной мере, сконструиро-
ванного педагогом, предполагающего достижение 
определенного результата [2, с. 43].  

В рамках нашего исследования под социально-
педагогическими условиями мы понимаем систему 
социальных и педагогических факторов (отноше-
ний, средств), комплекс внутренних и внешних об-
стоятельств, целенаправленно созданных и 
направленных на эффективную социализацию сту-
денческой молодежи. 

Социализация в контексте педагогики предпола-
гает, как минимум, три основных параметра своей 
значимости для процесса развития. Это параметры 
целеполагания; направленность на развитие лич-
ности; включение молодежи в социально значимую 
деятельность. 

Одним из социально-педагогических условий яв-
ляется осуществление целенаправленного, органи-
зованного привлечения студентов к социально зна-

чимой деятельности, осуществляемой студенче-
ским отрядом. Включение молодых людей в соци-
ально значимую деятельность становится важной 
составляющей процесса социализации в студенче-
ском отряде. 

Необходимо отметить, что взаимодействие чле-
нов студенческого отряда способствует качествен-
ным переменам. Эти изменения отражаются на вза-
имоотношениях, социальных установках, приори-
тетности нравственных ценностей и является сви-
детельством наличия своеобразного социально-пе-
дагогического воздействия, которое осуществля-
ется в условиях микросоциума единомышленников, 
партнеров, объединенных в студенческом отряде 
общими проблемами, стремлениями, целями. 

В студенческом отряде, где на высоком уровне 
организована разнообразная общественно полез-
ная деятельность, развивается интерес к общим 
действиям, происходит обмен деятельностными 
достижениями и успехами, что вызывает устойчи-
вое внимание к общественно полезной деятельно-
сти, которая становится определенным источником 
саморазвития, социально-культурной интеграции и 
личностной самореализации личности в социуме. 

Вполне естественно, что изложенные позиции 
обуславливают реализацию такого социально-пе-
дагогического условия: разнообразие общественно 
полезной деятельности молодежи в студенческих 
отрядах по расширению просоциальной среды.  

Активная преобразующая деятельность лично-
сти в студенческом отряде – реальная сфера про-
явления ее активной социальной позиции, а сам 
студенческий отряд – реальная просоциальная 
среда, в которой личность успешно социализиру-
ется. Следовательно, содержание деятельности 
студенческого отряда должно направляться на ре-
ализацию студентами своих возможностей, цен-
ностных ориентаций, увлечений, интересов и по-
требностей. Исходя из этого, целесообразно внед-
рить в деятельность студенческих отрядов следую-
щее социально-педагогическое условие: учет инте-
ресов и потребностей молодых людей при разра-
ботке концептуального содержания деятельности 
студенческого отряда. 

Следует подчеркнуть, что студенческие отряды, 
как один из важных институтов социализации моло-
дежи, не изолированы от контекста общественных 
и социально-экономических изменений социальной 
среды и, соответственно, должны учитывать эти из-
менения, естественно согласовывать с ними свою 
деятельность, оставаясь при этом во многом ре-
альным местом реализации потребностей и инте-
ресов собственных членов.  

Таким образом, социально-педагогическая дея-
тельность студенческого отряда и оптимизация от-
ношений членов объединения с социумом обуслав-
ливает преобразование и расширение социальной 
среды социализации нового поколения в просоци-
альном направлении.  
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Social and pedagogical conditions for effective socialization of the 
individual in the student group 

Shashiashvili M.V. 
Luhansk State Pedagogical University 
The article is devoted to the essence and problem of personality socialization. 

The article substantiates the socio-pedagogical conditions for the 
socialization of student youth. The very concept of “socialization” is 
analyzed. The characteristics of the process of human socialization and 
its interpretation from the point of view of scientists of various scientific 
schools and movements are given. The socio-pedagogical conditions for 
the socialization of the individual in the student group are considered. The 
experience of introducing socio-pedagogical conditions into the practice of 
student teams to optimize the process of personal socialization is 
summarized. 
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В статье описываются основные проблемы, с которыми прихо-
дится сталкиваться иностранным гражданам во время учебы в 
России. Главной трудностью является изучение русского языка 
и усвоение учебной программы разных дисциплин. Именно по-
этому в каждом вузе преподавательский состав ставит перед со-
бой задачу разработки новых методов объяснения учебного ма-
териала. Проведя анкетирования среди студентов 3 курса меди-
цинского института, выяснилось, что наиболее приемлемой 
формой обучения в преподавания специализированных дисци-
плин, по мнению студентов, является учеба в игровой форме.  
Ключевые слова: иностранные граждане, студенты, обучение, 
игра, патологическая физиология, русский язык. 
 

Согласно данным Академии Российского Образо-
вания за 2023 год выбор медицинских вузов среди 
российских школьников занял второе место по ак-
туальности, и составил 13% - в высшие учебные за-
ведения и 11% - в средние медицинские образова-
тельные учреждения. Помимо граждан РФ, высокий 
процент студентов, желающих обучаться медицин-
ским специальностям, составляют молодые люди, 
прибывшие из других стран. Так, например, в 2020г. 
процент иностранных студентов, обучающихся в 
ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова МЗ 
РФ» составил 13,5% из общего количества обучаю-
щихся, и был представлен 72 странами. По резуль-
татам опроса, проведенного в данном образова-
тельном учреждении, причиной выбора получения 
образования в России, послужила большая фунда-
ментальная база отечественной медицины, скла-
дывающаяся на протяжении столетий, а так же вы-
сокий уровень подготовки по универсальным и об-
щеобразовательным дисциплинам, дающий в 
дальнейшем, широкий выбор врачебных узкона-
правленных специализаций [6].  

Для комфортного обучения прибывших студен-
тов, не знающих русский язык, разрабатываются 
специальные программы, с целью, снижения языко-
вого барьера и повышению коммуникационной спо-
собности обучающегося. В течение 5-6 летнего обу-
чения в высшем учебном заведении, студенты по-
стоянно проживают на территории России и каждо-
дневно сталкиваются с необходимостью общения с 
носителями русского языка [1]. Помимо этого, при 
прохождении производственной практики на базах 
клинических больниц, иностранные студенты стал-
киваются с обязательными проведениями практи-
ческих умений у постели больного [9]. Для каче-
ственного сбора жалоб пациента, анамнеза, 
оформления истории болезни студенту необхо-
димо грамотно и доступно сформулировать во-
просы для беседы с больными. Ради достижения 
поставленных целей, иностранный студент не 
только должен владеть определенными знаниями и 
навыками в профессиональной деятельности, но и 
свободно общаться простой разговорной речью, ис-
пользуя достаточный словарный запас [7]. Для того 
чтобы, студент был подготовлен к этим мероприя-
тиям, преподаватели медицинских вузов, еще на 
этапе ведения занятий по фундаментальным дис-
циплинам, должны вводить такие методики обуче-
ния, которые повысили бы и мотивационную спо-
собность студента и его словарный запас [8]. Об-
щий для всех вузов и факультетов в Российской Фе-
дерации метод обучения иностранных студентов 
это применение в учебной практике англоговоря-
щих преподавателей или наличие переводчика во 
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время учебного процесса. Так же в систему обуче-
ния студентов медицинских вузов активно внед-
ряют компьютеризацию, которая включает в себя 
использование слайдов, видео с иллюстрирова-
нием материалов, медицинские изображения на 
специальных цифровых носителях или иных 
устройствах, для изучения дисциплин. Помимо 
этого, для иностранных студентов создаются спе-
циальные учебные фильмы, в которых звучащие 
тексты адаптированы и предлагаются в заданном 
темпе с последующим умением устно передать ос-
новные положения [5]. Это не единственные спо-
собы создания учебного процесса интересными и 
познавательными для иностранных студентов, по-
этому каждый преподаватель старается подобрать 
наиболее приемлемую методику преподавания 
конкретно своей дисциплины, базирующей или на 
общедисциплинарной, или специализированной 
программы. Основная задача педагога – подгото-
вить и организовать проведение занятия, создать 
необходимые условия для реализации качествен-
ного обучающегося процесса. Многие учебные за-
ведения успешно применяют на практических заня-
тиях тестирование студентов по пройденным те-
мам с добавлением фото и видеоматериалов, что 
повышает еще и зрительную память студентов. 
Она позволяет сформировать общий план патоло-
гического процесса и воссоздать этапы развития 
заболевания табличным методом [4]. Помимо 
этого, вовлечение иностранных студентов в созда-
ние проектных работ, помогает как можно ближе по-
знакомиться с темой исследования и детально 
разобрать важные аспекты работы, а так же само-
стоятельно разработать план к изучению данной 
темы. Таким образом, студент самостоятельно 
находит для себя наиболее подходящий способ 
усвоения материала и демонстрирует его коллегам 
[2]. Для успешного владения русским языком и раз-
работки умений лексико-грамматического оформ-
ления, также внедрен в обучающий процесс мето-
дика речевого высказывания по типу описания. Ха-
рактеристикой данной методики является, обуче-
ние студента описать данный предмет или термин, 
использовав при этом самые разнообразные грам-
матические конструкции [3]. 

Исходя из выше изложенного, целью нашей ра-
боты явилось, на основании, проведенного онлайн-
опроса среди иностранных студентов, разработать 
методику для проведения практических занятий по 
дисциплине «Патофизиология, клиническая пато-
физиология». Материалом для исследования по-
служила, разработанная нами анкета, под назва-
нием "How do I understand the Russian language" 
(Как я понимаю русский язык). 

С целью установления уровня качества усвое-
ния и изучения русского языка среди иностранных 
студентов, на базе медицинского факультета Ор-
ловского Государственного Университета им. И.С. 
Тургенева был проведен онлайн-опрос, в котором 
участвовали иностранные студенты 2 и 3 курсов ле-
чебного факультета, и опрос носил анонимный ха-
рактер. Разработанная нами, анкета включала в 
себя 8 вопросов с готовыми вариантами ответов. В 

анкетировании приняло участие 80 студентов 2 и 3 
курсов лечебного факультета. Предложенные 
структурированные вопросы позволили охаракте-
ризовать основные аспекты познания русского 
языка как иностранного, выявить цель и сложности 
его изучения, качество владения речью, способы 
коммуникации между собой и с носителями языка, 
а так же установить основную причину выбора дан-
ного высшего медицинского образовательного 
учреждения. Во время составления анкеты основ-
ное внимание уделялось созданию наиболее кон-
кретных и простых в понимании вопросов общего 
характера для получения общей картины понима-
ния преодоления трудностей в изучении нового 
языка. Каждый вопрос включал себя несколько ва-
риантов ответов с целью облегчения задачи анке-
терам. Предложенные варианты давали возмож-
ность неординарно подойти к решению поставлен-
ных задач. Анкета для студентов была предложена 
на английском языке для облегчения задачи вос-
приятия вопросов. Ниже, нами представлена таб-
лица с вопросами, как на английском, так и на рус-
ском языках (таб.№1).  

 
Таблица 1 
Анкета "How do I understand the Russian language"  «Как я по-
нимаю русский язык». 
Оригинал Перевод 
1) What is your goal of 
learning Russian? 
• To study at the university 
• For yourself 
• To get acquainted with 
Russian culture 
• For professional activity in 
Russia 

1) Какая у вас цель изу-
чения русского языка? 
 Для учебы в универси-
тете 
 Для себя 
 Для знакомства с рус-
ской культурой 
 Для профессиональной 
деятельности в России 

2) How well do you know 
Russian? 
• I can speak it in everyday life
• I know spoken Russian and 
professional terminology 
• I understand only individual 
words and phrases 
• I don't understand anything 
and I don't want to teach 

2) Насколько хорошо вы 
знаете русский язык? 
 Могу разговаривать на 
нем в повседневной жизни 
 Знаю разговорный рус-
ский и профессиональную тер-
минологию 
 Понимаю только отдель-
ные слова и словосочетания  
 Ничего не понимаю и не 
хочу учить 

3) What is the most difficult 
thing for you when learning 
Russian? 
• I understand the words, but I 
can't build sentences 
• I don't understand how to 
decline nouns in Russian 
• The presence of a large 
number of words with unclear 
meanings 

3) Что самое сложное 
для вас при изучении рус-
ского языка? 
 Понимаю слова, но не 
могу построить предложения 
 Не понимаю, как скло-
нять существительные в рус-
ском языке 
 Наличие большого коли-
чества слов с непонятными зна-
чениями 

4) How well do you 
understand the meaning of 
Russian words when the 
interlocutor tries to explain 
something to you? 
• I understand well if they are 
talking to me in Russian 
academic language 
• I don't understand when 
proverbs and sayings are used 
in speech 
• I don't understand words with 
affectionate suffixes well 

4) Насколько хорошо вы 
понимаете значение русских 
слов, когда собеседник пыта-
ется вам что-то объяснить? 
 Хорошо понимаю, если 
со мной разговаривают на рус-
ском академическом языке 
 Не понимаю, когда ис-
пользуют в речи пословицы и 
поговорки 
 Плохо понимаю слова с 
ласкательными суффиксами 
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• I don't understand the 
meaning of prefixes and 
suffixes 

 Не понимаю значение 
приставок и суффиксов 

5) Which learning method do 
you like the most? 
• Case-study 
• Game training 
• Making a presentation 
• I don't care 

5) Какой метод обучения 
вам больше всего нравится? 
 Case-study 
 Игровое обучение 
 Выступление с презен-
тацией 
 Мне все равно 

6) What is your opinion 
about the stress in words? 
• I don't learn the rules, I listen 
to the pronunciation of native 
speakers' words and try to 
imitate 
• I try to learn the rules and 
imitate the pronunciation of 
Russian-speaking students 
• I'm not learning anything, I 
don't care if I pronounce it right 
or not 
• Why should I teach if I leave 
for my country in a few years? 
 
 

6) Ваше мнение по по-
воду ударения в словах? 
 Правила не учу, слушаю 
произношение слов носителей 
языка и стараюсь подражать 
 Стараюсь учить правила 
и подражать произношению 
русскоговорящих студентов 
 Ничего не учу, мне все 
равно правильно я произношу 
или нет 
 Зачем мне учить, если 
через несколько лет я уеду в 
свою страну 

7) How do you communicate 
in Russian? 
• I use a voice translator 
• Gesticulating 
• I'm trying to gesture and add 
individual words and phrases 
• I respect the country I came 
to study in, so I always try to 
find the right places to 
communicate 

7) Каким образом вы об-
щаетесь на русском языке? 
 Пользуюсь голосовым 
переводчиком  
 Жестикулирую 
 Пытаюсь жестикулиро-
вать и добавлять отдельные 
слова и словосочетания 
 Я уважаю страну, в кото-
рую приехал учиться, поэтому 
всегда стараюсь найти нужные 
лова для общения. 

8) What do you like most 
about the institute where 
you study in Russian? 
• Very good teachers 
• Career and visa support from 
the Institute 
• Getting to know new subjects 
Russian Russian culture and 
traditions are being studied 
through communication with 
Russian students and 
teachers. 

8) Что вам нравиться 
больше всего в институте, в 
котором вы учитесь на рус-
ском языке? 
 Очень хорошие препо-
даватели 
 Карьерная и визовая 
поддержка от института 
 Знакомство с новыми 
предметами 
 Через общение с рус-
скими студентами и преподава-
телями изучаю русскую куль-
туру и традиции 

 
Используя интернет ресурсы, на базе про-

граммы «docs.google.com» построены диаграммы 
из вариантов ответов, предложенных студентами, 
соответственно 8 вопросам в анкете.  

 
Диаграмма №1

 
Проведя анализ данных диаграммы №1, выяс-

нилось, что основной целью изучения русского 

языка является учеба в университете. К такому ре-
шению пришло 58%, так же 18% учат язык для 
себя,13% для профессиональной деятельности в 
данной стране и всего лишь 10% для ознакомления 
с русской культурой.  

 
Диаграмма №2 

 
Как видно из диаграммы №2, освоение данного 

языка вызывает некоторые сложности у иностран-
ных студентов, так 68,9% сообщили, что способны 
воспринимать только отдельные слова и фразы. 
Благодаря изучению языка, 24,4% способны об-
щаться на нем в повседневной жизни и лишь 5% 
свободно владеют русским языком и профессио-
нальной медицинской терминологией.  

 
Диаграмма №3 

 
Из диаграммы №3 выяснилось, что основной 

сложностью в изучении оказалось составление 
цельных предложений из знакомых слов. Данная 
проблема возникла у 50% опрошенных студентов. 
32% - сталкиваются с трудностью усвоения боль-
шого количества слов с неясными значениями и 
18% - с трудностями склонения существительных в 
русском языке. 

 
Диаграмма №4 

 
В повседневной жизни и в процессе обучения 

студентам регулярно приходиться сталкиваться с 
носителями языка, поэтому важно определить, что 
именно вызывает у них трудности в процессе пони-
мания и восприятия излагаемого материала. Со-
гласно данным диаграммы №4 - 35,6% обращают 
внимание на сложности интерпретации пословиц и 
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поговорок, 31,1% - хорошо воспринимают академи-
ческий язык, 17,8% - тяжело дается восприятие 
слов с уменьшительно-ласкательными суффик-
сами и 17,6% опрошенных - вообще не понимают 
значение префиксов и суффиксов.  

 
Диаграмма №5 

 
На диаграмме №5 продемонстрировано, что це-

лью облегчения восприятия изучения нового мате-
риала на иностранном для них языке 48,9% опро-
шенных отдают предпочтение учебе в игровой 
форме, 28,9% - тематическим исследова-
ниям,15,6% - склоняются к занятиям с примене-
нием транслирования информации с помощью пре-
зентаций. И 6,6% опрошенных не придают значе-
ния и легко усваивают материал в любой из форм 
преподавания. 

 
Диаграмма №6 

 
При поступлении в российские вузы иностран-

ные студенты также сталкиваются с необходимо-
стью изучения большого количества новых слов. 
Особенностью русского языка является большой 
спектр вариаций постановки ударений, что услож-
няет изучение иностранной грамматики. Каждый из 
студентов находит свой способ в заучивания или 
понимания правил произношения слов. Так, со-
гласно данным в диаграмме №6, многочисленный 
процент студентов (53,3%) стараются выучить пра-
вила и подражать произношению русскоязычных 
представителей. Большое количество людей в про-
центном соотношении 33,3% считают, что им легче 
не заучивать правила, а прислушиваться к произно-
шению слов носителя языка и пытаются подражать. 
Но остается небольшой процент иностранных граж-
дан, что соответствует 8,9% опрошенных, которые 
не считают нужным изучать русскую грамматику, 
так как планируют в скором времени уехать в свою 
страну. К сожалению, 4,5% опрошенных не прояв-
ляют никого интереса к правильному произноше-
нию слов. 

Диаграмма №7 

 
В любом языке существует несколько вариантов 

и способов общения, и конечно же русский язык 
также имеет несколько способов своего выраже-
ния. Так из диаграммы №7 видно, что из предло-
женных вариантов общения на новом языке 37,8% 
опрошенных пытаются жестикулировать и добав-
лять отдельные слова и фразы из английского 
языка, то есть использовать смешанную разговор-
ную речь, 33,3% - пользуются голосовым перевод-
чиком и 26,7% опрошенных всегда стараются найти 
слова для общения. И только 2% опрошенных, не 
имеют желания увеличивать словарный запас рус-
скими словами, и поэтому выбирают жестикуляцию 
в общении.  

 
Диаграмма №8 

 
Выбирая вуз и страну для получения специали-

зированного высшего образования, каждый студент 
изучает положительные аспекты и плюсы в струк-
туре обучения и получения практических навыков. 
По данным диаграммы №8, для числа опрошенных 
иностранных граждан основными критериями вы-
бора института является: 

46,7% - отличный квалифицированный препода-
вательский состав; 

20% - возможность карьерной и визовой под-
держки от института; 

17,8%- преимущество изучения новых клиниче-
ских дисциплин; 

15% - способ знакомства с русским языком, куль-
турой и традициями страны, которые изучаются в 
течение всего обучения в институте. 

Анализируя все ответы, становится понятно, что 
конечно, на первом месте выступает высоко гра-
мотный и эрудированный профессорско-препода-
вательский состав, методики преподавания и воз-
можность дальнейшего карьерного роста, что для 
медицинских вузов означает прохождение ордина-
туры и аспирантуры по выбранной специализации. 
В процессе обучения иностранные студенты стал-
киваются с проблемами понимания лингвистиче-
ских особенностей языка, постройки грамматически 
правильных слов и предложений, поэтому с целью 
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облегчения учебного процесса студенты и выби-
рают игровую форму получения информации. Учи-
тывая эти особенности, институты по всей стране 
разрабатывают разные методики усвоения и вос-
приятия учебного материала, тем самым создавая 
новые варианты учебных программ. 

На базе Орловского Государственного Универ-
ситета имени И.С. Тургенева на кафедре общей па-
тологии и физиологии была разработано учебно-
методическое пособие, целью которой явилось 
адаптивное усвоения дисциплины «Патофизиоло-
гия, клиническая патофизиология» англоязычными 
иностранными студентами 3 курса лечебного фа-
культета. Основой для создания игровых форм про-
ведения занятия послужило данные проведенного 
анкетирование, в котором 49,9 % студентов заинте-
ресованы именно этим видом в изучении новой 
дисциплины. Конечно, данная дисциплина отно-
сится к дисциплинам общеобразовательным, но 
клиническая составляющая в данном предмете, 
непосредственно касается практической деятель-
ности в дальнейшем. В качестве становления про-
фессиональных умений и компетенций, конечно на 
первый план выступает создание практических за-
дач по каждой изучаемой нозологической формы. 
Самостоятельная работа студента заключается в 
изучении лекционного и теоретического материала, 
в дальнейшем ее практическим пониманием и под-
креплением на практических занятиях под руковод-
ством преподавателя. С целью закрепления прой-
денного материала преподавателем предлагается 
группе студентов разделиться на две подгруппы и 
смоделировать профессиональный диалог. Роли 
должны распределяться, следующим образом: 
один из студентов - пациент, другой – врач. Задачи 
каждого игрока, проиллюстрированы на заранее 
подготовленных карточках преподавателем. Мето-
дическим материалом для их составления служат 
темы практических занятий, согласно учебному 
плану. Пациент-студент должен озвучить жалобы, 
характерные для рассматриваемой клинической за-
дачи, а врач-студент должен для правильной поста-
новки предполагаемого диагноза, вести диалог с 
пациентом о причинах возникновения данного па-
тологического состояния, анамнеза жизни, перене-
сенных иных заболеваний. Пример ведения диа-
лога между студентами-игроками нами представ-
лен ниже, в виде приема у терапевта с заболева-
нием острого гастрита (таблица№2). 

 
Таблица 2 
Прием у терапевта пациента с симптомами острого га-
стрита 
 
В1: Пригласите, пожалуйста, следующего.  
Медсестра идет за дверь и приглашает следующего пациента. 
П: Здравствуйте.  
Пд: Добрый день. 
В: Добрый день, как вас зовут? Укажите ФИО 
П: указывает ФИО 
В: Можно, пожалуйста, медицинскую карту (обращается к мед-
сестре)  
М: Да, конечно.  
В: А теперь расскажите, что вас беспокоит?  
П: Знаете сегодня с утра как-то сильно появилась боль в обла-
сти живота, сначала в одном месте, а потом по всему животу 

В: С чем вы связываете эту боль? Что могло ее спровоциро-
вать? 
П: Съела что-то не то возможно  
В: Во время приема пищи употребляете ли вы какие-либо 
напитки, Соки,  
морсы или может быть воду?  
П: Газированную воду употребляю всегда в время приема 
пищи 
В: Где конкретно сейчас локализуется боль? 
П: Над пупком. 
В: Сколько времени болит?  
П: С утра. 
В1: Вы принимали какие-то лекарства? 
П: Да, сотрудница по работе дала какую-то обезболивающую 
таблетку. Не спросила название.  
В: На основе проведённого осмотра и ваших жалоб, я могу по-
ставить предварительный диагноз - Острый гастрит. Для под-
тверждения необходимо пройти дополнительные обследова-
ния.  
В1:Обращаясь к медсестре: Выпишите направления на:  
1.Эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) 
2.Общий и биохимический анализ крови; 
3.Анализ кала на скрытую кровь; 
4.Общий анализ мочи; 
5.Тест на определение Helicobacter pylori 

 
Таким образом, данная форма проведения заня-

тия, в виде обучающий игры, позволяет, и мотиви-
ровать студентов к изучению нового материала, 
освоить необходимые навыки врача, и увеличить 
словарный запас русских слов для повседневного 
общения.  

В заключении, хотелось бы отметить, что боль-
шинство разработанных методик, направлены на 
формирование быстрого реагирования и трени-
ровку ассоциативных способностей. Важную роль в 
процессе адаптации играют носители языка в лице 
русскоговорящих студентов и преподавателей. По-
этому необходимо предоставить возможность их 
взаимоотношений. Проанализировав полученные 
данные можно сделать вывод, что изучение рус-
ского языка иностранными студентами в процессе 
учебы осуществляется разными способами. Игро-
вая форма обучения, в данном случае, не является 
исключением, и позволяет быстро и эффективно 
усвоить полученную информацию, повысить про-
фессиональную компетентность, закрепить полу-
ченные профессиональные навыки и сформиро-
вать навыки профессиональной этики, а так же раз-
вить умение формулировать мысль, используя про-
фессиональные термины. Помимо этого, всегда, в 
игровой форме общения есть место соревнова-
тельному и спортивному энтузиазму, что является 
залогом мирного и доброго общения между собой.  
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Russian as a foreign language in the teaching of medical sciences 
Aivazova D.S., Borisova L.E. 
Oryol State University named after I.S. Turgenev 
The article describes the main problems that foreign citizens have to face while 

studying in Russia. The main difficulty is learning Russian and mastering 
the curriculum of different disciplines. That is why, in every university, the 
teaching staff sets itself the task of developing new methods of explaining 
educational material. After conducting surveys among 3rd year students 
of the medical Institute, it turned out that the most acceptable form of 
education in teaching specialized disciplines, in the opinion of students, is 
studying in a playful way. 

Keywords: foreign citizens, students, learning, playing, pathological 
physiology, Russian language. 
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Эффективные стратегии обучения иностранным языкам: 
сравнительный анализ 
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иностранным языкам, ФГАОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского», basovaov@omsu.ru 
 
Новые социальные тенденции в мире привели к необходимости 
изучения иностранного языка не только для общения, путеше-
ствий и отдыха, но и для формирования коммуникативных ком-
петенций, присоединения к другим культурам, обретения про-
фессиональных знаний и навыков. Кроме того, знание иностран-
ных языков открывает новые возможности для образования и ка-
рьерного роста. Сегодня в мире так много возможностей для тех, 
кто владеет несколькими языками, так как это делает человека 
более конкурентоспособным на международном рынке труда. 
Более глубокое понимание того, как люди овладевают новым 
языком, породило широкий спектр подходов к преподаванию 
языков, а школы и университеты стали лучше, чем когда-либо, 
оснащены для преподавания языков. В статье рассмотрены эф-
фективность различных методов и стратегий обучения ино-
странному языку, с целью определения наиболее эффективных 
подходов, которые могут быть использованы для повышения ка-
чества обучения иностранным языкам. Каждый из описанных 
методов имеет свои преимущества применительно к конкрет-
ным учебным ситуациям. Именно поэтому преподавателям 
предоставляется возможность варьировать их в зависимости от 
возраста, уровня владения языком, интересов и особенностей 
целевой группы. Поэтому важно, чтобы преподаватели ино-
странных языков обладали соответствующими компетенциями. 
В современных условиях наиболее предпочтительным методом 
является интерактивный с вовлечением технологий, которые 
способствуют развитию коммуникативных навыков, умений вза-
имодействия, а также активному формированию устной речи. 
Ключевые слова: Иностранный язык, стратегии обучения, эф-
фективные стратегии обучения, сравнительный анализ страте-
гий, образовательная среда. 
 
 

В настоящее время межкультурное обучение ино-
странным языкам приобретает все большее значе-
ние. Новые социальные тенденции в мире привели 
к необходимости изучения иностранного языка не 
только для общения, путешествий и отдыха, но и 
для формирования коммуникативных компетенций, 
присоединения к другим культурам, обретения про-
фессиональных знаний и навыков.  

Более глубокое понимание того, как люди овла-
девают новым языком, породило широкий спектр 
подходов к преподаванию языков, а школы и уни-
верситеты стали лучше, чем когда-либо, оснащены 
для преподавания языков. Целью исследования яв-
ляется изучение эффективности различных мето-
дов и стратегий обучения иностранному языку, с це-
лью определить наиболее эффективные подходы, 
которые могут быть использованы для повышения 
качества обучения иностранным языкам. Исследо-
вание направлено на выявление техники, которые 
могут помочь учащимся быстрее и успешнее усва-
ивать иностранный язык, а также на разработку ре-
комендаций для преподавателей и обучающихся.  

Первое и самое важное — это так называемая 
среда обучения (СО), под которой понимается к ши-
рокому спектру компонентов и видов деятельности, 
связанных с обучением. СО включает в себя физи-
ческие места, контексты, культурные и человече-
ские традиции, которые окружают процесс обуче-
ния. По мнению Т. Уоргера и Дж. Доббин, термин 
"среда обучения" охватывает учебные ресурсы и 
технологии, средства преподавания, способы обу-
чения и связь с общественным и глобальным кон-
текстом. Таким образом, СО можно определить как 
сочетание условий и обстоятельств обучения, та-
ких как методы и подходы к преподаванию, разно-
образные виды деятельности в классе и на дому, 
учебные материалы, достаточное количество 
аутентичного материала на целевом языке, приоб-
ретение знаний и инновации в обучении. [1] 

Следующий вопрос, который необходимо рас-
смотреть, — это методы и теории преподавания 
языка. Именно здесь мы можем остановиться на не-
которых тенденциях, характерных для различных 
методик. В целом, главная проблема в преподава-
нии иностранного языка — это умение адаптиро-
вать языковой курс к образовательной среде, чтобы 
языковые навыки студентов улучшались таким об-
разом, чтобы это способствовало повышению 
уровня их образования, языкового и личностного 
развития и соответствует их общей специализации. 
В то же время важно, чтобы контекст обучения ино-
странным языкам включал в себя смежные темы и 
вопросы, развитие некоторых специфических навы-
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ков, включая критическое мышление, коммуника-
цию, когнитивные навыки, саморефлексию, индиви-
дуальные и командные модели общения. [2] 

Многие методы обучения унbверситетов всего 
мира, используемые со студентами, начинающими 
изучать иностранного языка, сосредоточены на го-
ворении и аудировании, поскольку это естествен-
ный порядок приобретения навыков. В Великобри-
тании в университетах, как правило, существуют 
различные факультеты для преподавания разных 
языков, поскольку каждый язык требует своего осо-
бого стиля преподавания. В то же время есть эле-
менты преподавания, которые присутствуют на 
всех факультетах.  

Рассмотрим грамматико-переводную стратегию 
обучения иностранному языку. Целью метода грам-
матического перевода является общее образова-
ние учащихся, развитие их мышления (в том числе 
логического) при переводе текстов и выполнении 
грамматических упражнений.. В основу курса по пе-
реводу грамматики был положен грамматический 
план, который отвечал за подбор материала, под-
бор выражений и построение урока.. Главным ма-
териалом для этого метода была выбрана литера-
тура, так как именно письменная речь (с точки зре-
ния учителей того времени) отражала родной язык. 
[3] Словарный запас считался наглядным материа-
лом. Синтез и анализ были признаны двигателями 
логического мышления. Именно поэтому в про-
цессе обучения большое внимание уделялось ана-
лизу текста. Также этот метод основывался на ана-
лизе текстов по грамматике, учащиеся запоминали 
правила грамматики, после чего составляли пред-
ложения. Основным методом изучения языкового 
материала был перевод (с иностранного на родной 
и наоборот). При обучении этому методу больше 
времени уделялось изучению грамматических пра-
вил, оценивался уровень навыков перевода с род-
ного на другой язык, контролировался уровень изо-
лированной лексики (усвояемой, как правило, изо-
лированно от грамматических правил). Таким обра-
зом, невозможно было обеспечить даже элемен-
тарное знание языка. 

Уникальная особенность текстуально-перевод-
ного метода состоит в том, что он основан не на 
обучении основам языковой грамматики, а на рас-
смотрении изучаемого текста как способа интел-
лектуального и культурного развития учащихся. В 
его основе лежит то, что характеризует изучаемый 
язык в целом. Этот метод завоевал популярность в 
Европе и России. Ключевые особенности метода 
перевода текста: процесс обучения происходит на 
иностранном языке и целевой язык не используется 
в целях общения; словарный запас обычно изу-
чался в виде списков отдельных слов; студенты 
очень рано начали читать классику. Значению тек-
стов уделялось мало внимания, поскольку тексты 
вообще считались основой грамматики (анализ 
грамматических структур); обучение представляло 
собой повторный перевод с родного языка на целе-
вой язык и наоборот. Метод не был предназначен 
для улучшения произношения. Поэтому мы видим 
главный недостаток данного метода – это изоляция 

от структуры и организации языка, то есть нет ори-
ентации на сам язык, как на средство общения. [4] 

Прямой подход основан на идее, что обучение 
иностранному языку должно быть таким же, как 
овладение родным языком. Обучение должно быть 
естественным и происходить без специальной за-
планированной подготовки.. Именно от базовой 
концепции процесса происходит слово «прямой ме-
тод», это означает, что иностранные слова, слово-
сочетания и другие языковые единицы должны пе-
редаваться учащимся непосредственно, например, 
путем создания ассоциаций между понятиями, 
структурами. Это происходит с помощью невер-
бальных действий и даже вещей, окружающих уче-
ников. Ключевая особенность прямого метода за-
ключается в том, что обучение иностранному языку 
проводится исключительно на этом языке, без ис-
пользования родного языка и любых переводов. 
Основная цель метода – развитие устной речи у 
учащихся, с уделяемым большим вниманием ауди-
рованию и говорению. Чтение и написание текстов 
используются для закрепления материала и улуч-
шения усвоения языка. Лексика изучается на при-
мерах, активно используемых в речи. Учебная еди-
ница – предложение, с акцентом на перефразиро-
вание лексических выражений. При вводе новых 
слов, обозначающих абстрактные понятия, приме-
няются антонимы и синонимы. Грамматические 
правила не объясняются напрямую, но корректиру-
ются ошибки в речи учащихся. [5]  

Аудио-лингвальный метод, как и прямой, пред-
полагает обучение иностранному языку без участия 
родного языка в процессе объяснения новых слов 
или грамматики. В отличие от прямого метода, фо-
кус аудио-лингвального метода не на лексике, а на 
грамматике. Преподаватель предоставляет верное 
предложение, которое учащиеся должны повторить 
несколько раз, не объясняя грамматические осо-
бенности, а запоминая их в контексте. Цель заклю-
чается в том, чтобы ученики могли использовать 
конструкцию спонтанно после достаточной прак-
тики. Аудиовизуальный метод обучения иностран-
ному языку был разработан в середине XX века во 
Франции при участии французских и югославских 
ученых. Этот метод активно использует звуковые и 
видео материалы для эффективного обучения ино-
странному языку как средству коммуникации. В от-
личие от прямого метода, аудиовизуальный подход 
стремится сразу устранить использование родного 
языка, что помогает формировать навыки общения 
на иностранном языке уже на ранних этапах обуче-
ния. Современные технологии значительно облег-
чают применение аудиовизуального метода. На за-
нятиях по изучению иностранного языка предлага-
ется просмотр не только учебных видео, но и раз-
влекательных фильмов, способных привлечь вни-
мание учащихся и стимулировать их к изучению 
языка. Эти фильмы выполняют не только обучаю-
щую функцию, но и позволяют познакомить уча-
щихся с культурой и бытом страны языка, который 
они изучают. Процесс работы с аудиовизуальным 
материалом включает несколько этапов: подгото-
вительный этап, просмотр материала и проверка 
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понимания информации, с последующим закрепле-
нием новых знаний, умений и навыков. Важно отме-
тить, что аудиовизуальный метод не заменяет тра-
диционные методы аудирования, а дополняет их, 
способствуя разнообразию в процессе обучения и 
мотивируя учащихся к изучению иностранного 
языка. [6] 

Следует отметить, что каждый из описанных ме-
тодов имеет свои преимущества применительно к 
конкретным учебным ситуациям. Именно поэтому 
преподавателям предоставляется возможность ва-
рьировать их в зависимости от возраста, уровня 
владения языком, интересов и особенностей целе-
вой группы. Поэтому важно, чтобы преподаватели 
иностранных языков обладали следующими компе-
тенциями. Знание методик преподавания, то есть 
умение применять различные методы, приемы и 
инструменты обучения для решения поставленных 
задач в процессе преподавания.  

Сознательный-сопоставительный метод оконча-
тельно сформировался в 70-е годы прошлого века. 
В основе этого метода лежит не просто отработка 
механизированного материала, а процесс понима-
ния поведения, который поднимает языковые 
навыки на уровень бессознательного. Речь идет о 
повышении уровня владения языком до уровня бес-
сознательного. Основными чертами данного ме-
тода являются: предполагает использование род-
ного языка (как основы для сравнения сходства, 
опоры, грамматических правил и словарного за-
паса); перевод - это основной способ осмысления 
языка и понимания его как системы; соблюдение 
четкой последовательности в приобретении навы-
ков, умений и знаний; изучение языка как системы. 
[7] 

Учитывая современные критерии при выборе 
методов, можно сделать вывод, что коммуникатив-
ный метод является преобладающим на современ-
ном этапе. Коммуникативный метод обучения заро-
дился в Великобритании в 1960-х годах. Он активно 
участвовал в создании нового метода обучения 
иностранным языкам, а не аудиолингвального и 
других устаревших методов обучения иностранным 
языкам. Коммуникативный метод как российская 
методика был разработан Е.И. Пассовым. Основ-
ными задачами метода являются: распознавание 
использования языка (т.е. представление о том, ко-
гда и как следует использовать язык для достиже-
ния различных целей); понимание того, как меня-
ется язык (в зависимости от различных ситуаций); 
также необходимо понимать участников ситуации 
(формальная речь и неформальная речь, то есть 
разница между письменной и устной речью), а 
также умение читать, понимать и создавать тексты 
разных типов и характера. Так же для данного ме-
тода характерно умение поддержать разговор (с 
ограниченным словарным запасом и грамматиче-
ской базой); преподавателю нет необходимости чи-
тать лекции или создавать формулы или правила. 
Коммуникативный метод фокусируется в первую 
очередь не на правильности языковых структур, а 
на том, чтобы было взаимодействие участников 
(обучающихся) в коммуникативном процессе. Это 

означает, что необходимо создавать и разыгрывать 
как можно больше диалогов и сцен; достигать це-
лей общения; попытка объяснить вещи разными 
способами; пытаться объяснить что-то на других 
языках (учиться пересказывать); развивать способ-
ность обучающегося общаться с другими участни-
ками. Таким образом, коммуникативный метод за-
нимает важное место в современном образова-
тельном процессе. Однако есть и модификации, ко-
торые соответствуют требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов по 
обучению иностранным языкам в средней школе и 
активно используются учителями на уроках. [8]  

В современную эпоху система образования пе-
реживает этап глубоких изменений и преобразова-
ний, которые носят инновационный характер. Это 
послужило причиной образования метода проек-
тов. Значение метода проектов заключается в диф-
ференциации обучения, акцентировании внимания 
на индивидуальности учащихся, выявлении их ин-
дивидуальных способностей и компетенций. Метод 
проектов основан на взаимодействии (между уча-
щимися) и дает им возможность использовать ино-
странный язык как средство признания и способ вы-
ражения своих мыслей и идей. В ходе выполнения 
проекта учащиеся активно приобретают знания и 
опыт учебной деятельности, пробуют мыслить на 
иностранном языке, совершенствуют свою грамма-
тическую и фонетическую компетенцию. Проектная 
методика направлена на объяснение чувств, идей 
и мыслей учащихся. Таким образом, проектная ме-
тодика является важным приемом, позволяющим 
студентам использовать самостоятельно приобре-
тенные знания иностранного языка, а также помо-
гает расширить кругозор и преодолеть языковой ба-
рьер. Работая над проектом, студенты анализи-
руют большие объемы информации, собирают ма-
териалы и ищут необходимые источники и ресурсы. 
Было установлено, что такая индивидуальная ра-
бота предоставляет хорошие возможности для са-
моразвития и улучшает процесс обучения. Она 
дает возможность для саморазвития и повышает 
творческий потенциал каждого, кто участвует в про-
ектной деятельности. 

В процессе общения на иностранном языке уча-
щиеся открывают для себя богатство и особенно-
сти языка. Положительные черты данного метода 
заключаются в том, что метод развивает уверен-
ность и самостоятельность учащихся (через языко-
вую защиту); развитие самостоятельности уча-
щихся (через проекты) и навыков мышления, твор-
ческих способностей и компьютерной грамотности, 
а также проявление лидерских качеств учащихся, 
что в конечном итоге развивает мыслительные спо-
собности, творческие способности и компьютерную 
грамотность; и в конечном итоге улучшает языко-
вые навыки. Однако у этого метода есть и свои не-
достатки. Отсутствие запрета на использование 
родного языка усложняет контроль (учитывая, что 
учащиеся учатся в группах).Главный недостаток за-
ключается в том, не все ученики могут участвовать 
в проектной деятельности, и темп групповых заня-
тий варьируется. 
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Интерактивный метод — важнейший элемент 
обучения иностранным языкам. Он является важ-
ным элементом обучения иностранному языку, по-
скольку развивает творческие способности уче-
ника. Он способен развить творческие способности 
учащегося; ориентирован на привлечение познава-
тельных способностей и стремлений конкретного 
учащегося; стимулирует самостоятельный интерес 
к обучению; формирует умение сосредоточиться на 
творческом процессе. [9] Метод апеллирует к опыту 
и способностям учащихся и способствует формиро-
ванию или раскрытию коммуникативных компетен-
ций в процессе обучения. Сегодня, с развитием тех-
нологий, интерактивные методы обучения предпо-
лагают развитие и применение в учебном процессе 
дистанционного образования, интернет-технологий 
и работы в режиме онлайн. Таким образом, у всех 
студентов будет возможность взаимодействовать с 
реальными людьми в режиме реального времени, в 
письменной или устной форме. [10] 

Таким образом, можно сказать, что каждый ме-
тод имеет свои особенности и качества, благодаря 
которым он отличается друг от друга и является са-
мостоятельным явлением как методика. В совре-
менных условиях наиболее оптимальным методом 
стратегии обучения является интерактивный ме-
тод, который способствует развитию коммуникатив-
ных навыков, навыков взаимодействия, формиро-
ванию устной грамотной речи, компетенций для ре-
шения поставленных задач. Эффективность ме-
тода обусловлена положительной психологической 
атмосферой, когда каждый чувствует себя ком-
фортно и находится в обстановке позитивного со-
трудничества и взаимодействия. Грамматико-пере-
водной метод помогают усвоить языковые струк-
туры, но не способствуют развитию устной речи. 
Прямые методы обеспечивают речевую практику, 
но не дают учащимся возможности свободно при-
менять ее в различных коммуникативных ситуа-
циях. Аудиовизуальные и аудиолингвальные ме-
тоды ограничивают возможности учащихся, в ре-
зультате процесс обучения сводится к покорному 
повторению языковых единиц по указанию препо-
давателя. Использование коммуникативного ме-
тода имеет свои ограничения. На наш взгляд, ис-
пользовать коммуникативный метод в чистом виде 
не имеет смысла. Он подлежит совершенствова-
нию в соответствии с современными социальными 
тенденциями. Метод проектов не является чистой 
формой коммуникативного метода, так как он был 
усовершенствован в соответствии с современными 
социальными тенденциями. В рамках метода про-
ектов обучение не контролируется преподавате-
лем. Этот метод требует особой организации учеб-
ного процесса. 

Процесс изучения другого языка без полного 
культурного контекста довольно специфичен и тру-
ден. Хорошо известно, что проникновение в куль-
туру очень важно и что для понимания иностран-
ного языка необходимо понимание культуры, лежа-
щей в его основе. Поэтому общение с носителями 
языка очень важно, и оно гарантировано всем сту-
дентам в процессе обучения. Поэтому в условиях 

обучения иностранным языкам в российских вузах 
большее внимание уделяется развитию педагоги-
ческой базы, стимулированию активного обучения 
через общение лицом к лицу, эффективному препо-
даванию, инновационным педагогическим инстру-
ментам, разработке учебных материалов и меро-
приятий, привлечению носителей языка в штат.  
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Effective foreign language teaching strategies: a comparative analysis 
Basova O.V. 
Omsk State University named after. F.M. Dostoevsky  
New social trends in the world have led to the need to learn a foreign language 

not only for communication, travel and recreation, but also for the 
formation of communicative competences, joining other cultures, acquiring 
professional knowledge and skills. In addition, knowledge of foreign 
languages opens new opportunities for education and career 
development. There are so many opportunities in the world today for those 
who speak several languages, as it makes a person more competitive in 
the international labor market. A better understanding of how people 
acquire a new language has spawned a wide range of approaches to 
language teaching, and schools and universities are better equipped than 
ever to teach languages. This article examines the effectiveness of various 
foreign language teaching methods and strategies in order to identify the 
most effective approaches that can be used to enhance the quality of 
foreign language teaching.Each of the methods described has its own 
advantages in relation to specific learning situations. That is why teachers 
are given the opportunity to vary them depending on the age, language 
proficiency level, interests and characteristics of the target group. 
Therefore, it is important that foreign language teachers have the 
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appropriate competencies. In modern conditions, the most preferable 
method is interactive with the involvement of technologies that promote 
the development of communicative skills, interaction skills, as well as 
active oral language formation. 

Keywords: Foreign language, learning strategies, effective learning strategies, 
comparative analysis of strategies, educational environment/ 
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В начале работы описываются компоненты физической подго-
товленности, такие как мышечная сила, быстрота, выносли-
вость, и их значение для развития основных физических ка-
честв, статья выделяет разделение на общую и специальную 
физическую подготовку, их цели и методы. 
Освещаются исследования, показывающие влияние различных 
факторов на физическую подготовку студентов, в том числе пан-
демию COVID-19, которая незначительно снизила показатели 
физического развития студентов, автор пишет, что программа 
физического воспитания в университетах помогает поддержа-
нию здоровья, развитии личности и профессиональной адапта-
ции студентов. 
В статье поднимаются проблемы организации эффективных 
программ физического воспитания и необходимость интеграции 
физической культуры в образовательный процесс, обсуждаются 
инновационные методики и технологии в физическом воспита-
нии, такие как скандинавская ходьба и использование специали-
зированного оборудования и программного обеспечения для оп-
тимизации тренировочного процесса. 
Автор отмечает мотивацию студентов к занятиям физической 
культурой и предлагает различные стратегии для повышения 
мотивации через разработку индивидуализированных про-
грамм, вовлечение через коммуникацию и солидарность, оздо-
ровительные мотивы и создание стимулирующей среды. 
Ключевые слова: физическая подготовка, студенты, универси-
теты, мотивация, здоровье, физические упражнения, инноваци-
онные методики, специальная физическая подготовка, общая 
физическая подготовка, оздоровительные технологии. 

 
 

Физическая подготовленность представляет со-
бой комплексный показатель, отражающий уровень 
развития и готовности организма к выполнению фи-
зических нагрузок, то есть данный показатель ва-
жен не только для спортсменов, но и для оценки об-
щего состояния населения, так как он ставится в 
один ряд с такими показателями, как смертность, 
рождаемость и заболеваемость. 

Физическая подготовленность характеризуется 
функциональными возможностями различных си-
стем организма, таких как сердечнососудистая, ды-
хательная и мышечная системы, также уровнем 
развития основных физических качеств: силы, вы-
носливости, быстроты, ловкости и гибкости; она до-
стигается в процессе физической подготовки, 
направленной на укрепление здоровья, улучшение 
физического состояния и развитие физических ка-
честв. 

Существует разделение на общую и специаль-
ную физическую подготовку (ОФП и СФП): ОФП 
направлена на повышение уровня физического 
развития и двигательной подготовленности, ис-
пользуя разнообразные физические упражнения, в 
то время как СФП сосредоточена на развитии ка-
честв для успеха в конкретной деятельности или 
виде спорта. А компоненты физической подготов-
ленности содержат: 

一 мышечную силу – способность преодолевать 
сопротивление с использованием мускулов, кото-
рая проявляется как в динамическом (взрывном), 
так и в статическом (удерживании нагрузки) режи-
мах. 

一 быстроту – частота сокращений и расслабле-
ний мускулов, подразделяется на спринтерскую 
быстроту, скорость движений и быстроту реакции. 

一 выносливость – качества, позволяющие орга-
низму длительное время противостоять утомлению 
при выполнении нагрузок. Выделяют аэробную (об-
щую) и анаэробную (специальную) выносливость. 

Понимание и развитие данных компонентов фи-
зической подготовленности обязательны как для 
повышения спортивных результатов, так и для об-
щего улучшения физического здоровья и работо-
способности населения, так различные ученые и 
специалисты отмечают взаимосвязи между компо-
нентами спортивной подготовленности, где каждый 
из них вносит вклад в общую картину физической 
готовности и навыков к выполнению двигательных 
действий [5].  

Исследования показывают, что текущее состоя-
ние физической подготовки студентов в универси-
тетах испытывает влияние ряда факторов, напри-
мер, анализ, проведенный В.Н. Ковалевым и О.В. 
Булгаковой из Сибирского федерального универси-
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тета, показывает, что пандемия незначительно сни-
зила показатели физического развития и подготов-
ленности студентов, особенно в плане относитель-
ной силы. Наибольшее снижение показателей 
наблюдалось у студентов специальной медицин-
ской группы, тогда как у студентов, занимающихся 
аэробикой, показатели гибкости даже улучшились – 
данные результаты демонстрируют потребность в 
развитии систем мониторинга физического разви-
тия и подготовленности в высших учебных заведе-
ниях для адаптации к условиям и поддержания здо-
ровьесберегающей среды образовательных учре-
ждений [4]. 

Общее значение физической подготовки для 
студентов не ограничивается только поддержанием 
здоровья, но и затрагивает развитие личности, фи-
зических и личностных качеств, помогающих 
успешной адаптации к профессиональной деятель-
ности и жизни в общем и целом, так как физическая 
культура и спорт считаются компонентами здоро-
вого образа жизни, оказывающими положительное 
влияние на социально-экономическую, воспита-
тельную и оздоровительную сферы жизни студен-
тов. 

В то же время основы профессионально-при-
кладной физической подготовки студентов тесно 
связаны с адаптацией образовательного процесса 
к требованиям современного рынка труда, где про-
фессиональное мастерство во многом зависит от 
физических возможностей человека, в данном 
смысле физическая подготовка студентов стано-
вится инструментом для повышения их профессио-
нальной эффективности и устойчивости к неблаго-
приятным условиям труда [10].  

В основном программы физической подготовки в 
университетах направлены на развитие специфи-
ческих физических качеств, для успешной работы в 
выбранной профессии, и содержат как приобрете-
ние специализированных навыков, так и общее фи-
зическое развитие. Но, в то же время существуют 
проблемы в организации эффективных программ 
физического воспитания в университетах, так ис-
следования последних лет показывают, что про-
блемы физического воспитания студентов активно 
обсуждаются учеными и специалистами, а основ-
ные направления исследований касаются таких тем 
как: совершенствование процесса физического 
воспитания, формирование здорового образа 
жизни у студентов, использование нетрадиционных 
средств и технологий, и профессионально-при-
кладную физическую подготовку [7]. 

Одним из главных вопросов становится потреб-
ность в интеграции физической культуры в ком-
плекс гуманитарных дисциплин высшего образова-
ния, с акцентом на развитие интеллектуальных спо-
собностей, креативности и духовно-нравственных 
сил студентов, то есть создание условий для само-
реализации и саморазвития студента, а не просто 
овладение двигательными навыками. Здесь про-
блемой является смещение акцента на двигатель-
ную активность и алгоритмические действия, вме-
сто гуманистически ориентированного подхода, 
предполагающего диалог и творческий поиск [3]. 

В то же время ухудшение состояния здоровья 
студенческой молодежи становится устойчивым, с 
ростом хронических заболеваний, а это, в свою оче-
редь, ставит под сомнение соответствие условий и 
требований обучения. Современный учебный про-
цесс часто предъявляет к студентам психофизио-
логические и физические нагрузки, превышающие 
их возрастные возможности, которые приводят к 
уменьшению адаптационных возможностей орга-
низма и снижению профессиональной готовности. 

Также недостаточная физическая активность 
среди студентов влечёт за собой ряд психологиче-
ских проблем, в частности, исследования показы-
вают, что в период пандемии COVID-19 студенты 
ещё больше сократили уровень своей физической 
активности, что привело к усилению сидячего об-
раза жизни и увеличению времени, проведённого 
за экранами. Студенты первых курсов оказались 
особенно уязвимы к изменениям образа жизни из-
за адаптации к новым условиям обучения и изоля-
ции, вызванной пандемией, при этом женщины 
лучше адаптировались к условиям изоляции, со-
храняя физическую активность благодаря заботе о 
здоровье и фигуре [9]. 

Стресс и напряжение, испытываемые студен-
тами в процессе обучения, особенно на первых кур-
сах, усиливаются из-за несоответствия объёмов 
информации и времени, предназначенного для её 
освоения, из-за несоответствия предлагаемых зна-
ний личным интересам студентов, которое влечёт 
за собой ухудшение психофизического здоровья и 
снижение адаптационных возможностей орга-
низма, в связи с этим требуются регулярные физи-
ческие упражнения, которые помогают снизить пси-
хоэмоциональное напряжение, улучшить настрое-
ние и повысить умственную работоспособность. А 
отсутствие физической активности ведёт к ряду от-
рицательных последствий для здоровья студентов, 
например, у ведущих малоподвижный образ жизни, 
наблюдается рост жалоб на головные боли и ухуд-
шение адаптации к изменениям погоды [2]. 

Еще одним принципом современных инноваций 
в физическом воспитании является использование 
современного оборудования, программного обес-
печения, мобильных приложений, которые способ-
ствуют улучшению качества обучения, повышению 
мотивации и интереса учащихся, позволяют прово-
дить более точную и объективную оценку результа-
тов. 

Программы, направленные на физическое раз-
витие, улучшение функциональных возможностей 
организма и обучение основным жизненноважным 
двигательным навыкам и способностям, стано-
вятся всё более востребованными в учебном про-
цессе, одним из примеров исследование, прове-
дённое в Национальном университете "Запорож-
ская Политехника", где была изучена программа 
"Спортивно-педагогическое совершенствование 
(фитнес)", показавшая значительное улучшение 
показателей здоровья у студентов в возрасте 17-20 
лет [13]. 

Согласно исследованию Б. Кардинала, каче-
ственные инструкционные программы физической 
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активности в колледжах и университетах продол-
жают существовать и имеют огромный неосвоен-
ный потенциал для удовлетворения потребностей 
студентов, учебных заведений и общества в целом 
[11]. 

Концептуальное физическое воспитание на 
уровне колледжей и университетов практически по-
всеместно и доказало свою долгосрочную иннова-
ционность, программы CPE/FE на среднем уровне 
также являются инновациями, а не временным 
трендом, и эффективны в продвижении главной 
цели качественных программ физического воспита-
ния – поощрении физической активности на протя-
жении всей жизни [12]. 

Современные подходы к физическому воспита-
нию в высших учебных заведениях направлены на 
использование физкультурно-оздоровительных 
технологий, которые содержат не только упражне-
ния и тренировки, но и формирование мотивацион-
ной сферы личности студента, цель такого воспита-
ния заключается в формировании и совершенство-
вании жизненноважных двигательных навыков и 
умений, которые укрепляют здоровье и физическое 
развитие человека. 

Подходы к мотивации студентов в рамках физи-
ческого воспитания включают не только традицион-
ные методы, но и инновационные технологии, такие 
как индивидуальное планирование прироста ре-
зультатов и методику апробации различных физ-
культурных дисциплин, в это же время исследова-
ния показывают, что методологической основой 
личностно ориентированного учебного процесса 
является системный подход, который позволяет до-
биваться конечных полезных результатов и повы-
шать уровень мотивации студентов к занятиям фи-
зическими упражнениями [6]. 

Одним из значимых принципов – понимание 
того, что мотивация к регулярным занятиям физи-
ческой культурой у студентов может значительно 
повышаться при условии осознания ими конкрет-
ных полезных результатов таких занятий, то есть 
нужно не только предоставление информации о 
пользе физических упражнений, но и создать усло-
вия для индивидуального подхода к каждому сту-
денту для формирования личной мотивации и ин-
тереса к физическому развитию. А с точки зрения 
применения теорий мотивации в физическом вос-
питании студентов используются различные 
формы физической активности, адаптированные 
под индивидуальные потребности и возможности 
студентов, и направлены на достижение макси-
мального оздоровительного эффекта. 

Среди основных стратегий повышения мотива-
ции студентов к регулярным занятиям физической 
культурой в университетах, заслуживающих внима-
ния, выделяются [1]: 

1) разработка индивидуализированных про-
грамм. Учитывая, что интересы и возможности сту-
дентов различны, поэтому нужно предложить вы-
бор занятий по видам спорта в соответствии с их 
собственными предпочтениями. 

2) вовлечение в процесс через коммуникацию и 
дружескую солидарность. Стремление провести 

время с друзьями и общение со сверстниками яв-
ляется сильным мотивом к занятиям спортом, то 
есть коллективная форма занятий физической 
культурой. 

3) оздоровительные мотивы. Регулярные физи-
ческие упражнения положительно воздействуют на 
здоровье, укрепляют иммунитет, сердечно-сосуди-
стую и дыхательную системы. 

4) повышение осведомленности студентов о 
пользе регулярных занятий спортом и их влиянии 
на общее здоровье и благополучие помогает моти-
вировать студентов, поэтому преподаватели 
должны донести до студентов информацию о роли 
физической активности, используя различные об-
разовательные методы. 

5) создание стимулирующей среды. Организа-
ция учебного процесса с активными формами и ме-
тодами обучения, внедрение в учебные программы 
блоков, содействующих здоровью и физическому 
совершенствованию, предоставление возможности 
выбора занятий студентами, развивает у них устой-
чивый интерес к занятиям физической культурой. 

6) понимание и работа с мотивами. Различие 
мотивов, побуждающих к упражнениям, таких как 
стремление к самоутверждению, социальные фак-
торы, и желание удовлетворить духовные потреб-
ности, должно быть учтено при разработке страте-
гий повышения мотивации, то есть преподаватели 
должны опираться на эти мотивы, стимулируя ин-
терес к занятиям через понимание их влияния для 
личностного и физического развития студентов. 
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At the beginning of the work, the components of physical fitness are described, 

such as muscle strength, speed, endurance, and their importance for the 

development of basic physical qualities; the article highlights the division 
into general and special physical training, their goals and methods. 

Research is highlighted showing the influence of various factors on the physical 
training of students, including the COVID-19 pandemic, which has slightly 
reduced the physical development of students; the author writes that the 
physical education program at universities helps maintain health, personal 
development and professional adaptation of students. 

The article raises the problems of organizing effective physical education 
programs and the need to integrate physical education into the educational 
process, discusses innovative methods and technologies in physical 
education, such as Nordic walking and the use of specialized equipment 
and software to optimize the training process. 

The author notes the motivation of students to engage in physical education 
and suggests various strategies for increasing motivation through the 
development of individualized programs, involvement through 
communication and solidarity, health motives and the creation of a 
stimulating environment. 
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Организационно-педагогические условия развития 
познавательной активности обучающихся на основе 
междисциплинарного подхода  
в образовательном процессе вуза 
 
 
 
Буря Лариса Владимировна 
аспирант кафедры «Образование и педагогические науки», 
Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния, lara_vip@inbox.ru 
 
В данной статье рассматривается актуальная проблема образо-
вательного процесса – развития познавательной активности 
обучающихся на основе междисциплинарного подхода в обра-
зовательном процессе вуза.  
Проводя теоретический анализ научной литературы были опре-
делены и теоретически обоснованы организационно–педагоги-
ческие условия развития познавательной активности обучаю-
щихся на основе междисциплинарного подхода в образователь-
ном процессе ВУЗа. 
На основе междисциплинарного подхода, в данной статье рас-
крываются и выявляются междисциплинарные связи следую-
щих учебных дисциплин: «Математика», «Информатика», «Ма-
тематическое моделирование», «Математическое моделирова-
ние систем и процессов». 
Использование междисциплинарного практикума с междисци-
плинарными задачами, а также внедрением междисциплинар-
ных проектов для реализации организационно–педагогических 
условий развития познавательной активности обучающихся на 
основе междисциплинарного подхода в образовательном про-
цессе ВУЗа, обуславливается повышением уровня самостоя-
тельной работы обучающихся при увеличении знаниевой интен-
сивности. 
Полученные выводы исследования и теоретического обоснова-
ния реализации организационно–педагогических условий разви-
тия познавательной активности обучающихся на основе меж-
дисциплинарного подхода в образовательном процессе ВУЗа. 
Развития познавательной активности обучающихся в образова-
тельном процессе вуза будет продуктивным, если будут реали-
зованы специально организованные и направленные на этот 
процесс организационно-педагогические условия, которые вы-
явлены в данном исследовании. 
Ключевые слова: организационно-педагогические условия, по-
знавательная активность, междисциплинарный подход, междис-
циплинарные связи, образовательный процесс. 
 
 

Проблема развития интеллектуальной, самостоя-
тельной развитой личности обучающихся суще-
ствует на протяжении всего развития педагогиче-
ской науки и относится к числу наиболее актуаль-
ных проблем современной педагогической науки и 
образовательной практики. Нахождение путей 
практического её решения в образовательном про-
цессе вуза является актуальной и может быть ре-
шена на основе междисциплинарного подхода. 

Проводя анализ дефиниции «познавательная 
активность» в данной статье будем определяет её 
как интегративное качество личности, раскры-
вающееся в мотивированной целенаправленной 
инициативной интеллектуальной деятельности 
по приобретению новых знаний с целью удовле-
творения своих познавательных потребностей и 
запросов. 

Для практического решения развития познава-
тельной активности обучающихся в образователь-
ном процессе вуза будет продуктивным, если будут 
реализованы специально организованные и 
направленные на этот процесс организационно-пе-
дагогические условия.  

Рассмотрим подробнее дефиницию понятия 
«организационно-педагогические условия». 

Осмысление трактовки терминов: «условие», 
«педагогические условие», «организационно-педа-
гогическое условие», предполагает их, как влияю-
щего образования на развитие познавательной ак-
тивности обучающегося в образовательном про-
цессе вуза и содействия его эффективности. 

В общем понимании, условие представляет со-
бой некое явление, воздействующее на объект, яв-
ление или процесс, что применимо и к образова-
тельному процессу образовательного учреждения. 
От характера или направленности воздействую-
щего условия происходит трансформация объекта 
воздействия [1]. 

С философской точки зрения условие рассмат-
ривается и как воздействующая среда [2] и, как 
фактор результативности процесса.  

Единство организационного и педагогического в 
воздействии на образовательный процесс просле-
живается в исследованиях [3, 4], характеризующих 
понятие условий, как целенаправленных, планиру-
емых и управляемых мер педагогического воздей-
ствия, обеспечивающих эффективность решения 
образовательных задач с учетом особенностей и 
структуры реализуемого процесса и направленных 
на конкретный образовательный результат. 

Для обоснования организационно-педагогиче-
ских условий развития познавательной активности 
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обучающихся в образовательном процессе вуза, 
необходимо уточнить, что активность, в том числе 
и познавательная, является деятельностной кате-
горией, осуществляемой субъектом деятельности. 
Следовательно, целенаправленное педагогиче-
ское взаимодействие субъектов образовательной 
деятельности (обучающих и обучающихся) в части 
какого-либо личностного преобразования, должно 
учитывать личностную субъектность обучающе-
гося. 

Опираясь на идеи личностно-ориентированного 
подхода в образовании и признавая необходимость 
активной позиции участника образовательного про-
цесса – обучающегося в соответствии с необходимо-
стью формирования познавательной активности 
определяем первое организационно-педагогическое 
условие, состоящее в обеспечение субъектной пози-
ции обучающегося в условиях реализации лич-
ностно-ориентированной модели образования.  

Ретроспективный анализ феномена субъектно-
сти позволяет сформулировать его понимание, как 
интегративного, обусловленного уровнем развития 
субъектных качеств, личностного образования, 
проявляющегося в процессе деятельности [5]. 

Определяя проявление субъектности в образо-
вательной деятельности – представляет собой спе-
цифический вид деятельности, направленный на 
привитие социально одобряемых и социально по-
ощряемых качеств личности в процессе целена-
правленной педагогической деятельности. 

Особую ценность для нашего исследования 
представляет научное мнение В.В. Давыдова о 
направленности образовательной деятельности на 
овладение субъектом способами познавательных 
действий на основе теоретического знания [6]. Т.е., 
субъектом образовательной деятельности может 
называться только тот обучающийся, которому при-
суща характеристика, связанная с познавательной 
активностью. 

Исследуя субъектную позицию обучающегося с 
позиции личности в педагогике, в ряде исследова-
ний соотносится с целостной характеристикой лич-
ности и проявлением её индивидуальности.  

В социальной среде позиция выступает побуди-
телем поведения, направленности действий, выра-
жением внутренних убеждений и субъектности лич-
ности [7], но, несмотря на то, что позиция представ-
ляет собой сформированное качество личности, 
под воздействием внешних (образовательных и 
воспитательных, социальных) факторов, представ-
ляет собой развивающееся образование [8].  

Наличие позиции является отражением сформи-
рованной сферы личности, выступает проявлением 
личностного мировоззрения и показывает способ-
ность личности к реализации собственных ценност-
ных установок. 

Субъектная позиция является развивающимся 
личностным образованием и проходит следующие 
этапы развития: субъект действия – субъект соб-
ственного действия – субъект деятельности – субъ-
ект собственной деятельности [9], в результате осу-
ществления которых происходит приращение в 
субъектности. 

Сформированная субъектная позиция лично-
сти/обучаемого представляет собой образователь-
ный результат целенаправленной образователь-
ной деятельности. 

Исходя из сложившихся в педагогической науке 
представлений о субъектной позиции и характери-
стиками феноменов «субъект», «субъектность» и 
«позиция», авторское понимание субъектной пози-
ции личности определяется как личностное обра-
зование, проявляющееся в осознании субъектом 
своих возможностей и способностей, ответ-
ственности за выбор деятельности, её активной 
реализации и рефлексии. 

В обосновании первого организационно-педаго-
гического условия сформулировано понимание 
субъектности, как проявляющегося в деятельно-
сти развивающегося личностного системного 
образования на основе целевых и ценностных 
установок личности или проявление субъектно-
сти в деятельности при организационном прио-
ритете активных методов.  

В качестве реализации деятельностного направ-
ления обоснован метод кейсов, позволяющий: ак-
тивизировать навыки работы со знанием, анализи-
ровать информацию с выделением главного и вто-
ростепенного, классифицировать по степени важ-
ности для выполнения этапов познавательной ра-
боты; способствует закреплению теоретического 
материала; дает возможность обучающимся полу-
чить конструировать решение проблемной ситуа-
ции.  

Для выявления и обоснования второго организа-
ционно-педагогического условия в нашем исследо-
вании мы обратили внимание на высокий образова-
тельный потенциал междисциплинарного подхода, 
междисциплинарной интеграции и реализации 
междисциплинарных связей в содержании образо-
вания. 

Междисциплинарная интеграция в содержании 
образования предполагает переосмысление учеб-
ной информации по отдельным учебным дисципли-
нам в предметной области, позволяющее обучаю-
щемуся выстраивать познание с точки зрения си-
стематизации учебного материала, структуризации 
его, выделению понятийной целостности в рамках 
отдельных дисциплин, установлению причинно-
следственных связей явлений и др.  

В качестве направлений междисциплинарной 
интеграции, направленной на развитие познава-
тельной активности обучающегося рядом ученых 
предлагается актуализация содержания образова-
ния в части ликвидации дублирования учебного ма-
териала [10], разработки интегрированных междис-
циплинарных модулей [11, 12] и их направленность 
на решение практических междисциплинарных за-
дач [13].  

Исходя из сущности междисциплинарного под-
хода, построение междисциплинарных связей опи-
рается на взаимопроникновение и взаимосвязь со-
держания учебных дисциплин с целью формирова-
ния у обучающихся целостной системы научных 
представлений об изучаемых объектах или явле-
ниях, что направляет на необходимость разработки 
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методического обеспечения реализации идей меж-
дисциплинарности и исходя из этого в нашем ис-
следовании мы выделяем второе организационно-
педагогическое условие – содержание образования 
должно быть обогащено междисциплинарным кон-
тентом для естественно-научного блока дисци-
плин и соответствующим методическим обеспе-
чением. 

Учитывая содержательные и методологические 
особенности учебных дисциплин и с опорой на науч-
ные позиции Коротенкова Ю.Г. [14], Нуриевой Э. Н. 
[15], Шершневой В.А. [16] и др. предполагаем, что со-
держательная аккумуляция знаний отдельных учеб-
ных дисциплин и их методологического аппарата поз-
воляет создавать предпосылки междисциплинарной 
интеграции в применении знаний одной дисциплины 
в предметном поле другой дисциплины.  

В педагогической науке проблема организации и 
реализации междисциплинарных связей нашла от-
ражение в исследованиях О.В. Барсеневой, М.А. 
Кейн, Е.В. Сенькиной, Г.С. Саволайнен, Л.В. Шкери-
ной и др. [17, 18]. Ученые предлагают использова-
ние в качестве оптимальной формы реализации об-
разовательной программы междисциплинарные 
практикумы, насыщенные междисциплинарными 
задачами, реализующими потенциал теоретиче-
ского обучения в контексте развития познаватель-
ной активности обучающихся.  

Междисциплинарный практикум строится на ос-
нове требований использования освоенных знаний 
и методов одной предметной области для решения 
задач другой предметной области. 

В процессе разрешения междисциплинарной за-
дачи обучающийся находится в поиске связей 
между понятиями, научными теориями, законами и 
др., что направляет его на поиск знаний в смежных 
научных областях и способствует глубокому иссле-
дованию объекта или явления [19]. 

Следовательно, исходя из сущности междисци-
плинарного подхода, построение междисциплинар-
ных связей опирается на взаимопроникновение и 
взаимосвязь содержания учебных дисциплин с це-
лью формирования у обучающихся целостной си-
стемы научных представлений об изучаемых объ-
ектах или явлениях, что позволило выявить меж-
дисциплинарные связи учебных дисциплин «Мате-
матика» и «Информатика», «Математика» и «Мате-
матическое моделирование систем и процессов», 
«Информатика» и «Математическое моделирова-
ние систем и процессов».  

Еще одним средством реализации междисци-
плинарных связей в образовательном процессе 
вуза в ряде исследований называют междисципли-
нарные проекты, которые существенно повышают 
долю самостоятельной работы обучающихся при 
увеличении знаниевой интенсивности.  

В научно-педагогической литературе проектное 
обучение выступает средством поисковой, иссле-
довательской деятельности с целью разрешения 
творческих задач [20]. 

В нашем исследовании соглашаемся с идеями 
междисциплинарных проектов на основе междис-

циплинарной связи предметных областей «Мате-
матики» и «Информатики» Абраамяна Р.Л. [21], 
направленные на активизацию обучения и транс-
формацию познавательной роли обучающегося, 
как субъекта собственной познавательной активно-
сти.  

Опираясь на идеи деятельностного подхода и 
признавая потенциал междисциплинарного под-
хода в формировании познавательной активности 
определяем третье организационно-педагогиче-
ское условие – освоение междисциплинарного со-
держания естественно-научного блока дисциплин 
осуществляется в активной познавательной де-
ятельности с использованием активных методов 
обучения. 

Развитие познавательной активности обучаю-
щихся с использованием специально конструируе-
мого содержания нашло отражение в направленно-
сти содержания образования на развитие познава-
тельной активности обучающихся нашло отраже-
ние в педагогической науке и обусловлено образо-
вательной необходимостью и значимостью резуль-
татов образовательной деятельности. 

Рассматривая феноменов образования и содер-
жания образования позволяет сделать вывод о 
его/содержании образования направленности на 
развитие личности в процессе реализации образо-
вательных стратегий и направляет на выявление в 
содержании образования механизмов развития по-
знавательной активности обучающихся. 

Ретроспективный анализ научных концепций ак-
тивизирующего воздействия на познавательную 
сферу личности позволил выделить основные 
направления.  

В концепции П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной, 
активизирующее воздействие происходит с пози-
ции учения; в концепции Б.Г. Ананьева, А.Н. Леон-
тьева и С.Л. Рубинштейна активизация проявля-
ется в деятельностном влиянии на развитие лично-
сти; в концепции И.Я. Лернера и Ю.А. Поповой воз-
действие на познавательную активность строится 
на позиции оптимального сочетания форм деятель-
ности; концепция А.В. Мудрика указывает на про-
дуктивное влияние единства деятельности и обще-
ния на развитие познавательной активности обуча-
ющихся. 

Представленные научные концепции активизи-
рующего воздействия на познавательную сферу 
личности объединяет одна общая мысль, что акти-
визирующее воздействие, есть процесс и результат 
целенаправленного стимулирующего воздействия 
за счет оптимального сочетания педагогических 
методов, форм и средств педагогического воздей-
ствия. 

В определении и выявлении третьего организа-
ционно-педагогического условия, обоснован фено-
мен активных методов обучения, в результате реа-
лизации которых в образовательном процессе вуза 
проявляется развитие субъектности личности. При 
этом, направленность содержания образования на 
развитие познавательной активности обучающихся 
достигается за счет научных методов исследова-
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ния (анализ, синтез, абстрагирование и др.) в рам-
ках учебных дисциплин будет продуктивной при 
разрешении междисциплинарных задач и разра-
ботки междисциплинарных проектов. 

Развития познавательной активности обучаю-
щихся в образовательном процессе вуза будет про-
дуктивным, если будут реализованы специально 
организованные и направленные на этот процесс 
организационно-педагогические условия, которые 
выявлены в данном исследовании. 
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Organizational and pedagogical conditions for the development of 

cognitive activity of students based on an interdisciplinary approach 
in the educational process of the university. 

Burya L.V. 
Far Eastern State Transport University  
This article examines the actual problem of the educational process - the 

development of cognitive activity of students based on an interdisciplinary 
approach in the educational process of the university. Conducting a 
theoretical analysis of the scientific literature, the organizational and 
pedagogical conditions for the development of cognitive activity of 
students based on an interdisciplinary approach in the educational 
process of the university were determined and theoretically justified. 
Based on an interdisciplinary approach, this article reveals and identifies 
the interdisciplinary connections of the following academic disciplines: 
"Mathematics", "Computer Science", "Mathematical Modeling", 
"Mathematical modeling of systems and processes". The use of an 
interdisciplinary workshop with interdisciplinary tasks, as well as the 
introduction of interdisciplinary projects to implement organizational and 
pedagogical conditions for the development of cognitive activity of 
students based on an interdisciplinary approach in the educational 
process of the University, causes by increasing the level of independent 
work of students with an increase in knowledge intensity. The obtained 
conclusions of the research and theoretical substantiation of the 
implementation of organizational and pedagogical conditions for the 
development of cognitive activity of students on the basis of an 
interdisciplinary approach in the educational process of the University. The 
development of cognitive activity of students in the educational process of 
the university will be productive if the organizational and pedagogical 
conditions that are specially organized and aimed at this process, which 
are identified in this study, are implemented. 

Keywords: organizational and pedagogical conditions, cognitive activity, inter-
disciplinary approach, interdisciplinary connections, educational process. 

References 
Petrovsky, V. A. The phenomenon of subjectivity in personality psychology: 

[Text]: dis. ...doct. psycho. sciences (in the form of a scientific report): 
19.00.11 / V.A.Petrovsky. – Moscow, 1993. – 76 p. 

2. Philosophical encyclopedic dictionary / E. F. Gubsky, G. V. Korableva, V. A. 
Lutchenko. M., 2000. 



 75

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. Volodin A. A., Bondarenko N. G. Analysis of the content of the concept of 
"Organizational and pedagogical conditions" // Izvestiya TulSU. 
Humanities. 2014. No.2. 

4. Ippolitova N. V. Theory and practice of preparing future teachers for patriotic 
education of students: dis. ... doctor of pedagogical sciences. Chelya-
binsk, 2000. 383 p. 

5. Levina I. L. On the subjectivity of the subject of educational activity // Bulletin 
of the YUrGGPU. 2012. No.2. 

6. Davydov V.V., Slobodchikov V.I., Zukerman G.A. A junior schoolboy as a 
subject of educational activity [Electr. resource] / V.V. Davydov, V.I. 
Slobodchikov, G.A. Zuckerman //http://eduhmao.ru/var/db/files/4714 . 
ml_shk.pdf 7 

7. Arinushkina N. S. On the definition of the concepts of "Subject" and "Subject 
position" // Izv. Sarat. un-ta Nov. ser. Ser. The acmeology of education. 
Developmental psychology. 2009. No.2. 

8. Psychology: dictionary / under the general editorship of A.V. Petrovsky, M. 
G. Yaroshevsky. – M.: Politizdat, 1990. – 494 p. 

9. Slobodchikov V. I. Essays on the psychology of education. – Birobidzhan: 
Publishing House of BSPI, 2005. – 272 p. 

10. Dalinger V. A. Integrative educational projects in mathematics and 
computer science as a means of organizing educational and research 
activities of students // Bulletin of SIBITA. 2016. №1 (17). 

11. Matelenok A. P., Vakulchik V. S. Interdisciplinary integration as a basis for 
teaching mathematics to students of technical specialties // Izvestiya 
RSPU named after A. I. Herzen. 2022. №206. 

12. Anisimova G. D., Evseeva S. I. Interdisciplinary connections of 
mathematics, computer science and electrical engineering in a technical 
university // Science of man: humanitarian studies. 2020. No.1. 

13. Testov V.A. Formation of a modern mathematical picture of the world in the 
learning process. / Proceedings of the XIVI International Collegiate 
Readings. Yaroslavl, 2012. – pp. 138 – 141. 

14. Korotenkov Yu.G. Informatics as a means of developing interdisciplinary 
communication / Yu.G. Korotenkov // Bulletin of the Moscow City 
Pedagogical University. Series: Computer Science and Informatization of 
education. - 2005. – No. 5. – pp. 71-75. 

15. Nurieva, E. N. Interdisciplinary connections as a way of forming general 
cultural and general professional competencies / E. N. Nurieva, L. V. 
Bakeeva // Bulletin of the Kazan Technological University. – 2012. – №23. 

16. Shershneva V. A. Formation of mathematical competence of engineering 
university students on the basis of a polyparadigm approach: abstract of 
the dissertation of the Doctor of pedagogical sciences. Krasnoyarsk, 2011. 
47 p. 

17. Shkerina L.V., Senkina E.V., Savolainen G.S. (2013) Interdisciplinary 
educational module as an organizational and pedagogical condition for the 
formation of research competencies of a future mathematics teacher at a 
university // Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev. No. 4. pp. 76-80 

18. Shkerina L. V., Berseneva O.V., Cave M. A. Interdisciplinary practicum as 
a condition for the formation of students' ability to inter-disciplinary 
professional research // PNiO. 2018. №5 (35). 

19. Novikov, P. N. System analysis of the pedagogical process: methodological 
aspect / P. N. Novikov. – Omsk: Publishing center of KSPU. – 2001. – 348 
p. 

20. Dudysheva E. V. Interdisciplinary design at the junior courses of the 
specialty "Informatics" at a pedagogical university // MNKO. 2009. №2. 

21. Abrahamyan R. L. The role of interdisciplinary projects in the 
implementation of the productive and applied orientation of the profile 
school // West-nick URAO. 2010. No.1. 

  



 76 

№
 2

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

Влияние мотивации на активность студентов в физическом воспитании 
 
 
 

Гружевский Валерий Алексеевич 
кандидат педагогических. наук, доцент, доцент кафедры обще-
образовательных дисциплин Российский государственный уни-
верситет правосудия (Крымский филиал) 
 
Лукавенко Андрей Викторович  
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры общегу-
манитарных и социально-экономических дисциплин Крымский 
юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации  
 
Романова Татьяна Федоровна  
старший преподаватель кафедры философии, культурологии и 
гуманитарных дисциплин КУКИиТ  
 
Гевак Елизавета Викторовна 
студентка юридического факультета, Российский государствен-
ный университет правосудия (Крымский филиал) 
 
Туманова Екатерина Сергеевна 
студентка юридического факультета, Российский государствен-
ный университет правосудия (Крымский филиал) 
 
Статья исследует историческое развитие и современное состо-
яние физического воспитания в России и его роль в организации 
гармонично развитой личности и вовлеченности в здоровый об-
раз жизни.  
Основный фокус автора направлен на анализ значение мотива-
ции в активности студентов в области физической культуры и 
спорта через изучение различных теорий мотивации, в том 
числе работы Б. Вайнера, А. Бандуры, Д. МакГрегора, и В. Оучи, 
и личностно-ориентированный подход В.А. Петровского, кото-
рые позволяют понять факторы, влияющие на интерес и участие 
студентов в физических занятиях.  
Автор статьи акцентирует внимание на внутренней и внешней 
мотивации, исследует психологические барьеры, встающие на 
пути к регулярным физическим тренировкам, и предлагает ме-
тоды их преодоления с помощью применения игровых и сорев-
новательных элементов в учебный процесс.  
Помимо этого, рассматривается вклад физической активности в 
улучшение умственной и физической работоспособности, пред-
ставлены успешные практики и стратегии мотивации студентов, 
основанные на проектном обучении и использовании фитнес-
технологий, в итоге автор статьи пишет, что разнообразие мето-
дов обучения и особый подход к каждому студенту являются ос-
новой для достижения высокой мотивации и активности в физи-
ческом воспитании. 
Ключевые слова: физическое воспитание, мотивация студен-
тов, история физической культуры, теории мотивации, внутрен-
няя мотивация, внешняя мотивация, психологические барьеры, 
игровые методы в образовании, фитнес-технологии, проектное 
обучение. 

 
 

Физическое воспитание, имея глубокие корни в 
древней истории, развивалось параллельно с раз-
личными изменениями в обществе, так, например, 
в древней России основным направлением физиче-
ской культуры была военно-физическая подго-
товка, которая обуславливалось необходимостью 
защиты государства, а источниками такого воспита-
ния стали эпосы, летописи и другие культурные ар-
тефакты. В них эпические герои отражали идеал 
гармонично развитой личности, а основными фор-
мами физической активности были игрища; первые 
письменные источники и изображения, связанные с 
физической культурой, относятся к XII веку, в фео-
дальную эпоху народные формы физического вос-
питания, в том числе кулачные бои и военно-спор-
тивную подготовку [2]. 

Период конца XIX – начала XX века ознамено-
ван возникновением и развитием новых форм фи-
зической культуры и спорта, который связан с появ-
лением частных школ и общественных физкуль-
турно-спортивных организаций, активным участием 
России в международном спортивном движении, в 
последствии данные изменения стали основами со-
временной системы физического воспитания и 
спорта в России, благодаря такому шагу как созда-
ние Российского олимпийского комитета и Канцеля-
рии главного наблюдающего за физическим разви-
тием. 

Советский период характеризуется государ-
ственной поддержкой физической культуры и 
спорта, введением физического воспитания в обра-
зовательные программы всех уровней (например, 
был открыт институт физической культуры, со-
зданы спортивные общества типа "Динамо" и вве-
дено преподавание физической культуры в школах 
и вузах) и массовым вовлечением населения в 
спортивные мероприятия (такие как Спартакиады), 
то есть став эпохой значительных достижений в об-
ласти спорта и физической культуры на междуна-
родной арене, укрепления здоровья и повышения 
физической подготовленности населения [1]. 

В современной России физическое воспитание 
продолжает оставаться составляющей образова-
тельного процесса, призванной содействовать гар-
моничному развитию личности, ведению здорового 
образа жизни и развитию физических способностей 
учащихся, а образовательные учреждения стре-
мятся к обеспечению всесторонне-гармоничного 
физического развития учащихся, развитию их инди-
видуальных способностей и вовлечению в спортив-
ные мероприятия. 

В физическом воспитании теории мотивации ос-
новываются на принципах психологии и педагогики, 
применяемых для стимулирования интереса к заня-
тиям физической культурой и спортом, главными 
направлениями являются:  

1) теория атрибуции Б. Вайнера, которая иссле-
дует причины, по которым человек приписывает 
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успех или неудачу внутренним или внешним факто-
рам, влияя на мотивацию к обучению и развитию; 

2) социально-когнитивная теория А.Бандуры, 
которая выделяет роль наблюдения, имитации и 
моделирования в обучении, в том числе и в физи-
ческом воспитании;  

3) личностно-ориентированный подход, осно-
ванный на работах В.А. Петровского и других авто-
ров, который делает упор на самосознание, разви-
тие познавательных, волевых и эмоциональных 
устремлений через физическую активность, созда-
вая условия для развития субъектности индивида. 

4) Теории мотивации Д. МакГрегора (теории 
«X» и «Y») и В. Оучи (теория «Z»), которые иссле-
дуют различные подходы к управлению и мотива-
ции в организациях, и находят применение в физи-
ческом воспитании для создания стимулирующей 
обучающей среды.  

5) Исследования Г. Мюррея и других авторов в 
области мотивации расширяют понимание потреб-
ностей человека, как первичные (органические), так 
и вторичные (психогенные), которые формируются 
в результате социального взаимодействия и обуче-
ния.  

Взаимосвязь мотивации и физической активно-
сти изучается многими исследователями, напри-
мер, исследования Шиманского О.В., Голушко Т.В. 
и других специалистов показывают, что формиро-
вание мотивации к физической культуре среди сту-
дентов является главным условием для укрепления 
здоровья и готовности к профессиональной дея-
тельности [9], то есть существует тесная связь 
между уровнем физической активности студентов и 
их здоровьем, при этом снижение двигательной ак-
тивности часто связано с малоподвижным образом 
жизни и интенсификацией учебного процесса [8]. 

Физическая культура, которая затрагивает раз-
витие физических качеств и улучшение состояния 
здоровья, вносит значительный вклад в улучшение 
умственной и физической работоспособности, по-
могает снять стресс и улучшить настроение, так, ис-
следование взаимосвязи физической и умственной 
деятельности человека показывает, что отказ от 
физических нагрузок и стремление к снижению фи-
зической активности, особенно среди студентов и 
работников умственного труда, могут привести к 
негативным последствиям для здоровья, а регуляр-
ные физические упражнения снижают уровень хо-
лестерина, улучшают работу сердца и становятся 
профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. 

Понятие мотивации тесно связано с понятием 
мотива, который, по мнению Л.П. Гримака, явля-
ется основой для деятельности человека, направ-
ляя его к достижению целей, а Н.В. Ерохова рас-
сматривает мотив как осознанное стремление к 
действиям, отражающим внутренние и внешние по-
требности организма [3]. 

Так, внутренняя мотивация опирается на лич-
ные стремления, интересы и потребности студен-
тов, направленные на улучшение здоровья, само-
чувствия и достижение спортивных результатов, 
также исследования показывают разнообразие мо-

тивов, побуждающих студентов к занятиям физ-
культурой: от стремления улучшить здоровье и фи-
зическое состояние до желания достичь успехов в 
спорте, укрепить социальные связи и повысить уро-
вень самооценки, но в основном выделяют оздоро-
вительные, двигательно-деятельностные, соревно-
вательно-конкурентные, эстетические и коммуника-
тивные мотивы среди других [7]. 

Существуют различные подходы к проблеме мо-
тивации, в том числе теории, предложенные П.А. 
Рудиком и А.И. Леонтьевым, которые рассматри-
вают мотив как осознанную потребность и конкрет-
ный объект удовлетворения этой потребности соот-
ветственно. 

С другой стороны, внешняя мотивация содержит 
факторы вроде оценок, похвалы от преподавате-
лей и социального признания, то есть внешняя мо-
тивация может проявляться через стремление сту-
дентов улучшить свои спортивные достижения, эс-
тетическую привлекательность, социальные связи, 
через желание познать и развить свой организм. 
Соревновательные и эстетические мотивы, напри-
мер, связаны со стремлением улучшить личные 
спортивные результаты или внешний вид; коммуни-
кативные мотивы фокусируются на социальном 
взаимодействии в спортивной среде, а познава-
тельные и творческие – отражают интерес к само-
познанию и самовыражению через физическую ак-
тивность [4]. 

Роль внешней мотивации также подтверждается 
различиями в восприятии студентами физической 
культурой, например, некоторые студенты видят в 
этом способ поддержания и укрепления здоровья, 
в то время как другие занимаются физкультурой 
ради получения хороших оценок или из-за социаль-
ного давления. 

Помимо внутренней и внешней мотивации суще-
ствуют психологические барьеры, которые могут 
стать серьезным препятствием на пути к регуляр-
ным тренировкам и спортивным занятиям, разли-
чают несколько основных типов психологических 
барьеров: 

ー Коммуникативные возникают из-за различий 
в типе мышления, скорости обработки информации 
и уровне интеллектуального развития между сту-
дентами, они мешают эффективному общению и 
препятствуют участию в групповых занятиях или 
спортивных командах; преодолеваются путем раз-
вития навыков общения и эмпатии. 

ー Морально-этические барьеры связаны с лич-
ными убеждениями и воспитанием, например, 
сдерживают студентов от участия в определенных 
видах спортивной активности из-за внутренних 
убеждений о недопустимости некоторых действий. 

ー Эмоциональные барьеры, такие как стесне-
ние, страх отвержения или низкая самооценка, ме-
шают студентам начать или продолжать занятия 
физической активностью, а преодоление данных 
барьеров часто требует работы над уверенностью 
в себе и развитием позитивного отношения к соб-
ственной личности. 

Для преодоления этих барьеров предлагается 
разработка интересных и разнообразных программ 
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физической подготовки, например, во многих рабо-
тах говорится, что требуется учет мотивационных 
приоритетов и интересов студентов с целью обра-
зования у студентов потребности к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями и опре-
деления эффективности построения процесса фи-
зической подготовки [6]. 

Существует несколько основных мотивов (неко-
торые из них мы уже описали выше), которые ста-
новятся основой для разработки программ физиче-
ской подготовки [4]: 

ー Оздоровительные мотивы – физические 
упражнений для укрепления здоровья и профилак-
тики заболеваний, и их положительное воздействие 
на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

ー Двигательно-деятельностные мотивы обос-
новываются тем, что физическая активность помо-
гает повысить производительность труда, снизить 
утомляемость и улучшить концентрацию внимания. 

ー Соревновательные и эстетические мотивы 
отражают желание студентов улучшить собствен-
ные спортивные достижения и внешний вид. 

ー Коммуникативные и познавательно-развива-
ющие мотивы указывают на стремление студентов 
к социальным контактам через спорт и желание по-
знать и улучшить собственные физические возмож-
ности. 

Программы физической подготовки должны 
быть разнообразными и содержать различные 
виды активностей, которые помогут достижению 
целей студентов, помимо этого, не стоит забывать 
об информировании студентов о роли физической 
активности для здоровья, физического и психологи-
ческого самочувствия, так как основой мотивации 
является не только познавательная деятельность, 
но и практическое применение полученных знаний 
в повседневной жизни. 

Еще одним методом становится применение иг-
ровых элементов и командных соревнований в фи-
зическом воспитании студентов для повышения мо-
тивации к участию в физической активности, в 
связи с тем, что игровой метод позволяет студен-
там комплексно совершенствовать движения при 
их первоначальном изучении и совершенствовании 
физических качеств, создает благоприятные усло-
вия для развития ловкости, силы, быстроты и вы-
носливости благодаря упражнениям, носящих со-
ревновательный характер. Игровой метод не обя-
зательно связан только с традиционными спортив-
ными играми, такими как футбол или волейбол, а 
применяется на базе любых физических упражне-
ний. 

В то же время соревновательный метод исполь-
зуется для стимулирования интереса и активности 
студентов как в элементарных формах, так и в бо-
лее сложных организационных форматах, то есть 
соревнования могут быть как частью учебного заня-
тия, так и отдельной формой организации занятий 
(контрольно-зачетные, официальные спортивные 
соревнования). Соперничество, условия проведе-
ния соревнований и поощрение за достигнутые ре-
зультаты значительно повышают мотивацию сту-
дентов к занятиям физкультурой. 

Такой подход к физическому воспитанию сту-
дентов подкреплен исследованиями и практикой в 
области педагогики и спорта, например, советский 
педагог В.А. Сухомлинский выделял значимость 
игры в развитии и воспитании, так как она образует 
морально-волевые качества и стимулирует пытли-
вость и любознательность у студентов. 

Одним из основных инструментов, способствую-
щих развитию мотивации у студентов, является 
проектное обучение – данный метод основан на 
идеях Дьюи, Лоя, Торндайка и других американских 
ученых и предполагает использование различных 
образовательных ресурсов (как самостоятельную 
работу с научно-исследовательской и учебной ли-
тературой, так и использование электронных ин-
формационных ресурсов). Суть метода заключа-
ется в том, что учебная деятельность, выбранная 
студентом свободно и не ограничивающаяся рам-
ками учебного предмета, выполняется с большим 
увлечением, то есть проектное обучение превра-
щает окружающую среду в лабораторию, где про-
исходит процесс познания [10]. 

Еще одним принципом является также разнооб-
разие методов и форм обучения, которые должны 
быть направлены на развитие внутренних мотивов 
к обучению, к таким методам относятся: сообщение 
целей урока, фокус на практическую значимость по-
лучаемых знаний, использование живого общения 
и диалога вместо чтения лекций из учебников, ор-
ганизация различных форм деятельности студен-
тов для поддержания внимания и интереса, диф-
ференцированные задания, четкая постановка и 
объяснение выполнения физических упражнений. 

Подход, который демонстрирует успех является 
личностно-ориентированный подход, основанный 
на методологии системного подхода по П. К. Ано-
хину, нацелен на достижение конечного полезного 
результата в любой деятельности, а главной осо-
бенностью является индивидуальное планирова-
ние прироста результатов при сдаче студентами 
нормативов по физической подготовленности. Та-
кая методика, апробированная на кафедре физиче-
ского воспитания и здоровья Рязанского государ-
ственного медицинского университета имени ака-
демика И. П. Павлова, и показала свою простоту и 
эффективность в применении, хотя и требует учета 
особенностей местного контингента студентов [5]. 

Другой пример успешной стратегии мотивации 
содержит использование фитнес-технологий, кото-
рые затрагивают не только физическую активность, 
но и умственную активность, сбалансированное пи-
тание, внутреннюю гармонию и уход за телом. Так, 
история развития фитнеса и его методик показы-
вает эволюцию подходов к физическому воспита-
нию от эмпирических знаний древности до созда-
ния научных методик обучения физическим упраж-
нениям и развития физических способностей, в 
частности, подходы К. Купера, основанные на улуч-
шении аэробной производительности через регу-
лярные занятия, которые снабжают организм кис-
лородом и увеличивают энергию, и принципы 
аэробных тренировок, в которую входят разминка, 
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аэробная фаза, заминка и силовая нагрузка – ста-
новятся подтверждением того, что регулярная фи-
зическая активность благоприятсвует общему 
оздоровлению организма. 
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The article explores the historical development and current state of physical 

education in Russia and its role in organizing a harmoniously developed 
personality and involvement in a healthy lifestyle. 

The author's main focus is on analyzing the importance of motivation in the 
activity of students in the field of physical education and sports through the 
study of various theories of motivation, including the work of B. Weiner, A. 
Bandura, D. McGregor, and V. Ouchi, and the personality-oriented 
approach of B. .A. Petrovsky, which allow us to understand the factors 
influencing the interest and participation of students in physical classes. 

The author of the article focuses on internal and external motivation, explores 
the psychological barriers that stand in the way of regular physical training, 
and proposes methods for overcoming them through the use of game and 
competitive elements in the educational process. 

In addition, the contribution of physical activity to improving mental and physical 
performance is considered, successful practices and strategies for 
motivating students based on project-based learning and the use of fitness 
technologies are presented. As a result, the author of the article writes that 
a variety of teaching methods and a special approach to each student are 
the basis to achieve high motivation and activity in physical education. 

Keywords: physical education, student motivation, history of physical culture, 
theories of motivation, internal motivation, external motivation, 
psychological barriers, game methods in education, fitness technologies, 
project-based learning. 
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Статья рассматривает применение имитационного обучения в 
образовательных организациях высшего образования пожарно-
технического профиля, авторы уделяют внимание преимуще-
ствам имитационного обучения, которое позволяет оценить 
наличие угрозы охраняемым законом ценностям в случае воз-
можного пожара через моделирование чрезвычайных ситуации 
и обучать курсантов, студентов и слушателей стратегиям реаги-
рования.  
Далее, анализируются различные методы, в том числе симуля-
ции, деловые игры и кейс-стади, которые позволяют учащимся 
развивать как теоретические, так и практические навыки. В ра-
боте говорится о роли использования современных технологий, 
таких как 3D моделирование и системы Building Information 
Modeling (BIM), для создания реалистичных обучающих сцена-
риев, которые воссоздают динамику развития опасных факторов 
пожара и процесс эвакуации людей. Освещается вопрос коррек-
тировки учебных программ с учетом изменений, вносимых в нор-
мативно-правовые акты и нормативные документы по пожарной 
безопасности. 
Ключевые слова: имитационное обучение, пожарная безопас-
ность, высшее образование, симуляции, 3D моделирование, де-
ловые игры, кейс-стади, BIM, выездные занятия. 

 
 

Имитационное обучение – обучение, при кото-
ром обучаемый осознанно выполняет действия в 
обстановке, моделирующей реальную, с использо-
ванием специальных средств обучения, сущность 
этого подхода заключается в создании моделей, 
имитирующих поведение реальных систем для ис-
следования различных сценариев и стратегий без 
риска для исходных систем.  

Принципы имитационного моделирования со-
держат абстракцию, учет времени и событий, ана-
лиз взаимодействий и зависимостей компонентов 
системы, статистические и случайные факторы, 
влияющие на поведение системы. 

Преимущества имитационного моделирования 
многочисленны: его экономическая эффектив-
ность, поскольку моделирование позволяет избе-
жать затрат на реальные эксперименты, приспо-
сабливаемость в исследовании под различные 
условия и сценарии, возможность проведения рис-
кованных испытаний в контролируемой виртуаль-
ной среде, а к недостаткам относятся сложность со-
здания моделей, недостаток точности из-за прибли-
женной природы моделирования и зависимость от 
качества исходных данных. 

В образовательной практике, особенно в педа-
гогике, имитационное обучение используется для 
создания и анализа образовательных методов и 
подходов, то есть здесь имеется ввиду создание 
условий для активной деятельности учащихся, раз-
витие их творческого мышления и самостоятельно-
сти. 

Историческое развитие имитационного обуче-
ния в технических науках связано с развитием ком-
пьютерных технологий и методов моделирования, 
так, например, с началом использования компью-
терных симуляций в середине XX века, имитацион-
ное обучение начало применяться для решения ин-
женерных задач (в оптимизации производственных 
процессов, анализе систем и тренировке персо-
нала), но сейчас, современные технические дисци-
плины, такие как робототехника и аэрокосмическая 
инженерия используют имитационное обучение 
для тестирования новых технологий [9], так как дан-
ный метод позволяет исследовать и менять про-
цессы, моделировать поведение сложных систем и 
технологий без физического вмешательства с це-
лью понимания работы этих систем и обеспечения 
безопасности при тестировании новых идей [4]. 

Помимо перечисленного, одним из главных при-
менений имитационного обучения в технических 
специальностях – создание и тестирование алго-
ритмов искусственного интеллекта, ведь данные 
технологии помогают компьютерным системам обу-
чаться и совершенствоваться на основе данных без 
прямого программирования каждой задачи, то есть 
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здесь имитационное обучение выступает в роли 
средства для оценки и совершенствования алго-
ритмов, в связи с тем, что предоставляет возмож-
ность моделирования различных условий и сцена-
риев для более точной настройки искусственного 
интеллекта в решении конкретных задач. 

Само по себе имитационное обучение подразу-
мевает усвоение поведенческих моделей через 
наблюдение за действиями других, так, с точки зре-
ния психологических теорий, оно находит своё ос-
нование в социально-когнитивной теории А. Бан-
дуры (теория социального научения), в которой 
утверждается, что человек способен усваивать и 
анализировать информацию, полученную через 
наблюдение для того, чтобы сформировать соб-
ственные представления о поведении, не всегда 
напрямую изменяя его [5]. 

Иные элементы имитации и наблюдения прояв-
ляются у других теоретиков, таких как Л. Выготский, 
который предлагал концепцию зоны ближайшего 
развития, где каждый человек может проходить два 
этапа развития навыков: самостоятельное обуче-
ние и обучение с помощью опытного наставника [2]. 

Данный вопрос также касается мотивационных 
процессов, ведь мотивация к обучению часто опи-
рается на ожидание успеха и восприятие полезно-
сти усваиваемых знаний, а это, в свою очередь, 
влияет на желание и готовность индивидуума 
учиться посредством имитации, то есть сама эф-
фективность имитационного обучения по большей 
части зависит от того, насколько доступны модели 
для подражания и насколько легко их можно вос-
произвести в различных контекстах. 

В связи с этим, для интеграции теоретических 
знаний и практических навыков в области пожарной 
безопасности через имитационные методы требу-
ется использование различных образовательных 
технологий для достижения оптимального резуль-
тата. Например, методом симуляции, который мо-
делирует различные чрезвычайные ситуации, свя-
занные с пожарной безопасностью. В безопасной и 
контролируемой обстановке курсанты, студенты и 
слушатели применяют стратегии реагирования на 
различные угрозы с целью улучшения практических 
навыков, укрепления теоретических знаний, освое-
ния профессиональных компетенций. Производят 
оценку степени риска причинения вреда охраняе-
мым законом ценностям через анализ причинно-
следственных связей между наступившими нега-
тивными последствиями (причинение тяжкого 
вреда, смерть человека, группы лиц, крупного ма-
териального ущерба) и условиями, приведшими к 
наступлению негативных последствий (нарушение 
обязательных требований пожарной безопасно-
сти). 

С другой стороны, метод кейс-стади, при кото-
ром обучающиеся анализируют реальные пожары 
или теоретические сценарии, чтобы выработать 
наиболее подходящие решения, ведь данный ме-
тод не только помогает усвоить принципы обеспе-
чения пожарной безопасности, но и развивает уме-
ние анализировать сложные ситуации и принимать 
обоснованные решения. 

Далее, метод практико-ориентированного обу-
чения, подразумевающий самостоятельную и сов-
местную с педагогом проектную деятельность, в 
процессе которого происходит создание условий 
для самостоятельного исследования, применения 
разных форм учебной деятельности и их практиче-
ской реализации в рамках учебного процесса. 

Рассматривая специфику проведения занятий в 
образовательных организациях пожарно-техниче-
ского профиля, наиболее эффективным методом 
обучения считается деловая игра, предполагаю-
щая моделирование действий в условиях, прибли-
жённых к реальным ситуациям, связанным с туше-
нием пожаров или оценкой соответствия объектов 
защиты обязательным требованиям пожарной без-
опасности [1].  

Основными преимуществами перечисленных 
методов, по мнению авторов, являются: 

1) Прикладная подготовка, использование ими-
тационных упражнений предоставляет возмож-
ность специалистам переносить теорию в практи-
ческую деятельность, тем самым способствуя их 
скорой адаптации и умению принимать оператив-
ные решения в реальных ситуациях, где быстрота 
и корректность реакций могут спасти человеческие 
жизни. 

2) Усовершенствование профессиональных 
навыков, так как обучение позволяет точно анали-
зировать уровень профессионализма и подготов-
ленности специалистов, облегчая создание резуль-
тативных учебных программ, которые объединяют 
как теоретическую подготовку, так и практические 
занятия [3]. 

3) Приспособление к изменениям в законода-
тельстве – образовательные программы прини-
мают во внимание последние изменения в норма-
тивно-правовых актах и нормативных документах 
по пожарной безопасности, гарантируя актуаль-
ность и соответствие приобретаемых знаний и 
навыков текущим требованиям. 

Имитационному обучению в области пожарной 
безопасности заметно уделяется внимание, что от-
ражается в различных программах повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки, 
предлагаемых разными учебными заведениями, 
например, в программах Академии ГПС МЧС Рос-
сии представляются курсы для руководителей ор-
ганизаций, ответственных за пожарную безопас-
ность, в этих курсах обсуждаются вопросы управле-
ния и контроля за состоянием пожарной безопасно-
сти на предприятиях [7]. 

В других организациях, как, например, в научно-
техническом центре пожарной безопасности пред-
лагается обучение, которое направлено на пожар-
ную профилактику и разработку мер по обеспече-
нию безопасности, в том числе курсы для лиц, про-
водящих противопожарный инструктаж, в этих про-
граммах помогают развитию навыков, которые тре-
буются для адекватного реагирования в экстрен-
ных ситуациях [6]. 

Образовательные учреждения используют ди-
станционные технологии для проведения курсов, 
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чтобы обучение было доступным и позволяло за-
тронуть большее количество специалистов по всей 
стране. При реализации программ предлагаются 
практические задания на основе симуляции, кото-
рые позволяют воссоздать реальные условия по-
жара. 

Например, при имитации распространения опас-
ных факторов пожара и эвакуации людей при ис-
пользовании 3D моделирования, предоставляются 
инструменты для анализа объёмно-планировочных 
решений и определения безопасных путей эвакуа-
ции в случае возникновения пожара. Для этого ис-
пользуются Building Information Modeling (BIM) вме-
сте с расширенными системами геоинформацион-
ного моделирования, которая создает детализиро-
ванные трехмерные модели объекта, оценивая та-
ким образом различные сценарии пожара и их вли-
яние на безопасность зданий и эвакуацию людей 
[8]. 

В исследованиях отмечается, что 3D моделиро-
вание реализует различные сценарии пожара, в ко-
торых учитываются динамика распространения 
опасных факторов пожара и пути эвакуации, что 
позволяет оценить возможность безопасной эваку-
ации [10]. Например, интеграция BIM и компьютер-
ного зрения обеспечивает точное позиционирова-
ние внутри зданий и позволяет менять маршруты 
эвакуации в реальном времени в зависимости от 
изменения ситуации. 

Основываясь на результатах исследования, ис-
пользование этих технологий повышает скорость 
работы пространственно-временных имитацион-
ных моделей пожара, и позволяют определить воз-
можные пути эвакуации и необходимые мероприя-
тия для обеспечения безопасности людей в случае 
возможного пожара. Таким образом, повышается 
уровень безопасности объектов и снижается риск 
гибели человека при возникновении пожара. [11] 

Учебными программами образовательных орга-
низаций высшего образования пожарно-техниче-
ского профиля предусмотрено проведение выезд-
ных учебных занятий, проводимых на реальных 
объектах защиты путем имитации деятельности 
лиц, принимающих решения при оценке соответ-
ствия объекта защиты требованиям пожарной без-
опасности или при тушения пожара. Что позволяет 
курсантам, студентам и слушателям приобретать 
необходимые знания и навыки, а также реализовы-
вать профессиональные компетенции. 

Сейчас в образовательных организациях выс-
шего образования фокус смещается на формиро-
вание у обучаемых умений добывать знания и твор-
чески подходить к решению профессиональных за-
дач. В связи с этим педагогические методы и при-
емы, применяемые при обучении путем имитации, 
по мнению авторов содействую повышению эффек-
тивности и качества образовательного процесса. 

 
Литература 
1. Байтерякова А. Р., Рондырев-Ильинский В. 

Б., Чиглинцев В. М., Полищук В. В. Формирование у 
студентов готовности к применению активных мето-

дов обучения в процессе профессионального обу-
чения при изучении отдельных тем по пожарной 
безопасности [Текст] / А.Р. Байтерякова и др. // 
МНКО. – 2020. – №1 (80). – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-u-
studentov-gotovnosti-k-primeneniyu-aktivnyh-
metodov-obucheniya-v-protsesse-professionalnogo-
obucheniya-pri-izuchenii (дата обращения: 
27.04.2024). 

2. Выготский Л.С. Психология развития чело-
века [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во Смысл; 
Эксмо, 2005. – 1136 с. 

3. Ермолина О. Н., Подберезина С. В. Обучение 
по пожарной безопасности: новый порядок [Элек-
тронный ресурс] / О.Н. Ермолина, С.В. Подбере-
зина. – «Промышленная безопасность», 2021, № 6. 
– URL: 
https://www.profiz.ru/pb/6_2021/obuchenije_po_pojar
noj/ 

4. Информационные технологии в технических 
и естественных науках [Электронный ресурс] : ма-
териалы Республиканской научно-практической 
конференции, 20 мая 2021 г. / редкол.: А. М. Авсие-
вич [и др.] ; сост. В. А. Мартинович. – Минск : БНТУ, 
2021. – Деп. в БНТУ 03.12.2021, № DEPBNTU-2021-
38 

5. Кыдырова Б.А. Когнитивная педагогика: ос-
новные проблемы и возможности [Текст] / Б.А. Кы-
дырова // Большая Евразия: развитие, безопас-
ность, сотрудничество. – 2020. – №3-2. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnaya-
pedagogika-osnovnye-problemy-i-vozmozhnosti (дата 
обращения: 25.04.2024). 

6. Обучение по дополнительным профессио-
нальным программам в области пожарной безопас-
ности [Электронный ресурс]. – Научно-технический 
центр пожарной безопасности. – URL: 
https://ntcpb.ru/ 

7. Программа профессиональной подготовки 
"Пожарная безопасность" "Пожарная безопас-
ность" [Электронный ресурс]. – Академии ГПС МЧС 
России – URL: https://agps-
consult.ru/service/retraining-fire-safety 

8. Deng H., Ou Z., Zhang G., Deng Y., Tian M. BIM 
and Computer Vision-Based Framework for Fire 
Emergency Evacuation Considering Local Safety 
Performance [Текст] / H. Deng и др. // Sensors. – 
2021. – Vol. 21, 3851. – 
https://doi.org/10.3390/s21113851 

9. Mynbayeva A., Sadvakassova Z. Инновацион-
ные методы обучения, или Как интересно препода-
вать / Innovative teaching methods, or As interesting 
teach [Текст] / A. Mynbayeva, Z. Sadvakassova. – 
2007. 

10. Taleai M., Mokhtari M., Zlatanova S. 3D based 
smoke fire emission and emergency evacuation 
simulation in high-rise buildings [Текст] / M. Taleai, M. 
Mokhtari, S. Zlatanova // Int. Arch. Photogramm. 
Remote Sens. Spatial Inf. Sci. – 2022. – XLVIII-4/W4. 
– P. 139–146. – https://doi.org/10.5194/isprs-archives-
XLVIII-4-W4-2022-139-2022 

11. Yang Q., Zhang X., Zhang Z., He L., Yan X., Na 
J. Fire Scenario Zone Construction and Personnel 



 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

  

Evacuation Planning Based on a Building Information 
Model and Geographical Information System [Текст] / 
Q. Yang и др. // ISPRS Int. J. Geo-Inf. – 2022. – Vol. 
11, 110. – https://doi.org/10.3390/ijgi11020110 

 
Learning through simulation: benefits of a learning environment in higher 

education 
Pikush D.S., Davydov S.S., Barbosov A.N., Kokorin E.V., Romanchuk N.N. 
Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of 

Russia 
The article examines the application of simulation training in educational 

institutions of higher education of a fire-technical profile, the authors pay 
attention to the advantages of simulation training, which allows assessing 
the threat to legally protected values in the event of a possible fire through 
emergency modeling and teaching cadets, students and trainees 
response strategies. 

Further, various methods are analyzed, including simulations, business games 
and case studies, which allow students to develop both theoretical and 
practical skills. The paper talks about the role of using modern 
technologies such as 3D modeling and Building Information Modeling 
(BIM) systems to create realistic training scenarios that recreate the 
dynamics of fire hazards and the evacuation process. The issue of 
adjusting curricula taking into account changes made to regulatory legal 
acts and regulatory documents on fire safety is highlighted. 

Keywords: simulation training, fire safety, higher education, simulations, 3D 
modeling, business games, case studies, BIM, on-site classes. 
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Статья затрагивает методы и принципы обучения математике 
иностранных студентов, описаны различные классификации ме-
тодов обучения, в том числе словесные, наглядные, практиче-
ские, индуктивные и дедуктивные подходы; авторы выделяют в 
работе интеграцию интереса и мотивации в обучении, и под-
ходы, направленные на стимулирование самостоятельного 
мышления. 
Особый упор делается на специфику обучения математике у 
иностранных студентов в США, странах Европы и Азии, далее 
на предварительную подготовку, уровень знаний и использова-
ние ресурсов для преодоления языкового барьера, обсуждаются 
новые методы, такие как проектная работа и интеграция искус-
ства в обучение математике, которые помогают усвоению мате-
риала и развитию математических навыков. 
В статье упоминается роль международных образовательных 
стандартов и культурной специфики в процессе обучения, в 
связи с этим, автор приходит к выводу, что для повышения про-
дуктивности требуется создание культурно-адаптированных 
учебных программ и методов, которые содействовали бы луч-
шему взаимопониманию во время обучения в многонациональ-
ной среде. 
Ключевые слова: математика, иностранные учащиеся, методы 
обучения, образовательные программ, культурные особенно-
сти, языковой барьер, мотивация, интерактивные методы, меж-
дународные стандарты. 
 
 

В обучении математике выделяют различные прин-
ципы и классификации методов, которые ориенти-
рованы на определённые цели и этапы педагогиче-
ского процесса, в частности, классификация М. А. 
Данилова и Б. П. Есипова рассматривает обучение 
как последовательность этапов: приобретение зна-
ний, выработку навыков, применение знаний, твор-
ческая деятельность, закрепление и проверка ре-
зультатов [2]. 

Ещё одна классификация, предложенная Ю. К. 
Бабанским, делит методы на словесные, нагляд-
ные, практические, на индуктивные и дедуктивные, 
помимо перечисленных, выделяются методы, 
направленные на стимулирование и мотивацию 
обучения, такие как интерес к обучению и ощуще-
ние долга и ответственности [5]. 

Другие методы обучения классифицируются по 
дидактическим целям, например, Г.И. Щукин и И. Т. 
Огородников выделяют методы для первичного 
усвоения материала и методы для закрепления и 
оттачивания знаний [3]. 

Существует также целеполагание в педагогике, 
которое содержит этапы сравнения и обобщения 
информации, отбор актуальных данных, формули-
рование и реализацию целей, то есть перечислен-
ные подходы являются базой для организации об-
разовательных стратегий и применимые к обуче-
нию математике в различных учебных заведениях. 

Сама специфика математического образования 
для иностранных учащихся состоит из нескольких 
особенностей: во-первых, обучение математике ча-
сто предполагает потребность в приспособлении 
учебных программ к их языковым и культурным осо-
бенностям, например, с помощью использования 
учебных пособий и материалов, которые учиты-
вают уровень владения языком обучения, или 
например, в календарно-тематическом планирова-
нии учебного курса по алгебре и математическому 
анализу для старшеклассников прописываются 
конкретные уроки и темы, которые помогают учени-
кам поэтапно и последовательно осваивать мате-
матические дисциплины. 

Во-вторых, для успешного обучения математике 
иностранных учащихся нужно помнить об их пред-
варительной подготовке и уровне знаний, что ино-
гда предполагает дополнительные курсы или до-
полнительные занятия для закрепления базовых 
знаний, особенно если уровень образования в их 
стране существенно отличается от требований обу-
чающей страны. 

В-третьих, стоит предоставлять иностранным 
учащимся доступ к ресурсам, которые помогут им 
усвоить математический материал и преодолеть 
языковой барьер (мультимедийные инструменты, 
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визуализация сложных концепций и поддержка че-
рез центры помощи студентам или тьюторинг). 

И последнее, в документах ЮНЕСКО выделя-
ется использование инклюзивного образования, ко-
торое обеспечивает одинаковый доступ к каче-
ственным образовательным ресурсам для всех сту-
дентов, вне зависимости от их этнической принад-
лежности или первого языка.  

С психолого-педагогической точки зрения иссле-
дования показывают, что основные затруднения 
при обучении математике у младших школьников 
делятся на несколько групп: биогенные, социоген-
ные и психогенные, которые влияют на внимание, 
восприятие, память, мышление и воображение ре-
бенка, сильно снижая продуктивность обучения [4]. 

Конкретные трудности в обучении математике 
связаны с усвоением числовых рядов, абстрагиро-
ванием, письмом и графическими навыками, с про-
странственной ориентацией и логическими опера-
циями, к примеру, у иностранных учащихся возни-
кают проблемы с переводом математических задач 
из словесной формы в числовую, с определением 
геометрических фигур, с выполнением арифмети-
ческих операций. 

Например, в Соединенных Штатах Америки, ме-
тодика преподавания математики для иностранных 
студентов основывается на учете языковых барье-
ров и культурных различий, то есть одним из глав-
ных принципов – фокус на развитие языковых навы-
ков в изучении математики для понимания студен-
там специфической терминологии, условно, препо-
даватели используют в программе работы опреде-
ления математических терминов на английском 
языке. 

В обучении используются проектные работы и 
исследовательские задания, которые помогают по-
ниманию математических концепций, например, 
школьники могут создавать проекты на тему "Число 
пи" или "Последовательности" для того, чтобы не 
только освоить математический материал, но и 
умение самостоятельной работы. Так, применение 
данных методов приспосабливает иностранных 
студентов и развивает их когнитивные и коммуни-
кативные способности в рамках математического 
образования. 

Существует также, метод обучения, основанный 
на запросах (Inquiry-Based Learning, IBL), который 
демонстрирует преимущества, особенно для сту-
дентов с низкими начальными результатами, здесь 
подразумевается участие студентов в процессе 
обучения через решение проблем и представление 
собственных решений с целью усвоения материала 
[7]. 

Еще одной распространенной практикой явля-
ется использования вертикальных нестационарных 
поверхностей, таких как белые доски, которые поз-
воляют студентам визуализировать свои математи-
ческие размышления и совместно обсуждать реше-
ния; другая стратегия – интеграция искусства в обу-
чение математике, например, проекты, связанные с 
геометрией, измерениями и пропорциями, где про-
водятся художественные задания, а обсуждения в 
классе и возможность студентов объяснять свои 

решения и слушать аргументы сверстников со-
здают среду, где учащиеся учатся как у преподава-
телей, так и друг у друга. 

В европейских странах один из популярных ме-
тодов обучения — это метод "ESA" (Engage, Study, 
Activate), который предполагает участие учеников 
на разных этапах обучения: на этапе "Engage" пре-
подаватели стараются привлечь внимание студен-
тов, используя обсуждения, видеоматериалы или 
игры, для лучшему усвоению математических поня-
тий через коммуникацию и общение. 

Ещё один распространённый метод — это реше-
ние задач различной сложности для того, чтобы 
практиковать свои математические знания и уме-
ния в реальных ситуациях, также улучшить анали-
тическое мышление и помогать ученикам видеть 
практическое применение математики. 

Кроме перечисленных используется проектная 
деятельность и исследовательские задачи, далее 
ученики работают над проектами, которые требуют 
интеграции математических знаний с другими дис-
циплинами; имитационные и игровые методы, кото-
рые позволяют ученикам моделировать различные 
ситуации и принимать участие в процессе обуче-
ния. 

В странах Азии главной стратегией является ин-
теграция интерактивных и коллаборативных мето-
дов обучения, например, в Центральной Азии боль-
шое значение придается обмену опытом и совмест-
ной работе педагогов из разных стран для того, 
чтобы учителя делились практиками и учебными 
стратегиями, направленными на повышение каче-
ства образования в области математики. 

Также в образовательной практике Азии боль-
шое внимание уделяется методам, которые способ-
ствуют самостоятельному изучению и осмыслению, 
например, лекции, самостоятельное изучение но-
вого материала, парная и групповая работа, а игро-
вые формы обучения используются для того, чтобы 
учащиеся осваивали материал через сотрудниче-
ство. 

То есть исследования обучения математике для 
иностранных студентов выявляют различия в мето-
дах преподавания и успеваемости учащихся в раз-
ных странах, к примеру, в Восточной Азии, где 
страны часто показывают высокие результаты в 
международных оценках, таких как TIMSS и PISA, 
больше делается упор на развитие концептуаль-
ного понимания математики, который контрасти-
рует с подходами, часто применяемыми в США, где 
фокус на базовых процедурных навыках, в то же 
время исследования показывают, что учителя в 
странах с высокими достижениями используют 
стратегии, которые поддерживают развитие кон-
цептуальных знаний чаще, чем их коллеги в США 
[10]. 

Еще один пример из Филиппин, где были вве-
дены особые учебные программы по математике, 
демонстрирует, как культурные и образовательные 
различия интегрируется в обучение для иностран-
ных учащихся для отражения местных культурных 
реалий, в результате учащиеся лучше понимали 
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математические концепции и умело их применяли 
на практике [6]. 

Как мы уже определили, изучение математиче-
ских дисциплин вторым языков – процесс, который 
требует интеграции языковых и математических 
навыков, так, исследования показывают, что ме-
тоды CLIL (интегрированное обучение содержанию 
и языку), CBI (основанное на содержании обучение) 
и EMI (обучение на английском языке) помогают од-
новременному развитию языковой компетенции и 
математических умений, но, с другой стороны, ре-
зультаты таких программ варьируются в зависимо-
сти от методологии исследований, дизайна, вы-
борки и используемых инструментов измерения 
[11]. 

В рамках другого исследования выделяется, что 
приспособление к изучению математики на втором 
языке улучшается через разработку учебных про-
грамм и методик, которые учитывают как языковую, 
так и предметную специфику.  

В связи с этим встает проблема преодоления 
языкового барьера в обучении математике, в част-
ности, на психологическом уровне учебного про-
цесса, здесь одним из способов является использо-
вание визуальных средств и многовариантных ме-
тодов подачи материала для того чтобы предоста-
вить обучение с учетом стиля учения студентов, 
например, визуальные подсказки, которые упростят 
восприятие и запоминание новой информации. 

Далее, реализация учебных стратегий, которые 
основаны на деконструкции и последующем осмыс-
лении языка математики с целью адаптации к ма-
тематическим концепциям и терминологии, здесь 
примером являются образовательные модели, где 
студенты практикуют написание математических 
доказательств в группах, обсуждая и критикуя ра-
боты друг друга. 

Продуктивность перечисленных способов под-
тверждается исследованиями, которые показы-
вают улучшение успеваемости студентов, которые 
практикуют математические навыки в рамках пред-
ложенных образовательных подходов, так как по-
добные стратегии вовлекают студентов в образова-
тельный процесс. 

Еще одним примером практики для обучения 
математике на иностранном языке являются интер-
активные методы, такие как эвристическая беседа, 
разработанные учеными, такими как Лезан и Шо-
хор-Троцкий для самостоятельного мышления у 
учащихся, здесь стимулируют учеников к анализу и 
интерпретации информации [1], далее, например, 
использования в английском языке слова, описыва-
ющие математические операции, такие как "plus", 
"minus", "multiply" и "divide", для улучшения их пони-
мания и использования языка в контексте науки, ко-
торое является полезным применением математи-
ческих задач, разъясненных на иностранном языке. 

Поэтому, второй проблемой становятся культур-
ные различия, например, исследования показы-
вают, что в некоторых культурах математика пред-
ставляется как строго логическая дисциплина, в то 
время как другие культуры отмечают ее связь с ре-
альным миром и прикладными задачами [8]. 

Эти различия также могут стать причиной мате-
матической успеваемости и интереса к предмету, 
то есть, так, у студентов из культурных групп, где 
математика не является центральным элементом 
образовательной системы образуется иное отно-
шение к изучению данной дисциплины. 

Для решения данной проблемы требуется при-
нимать во внимание разнообразие культурных под-
ходов, то есть создавать обучающие программы, 
которые передают математические знания, и в то 
же время делают это сквозь призму соответствую-
щих культурных рамок, примеры из практики пока-
зывают, как учителя и исследователи работают 
вместе для создания культурно релевантных мате-
матических уроков, например, в проекте «Funds of 
Knowledge», который был ориентирован на латино-
американских студентов, учителя разрабатывали 
учебные занятия, основываясь на «фондах зна-
ний», присутствующих в семейных сетях учеников: 
сюда входило приглашение родителей для препо-
давания и создание учебных единиц, например, 
производство конфет, которое стало контекстом 
для изучения специфических математических идей 
[9]. 

В другом примере, в работе с народом Юпик в 
Аляске, ученые и местные учителя совместно рабо-
тали над разработкой математических учебных 
программ, которые базировались на местных куль-
турных знаниях и числовой системе Юпиков, чтобы 
обучение было максимально релевантным [9]. 

Еще одним принципом является создание куль-
турно отзывчивого обучения, которое затрагивает 
культурные фоны, опыт и перспективы студентов 
на всех уровнях обучения путем преподавания и 
управлении классом, вовлечением семей и сооб-
ществ в учебный процесс. 

В заключении отметим, что обучении, в котором 
принимают во внимание культурные различия по-
могают ученикам получать учебные достижения, 
они поощряют критическое мышление и создают 
фундамент для отзывчивого образования, которое 
достигается за счет размышлений учителей о соб-
ственных предвзятостях, использования мульти-
культурного образования в планировании учебной 
программы и изменении методов преподавания, 
чтобы соответствовать культурным особенностям и 
стилям обучения учащихся. 
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Статья анализирует проблематику адаптации иностранных сту-
дентов к образовательной среде в области математики фокуси-
руясь модификации педагогических методов для облегчения 
данного процесса; авторы статьи исследуют, как языковые и 
культурные барьеры влияют на обучение иностранных студен-
тов и предлагает методы их преодоления через адаптированные 
учебные программы и коммуникативные стратегии, далее вни-
мание уделяется развитию вербальных и невербальных комму-
никативных навыков у преподавателей через использование ми-
мики и жестов для лучшего понимания учебного материала. 
Далее, в статье обсуждаются информационные технологии в 
адаптации студентов, то, как они помогают в доступе к образо-
вательным ресурсам и интегрируют студентов в учебный про-
цесс; исследуются подходы, такие как предварительная работа 
с материалом, использование визуальных пособий, и создание 
персональных терминологических словарей, которые содей-
ствуют иностранным студентам лучше усваивать сложные темы 
и терминологию. 
Рассматриваются различные педагогические стратегии, в том 
числе применение проектной технологии и проблемного обуче-
ния, а в заключении, автор говорит о подходе, который совме-
щает как традиционные, так и инновационные методы обучения 
для адаптации иностранных студентов и лучших образователь-
ных результатов среди международной студенческой аудито-
рии. 
Ключевые слова: адаптация, иностранные студенты, матема-
тика, педагогические методы, культурные барьеры, языковые 
барьеры, информационные технологии, коммуникативные 
навыки, инновационные методы. 

 
 

Адаптация студентов к условиям новой образо-
вательной среды и социальным отношениям явля-
ется главной задачей, так как успех в обучении за-
висит от быстрого приспособления к новой акаде-
мической и социальной системе, многие студенты 
столкнувшись с новыми академическими требова-
ниями и культурой нуждаются в поддержке для 
успешного преодоления этих трудностей [5]. 

Для этого, в первую очередь требуется развитие 
коммуникативных компетенций, то есть преподава-
тели должны обладать умением ясно излагать 
учебный материал с учетом языкового барьера и 
культурного различия студентов, так как работа в 
учебной среде затрагивает не только вербальное 
общение, но и использование невербальных 
средств, таких как мимика и жесты для лучшего по-
нимания и улучшения процесса обучения. 

С другой стороны использование информацион-
ных технологий, ведь они как обеспечивают доступ 
к образовательным ресурсам, так и помогают в ин-
теграции студентов в образовательный процесс, 
позволяя им самостоятельно понять академиче-
ские требования и культурную среду [1]. 

Согласно исследованию Д.У. Берри, процесс 
адаптации иностранных студентов касается как 
психологической, так и социокультурной адаптации 
– под психологической адаптацией имеется в виду 
личное благополучие и удовлетворенность жизнью 
в новой стране, в то время как социокультурная 
адаптация связана с умением навигировать в новой 
социальной среде и достигать успеха в академиче-
ской деятельности [2]. 

Здесь упомянем работу Ю. Чжоу и его коллег, ко-
торые исследовали воздействие менторских про-
грамм на адаптацию иностранных студентов, в ре-
зультате они обнаружили, что наличие ментора, ко-
торый помогает студенту сориентироваться в новой 
академической и культурной среде намного улуч-
шает как психологическое, так и академическое 
благополучие студентов [10]. 

В связи с этим появляются две проблемы, такие 
как языковые и культурные барьеры. Языковые ба-
рьеры возникают, когда преподаватель и студенты 
не говорят на одном языке или когда у них различ-
ные уровни владения языком – это приводит к не-
пониманиям и затруднениям в общении, а культур-
ные барьеры проявляются через различия в ценно-
стях, обычаях и нормах поведения, которые ведут к 
неправильному толкованию слов и жестов и вызы-
вают недопонимание между участниками образова-
тельного процесса, ведь с точки зрения глобализа-
ции и интернационализации, особенно в условиях 



 89

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

  

международного образовательного обмена, пони-
мание и преодоление данных барьеров становится 
решением для обучения и коммуникации в много-
национальной образовательной среде. 

Для их преодоления требуется изменение учеб-
ных программ для многонациональных групп сту-
дентов, например, исследования М. Гу и соавт. от-
мечаются такие факторы, как общение в учебной 
среде, курсовое обучение и саморегуляция, для 
академической адаптации международных студен-
тов в Китае, с другой стороны, отмечается, что кур-
совое обучение оказывает наибольшее влияние на 
адаптацию студентов [11]. 

Также исследование, проведённое среди китай-
ских студентов в США, выявляет, что академиче-
ские навыки, такие как написание на английском 
языке и времяуправление, являются главными для 
академического приспособления, так как эти 
навыки подкрепляются высокой внутренней согла-
сованностью результатов измерений и указывают 
на их релевантность для оценки адаптации [9]. 

Далее, основной упор делается на создании 
особых учебных пособий, которые учитывают язы-
ковые и культурные различия, так как данные посо-
бия помогают лучше усваивать материал в непри-
вычной учебной среде, например, Е.Д. Глазырина, 
О.Н. Ефремова и Е.Г. Пахомова пишут о том, что 
организация самостоятельной работы иностранных 
студентов и создание учебно-методического ком-
плекса дисциплины призваны реализовать лич-
ностно-ориентированный подход и определить ре-
зультат качественного образования [3]. 

Существует методическая база, основанная на 
исследованиях и разработках в области педаго-
гики, которая касается способов управления обуче-
нием, сюда входит определение метода как спо-
соба управления процессом обучения, который 
связан с деятельностью как субъекта, так и объекта 
педагогического воздействия. Цель подхода заклю-
чается в создании условий для самостоятельного 
поиска знаний студентами, которая становится ос-
новой для формирования субъект-субъектных от-
ношений в процессе обучения, так, в современных 
условиях продуктивность обучения повышается за 
счет использования методов, ориентированных на 
активное взаимодействие и самостоятельную ра-
боту студентов [6]. 

С точки зрения культурно-социальной адапта-
ции особенно в развитии межкультурных навыков 
исследование из Марокко подтверждает, что осве-
домленность о местной культуре и языке, установ-
ление социальных связей и гостеприимство прини-
мающей стороны намного сильнее облегчают адап-
тацию студентов из Субсахарской Африки, сюда 
входят факторы эмоциональной и академической 
поддержки, которую предоставляют эти связи [7]. 

А исследования в России и других странах пока-
зывают, что использование современных техноло-
гий и приемов, таких как интерактивные доски, кейс-
методы, ролевые игры и обсуждения благоприят-
ствуют лингвистической и социокультурной адапта-
ции иностранных студентов, ведь создание толе-

рантной образовательной среды в вузах, учет спе-
цифики социальных проблем и психологического 
состояния мигрантов помогает сглаживать про-
блемы социокультурной адаптации и интеграции 
студентов в общество принимающей страны [8]. 

Рассмотрим педагогические методы в препода-
вании математики, в частности, традиционные, ко-
торые обусловлены длительной историей развития 
дисциплины. В числе основных методов выделяют 
объяснительно-иллюстративные, такие как рас-
сказ, лекция и демонстрация, которые направлены 
на передачу информации в компактной и структури-
рованной форме для быстрого усвоения матери-
ала. 

Традиционное обучение по большей части ори-
ентировано на запоминание и воспроизведение ин-
формации, что, с одной стороны, позволяет охва-
тить большой объем материала, но с другой сто-
роны, не развивает аналитические и творческие 
способности студентов.  

Что касается инновационных подходов, то здесь 
акцент делается на индивидуализации процесса 
обучения и использовании современных техноло-
гий, ведь подобные методы позволяют учитывать 
особенности каждого ученика, тем самым предо-
ставляя возможность выбора заданий и темпа обу-
чения, далее применение информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ), которые облегчают 
доступ к образовательным ресурсам [4]. 

Инновации также затрагивают методы препода-
вания, например, такую как проектная технология, 
которая развивает исследовательские навыки и 
творческое мышление учащихся; здесь ученики 
учатся самостоятельно формулировать и решать 
проблемы, они одновременно и усваивают знания, 
и используют их на практике, и развивают коммуни-
кативные навыки, умение работать в команде. 

Используются методы, стимулирующие позна-
вательную активность через проблемное обучение 
– учащимся предлагаются решать задачи, которые 
требуют анализа и мыслить критически для нахож-
дения решений. 

Поэтому для улучшения процесса обучения ма-
тематике, особенно на фоне современных образо-
вательных требований, наиболее продуктивным 
является использование смешанных методов, кото-
рые содержат не только традиционные подходы, но 
и новые методики, такие как проблемное обучение, 
использование информационных технологий и др., 
так как это помогает понимать математические кон-
цепции и развивает навыки самостоятельного ана-
лиза. 

Если сравнивать данные методы обучения ма-
тематике то заметно, что каждый метод имеет свои 
преимущества и недостатки, зависящие от целей 
образования и контекста применения, например, 
традиционные методы, такие как репродуктивный и 
объяснительно-иллюстративный, часто ориентиру-
ются на передаче готовой информации (помогает 
быстро усвоить знания, но затрудняет развитие 
творческого мышления учеников, также приводить 
к недостаточной самостоятельности и активности 
учащихся в образовательном процессе). 
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В то же время инновационные методы (в том 
числе активные и интерактивные формы обучения) 
нацелены на развитие самостоятельности уча-
щихся, так как предлагают подходы, которые содер-
жат проектную работу, использование информаци-
онных технологий и коллаборативные задания. 

То есть эффективность методов обучения зави-
сит от их способности решать различные образова-
тельные задачи, такие как формирование теорети-
ческих и практических знаний, развитие мышления 
и социальных умений, например, исследователь-
ские и проблемно-поисковые методы полезны для 
прогресса в научном подходе у учеников, хоть они 
и требуют больше времени и ресурсов для реали-
зации. 

Так, адаптация педагогических методов для обу-
чения математике иностранных студентов затраги-
вает несколько конкретных стратегий для улучше-
ния результатов обучения, мы определили следую-
щие выводы из последних исследований: 

1) Использование подготовительной работы, 
визуальных материалов и создание персональных 
терминологических словарей для помощи в пони-
мании математических концепций помогают ино-
странным студентам усваивать сложные темы и 
терминологию на неродном языке, улучшая их ака-
демические результаты и интеграцию в образова-
тельную систему. 

2) Специализированная адаптация учебных ме-
тодик при обучении математике студентам с осо-
быми образовательными потребностями показали 
смешанные результаты, но выделили персонализи-
рованный подход к обучению, так как подобные 
адаптации должны быть изобретательными и от-
зывчивыми к потребностям студентов для под-
держки обучения. 

3) Реализация стратегии "умеренной адапта-
ции" вместе с обучением на примерах и малыми 
шагами особенно полезна, в связи с тем, что удо-
влетворяет потребности иностранных студентов и 
улучшает общую результативность курсов матема-
тики. 

4) Организация визуального представления ма-
тематического содержания, особенно в условиях 
обучения на неродном языке для лучшего понима-
ния и вовлеченности среди иностранных студентов. 
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Adaptation of pedagogical methods for foreign students in mathematics 
Zilberbrand N.Yu., Zyablin V.N. 
South Russian State Polytechnic University (NPI) named after M.I. Platova 
The article analyzes the problems of adaptation of foreign students to the 

educational environment in the field of mathematics, focusing on 
modifications of pedagogical methods to facilitate this process; the authors 
of the article explores how language and cultural barriers affect the 
learning of foreign students and proposes methods for overcoming them 
through adapted curricula and communication strategies, further attention 
is paid to the development of verbal and non-verbal communication skills 
among teachers through the use of facial expressions and gestures for a 
better understanding of educational material. 

Further, the article discusses information technologies in the adaptation of 
students, how they help in accessing educational resources and 
integrating students into the educational process; approaches are 
explored, such as pre-work with the material, the use of visual aids, and 
the creation of personal terminology dictionaries that help international 
students better understand complex topics and terminology. 

Various pedagogical strategies are considered, including the use of project 
technology and problem-based learning, and in conclusion, the author 
talks about an approach that combines both traditional and innovative 
teaching methods for the adaptation of foreign students and better 
educational results among the international student audience. 

Keywords: adaptation, foreign students, mathematics, pedagogical methods, 
cultural barriers, language barriers, information technology, 
communication skills, innovative methods. 
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Особенности обучения английскому языку не владеющих 
русским языком иностранных студентов в неязыковом вузе 
 
 
 
Ковалев Михаил Николаевич 
кандидат социологических наук, кафедра иностранных языков, 
Государственный университет управления, e-tutor@yandex.ru 
 
Данная статья описывает особенности обучения английскому 
языку студентов, для которых русский язык не является родным. 
Выявлены особенности такого обучения, даны рекомендации по 
преодолению возникающих сложностей. Автором статьи было 
проведено два первичных исследования: онлайн-анкетирование 
и фокус-группа. Рекомендации сделаны на основании получен-
ных результатов исследований. Эти рекомендации помогут пре-
подавателям языка повысить эффективность учебного про-
цесса. 
Ключевые слова: английский язык, русский язык, методика, 
опрос, CERF. 
 
 

В настоящее время Российская Федерация явля-
ется одной из стран с наиболее развитой системой 
высшего образования. 7 марта 2024г. на заседании 
Общественного совета министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Николаевич Фальков 
объявил, что на данном этапе в России мы можем 
наблюдать максимальную доступность бесплат-
ного высшего образования. [8] Возможность полу-
чить высшее образование есть не только у выпуск-
ников российских школ, но и у иностранцев. Квота 
для них на получение бесплатного высшего обра-
зования в высших учебных заведениях Российской 
Федерации повышается. В начале 2024 г., по дан-
ным Минобрнауки, в РФ получают высшее образо-
вание 355 тысяч студентов из-за границы. [6] Это 
чуть более 7,6% от всех студентов, обучающихся в 
ВУЗах РФ на текущий момент. За последние 5 лет 
привлекательность российских ВУЗов выросла, и 
количество студентов из других стран увеличилось. 
Рост составил около 20% за последние 5 лет. При-
мечательно, что ни пандемия, ни сложная внешне-
политическая обстановка не повлияли на привлека-
тельность российского высшего образования для 
иностранцев. 

Сегодня Российская Федерация занимает ше-
стое место среди всех стран мира по количеству 
студентов-иностранцев. [9] Чаще всего в россий-
ские ВУЗы поступают абитуриенты из: 

 Стран СНГ. 
 Китайской народной республики. 
 Вьетнама. 
 Стран Азии. 
 Стран Ближнего Востока. 
География абитуриентов очень разнообразна. 

Так, например, медицинское образование в России 
получают на текущий момент студенты из, при-
мерно, 100 стран. Об этом сообщил министр здра-
воохранения РФ Михаил Мурашко. [5] 

В связи с появлением большого количества ино-
странных студентов в российских ВУЗах возникает 
необходимость разрабатывать новые подходы к 
обучению ряду дисциплин. Так, например, требует 
отдельного изучения методика обучения иностран-
ным языкам (английскому языку, в частности) сту-
дентов, не владеющих свободно русским языком. 
Это часто становится серьезной проблемой, так как 
преподавание ведется на русском языке, а учебные 
пособия и материалы также рассчитаны на русско-
говорящих студентов. В этой связи необходимо 
разработать особый подход для обучения ино-
странному языку студентов, которые в недостаточ-
ной степени владеют русским языком. Данная ста-
тья рассмотрит вопросы обучения английскому 
языку, который в настоящее время стал основным 
языком кросскультурной коммуникации. 
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Для лучшего понимания проблем, с которыми 
сталкиваются как студенты, так и преподаватели 
английского языка, а также для разработки реко-
мендаций по обучению студентов-иностранцев ан-
глийскому языку, автором данной работы было про-
ведено первичное социологическое исследование 
в форме фокус-группы. В исследовании приняли 
участие 8 респондентов. Фокус-группа - один из са-
мых распространенных методов получения первич-
ной качественной информации. [3, с.36-37] Такие 
исследования часто называют фокусированными 
интервью или же групповыми интервью, так как бе-
седа проводится в группе. Для исследования в ка-
честве респондентов были отобраны преподава-
тели ВУЗов России, которые преподают английский 
язык и обучают в том числе и студентов-иностран-
цев. Такую фокус-группу можно назвать эксперт-
ной, так как исследование проводится среди про-
фессионалов и призвано не только выявить мнения 
респондентов по тем или иным вопросам, но и раз-
работать ряд рекомендаций. 

Рассмотрим основные особенности обучения 
английскому языку не владеющих русским языком 
иностранных студентов, которые обозначили ре-
спонденты. 

Первой и главной особенностью, которую отме-
тили все эксперты в ходе фокус-группы, является 
необходимость изучать два иностранных языка 
сразу (русский и английский). При этом правила од-
ного изучаемого языка объясняются на другом 
языке, который для слушателей также является 
иностранным.  

Второй особенностью (и сложностью) респон-
денты назвали то, что родные языки студентов ча-
сто принадлежат к разным языковым семьям. Так 
как в разных языковых семьях многие грамматиче-
ские явления существенно отличаются и принципы 
грамматики могут не иметь общих черт, то препода-
вателю часто сложно прогнозировать, какие темы 
будут казаться студентам сложными.  

Рассмотрим на примере изучения темы имен су-
ществительных. В русском языке существует грам-
матическая категория рода. В единственном числе 
все существительные русского языка относятся к 
одному из трех возможных родов, а именно, к муж-
скому, женскому или среднему. В таджикском языке 
существительные не разделяются по родам. В этом 
языке отсутствует сама категория грамматического 
рода, но есть, так называемый, естественный род. 
[10, с.42] Язык суахили (один из языков банту) ха-
рактеризуется наличием в нем не родов, а именных 
классов, которых гораздо больше, чем родов в рус-
ском языке. Даже в понимании числа могут быть 
нюансы. Например, в русском и английском языках 
встречаются категории единственного и множе-
ственного числа. Такое разделение многим кажется 
привычным и естественных, хотя во многих языках 
существует и категория двойственного числа. К та-
ким языкам относятся семитские (иврит, арабский), 
словенский, а также ряд диалектов украинского 
языка. Это лишь несколько примеров. В связи с та-
кими существенными различиями в родных языках 
студенты будут с разной успешностью осваивать 

правила английского языка, так как даже базовые 
правила могут сильно отличаться.  

Третьей особенностью преподавания англий-
ского языка студентам, не знающим русский язык, 
преподаватели-респонденты назвали изучение ал-
фавита и правил чтения. Если основой письменно-
сти в родных языках студентов является латиница, 
то такие студенты быстрее усваивают материал. 
Основные сложности испытывают студенты, гово-
рящие на семитских языках. 

В ходе исследования эксперты сформулировали 
ряд рекомендаций, которые помогут повысить эф-
фективность преподавания английского языка ино-
странным студентам. Рассмотрим основные реко-
мендации подробнее. 

1. Рекомендуется разделять студентов на 
группы в соответствии с их текущим знанием ан-
глийского языка. Наиболее удобная классифика-
ция, по мнению респондентов-экспертов, — это си-
стема CERF [7], разработанная экспертами совета 
Европы. (Отсюда и название - Common European 
Framework of Reference — это общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком). 

Уровень B-1 и выше предполагает, что студент 
уже может выражать свои мысли, озвучивать свое 
мнение, вести беседу в письменной и устной фор-
мах, читать литературу со словарем, электронным 
переводчиком или в адаптированной форме. Для 
студентов с уровнем В-1 и выше незнание русского 
языка не является критичным для изучения англий-
ского. Такие студенты могут общаться с преподава-
телем, задавать вопросы и изучать новые темы на 
английском языке. Преподаватель может подготав-
ливать учебные и раздаточные материалы на ан-
глийском и не обращаться к русскому языку в ходе 
лекционных, семинарских занятий и других заня-
тий. Более того, такой подход даже рекомендован, 
так как это будет способствовать общению на изу-
чаемом языке и лучшему усвоению новых знаний; 
развитию коммуникативных навыков студентов, 
умения работать в команде в процессе изучения 
предмета посредством иностранного языка и ино-
странного языка через преподаваемый предмет. [4, 
с. 1206] 

Преподавать на английском языке можно и в 
случаях, если уровень знаний студента соответ-
ствует А-2, но с рядом ограничений, о которых бу-
дет написано ниже.  

2. Студентов с начальным уровнем вла-
дения английским языком (по боль-
шей части A-1 или начальный уро-
вень) рекомендуется также разде-
лить на группы по уровню знания рус-
ского языка. Рекомендуется оцени-
вать знания студента по системе Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийской Федерации Требования к 
русскому языку как к иностранному». 
[11] 

Если студенты знают русский язык на первом 
уровне и выше, то этого достаточно, чтобы вести 
уроки английского на русском языке без особых 
проблем. Если же знания русского языка находятся 
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на элементарном или базовом уровне, то такие сту-
денты требуют особого подхода. 

3. После оценки знаний русского и английского 
языка, студентов-иностранцев можно разделить на 
4 категории: 

 Владеющие и английским, и русским языком 
на достаточном уровне для обучения на этом 
языке. 

 Владеющие английским на достаточном 
уровне для обучения на этом языке. 

 Владеющие русским на достаточном уровне 
для обучения на этом языке. 

 Не владеющие русским и английским язы-
ками на достаточном уровне, чтобы беспроблемно 
обучаться на этих языках. 

Обучение первых трех категорий не вызывает 
особых сложностей, так как коммуникация между 
преподавателем и студентом возможна на русском 
или английском языках.  

Четвертая категория студентов нуждается в осо-
бом подходе при обучении. Для успешного обуче-
ния таких студентов также были сформулированы 
рекомендации. Важно подчеркнуть, что эти реко-
мендации базируются на опыте респондентов-экс-
пертов и подтверждены реальными результатами 
их педагогической деятельности.  

Важным шагом при обучении студентов из чет-
вертой категории является налаживание коммуни-
кации. В настоящее время одним из наиболее эф-
фективных решений может стать использование 
компьютерных технологий. К примеру, использова-
ние технологий распознавания речи активно приме-
няется при обучении иностранным языкам. Разви-
ваются технологии, позволяющие решить про-
блему языкового барьера. Например, некоторые 
системы могут не только распознавать устную речь, 
но и делать мгновенный перевод распознанного 
текста. Это дает возможность вести многоязычный 
диалог и носителями разных языков. [1, с. 45] Ис-
кусственный интеллект и система распознавания 
речи может также помочь студентам практико-
ваться в говорении и улучшать свое произношение.  

Искусственный интеллект может также быть по-
лезным для студентов при самоподготовке. South 
China Morning Post опубликовал результаты иссле-
дования, в ходе которого испытуемым было пред-
ложено пройти тестирование. Результаты оцени-
вали искусственный интеллект и живой преподава-
тель. В 92% случаев мнение преподавателя и ИИ 
совпадали. [2, с.82] 

Еще одним важным шагом при обучении студен-
тов-иностранцев может стать овладение препода-
вателем методики сравнительного языкознания. 
Эта методика поможет лучше и понятнее донести 
до студентов необходимые знания и позволить им 
понять грамматику изучаемого языка.  

Еще одним важным моментом является разра-
ботка особых методических материалов, заданий, 
раздаточных материалов для студентов, не владе-
ющих русским языком на достаточном уровне. Се-
годня большинство учебных пособий и материалов, 
используемых в России, рассчитано на русскогово-

рящих, но это может вызвать сложности у студен-
тов-иностранцев. Если речь идет про бумажные но-
сители, то стоит отказаться от сложных текстов и 
объяснений грамматических правил на русском 
языке. Вместо этого стоит использовать знаковые 
системы, рисунки и символы, которые были бы 
лучше понятны учащимся. При использовании 
электронных ресурсов эта проблема частично ре-
шается возможностью использовать онлайн-пере-
водчик. Так студент может перевести правило, 
написанное на русском языке, на свой родной язык. 
Для бумажных носителей тоже можно использовать 
онлайн-переводчик. Одним из удобных вариантов 
может стать даже приложение Google «Объектив». 
Это приложение позволяет фотографировать напе-
чатанный текст и получать мгновенный перевод на 
экране собственного смартфона. Такая технология, 
разумеется, позволит студентам понимать напи-
санное в учебных пособиях и раздаточных матери-
алах. 

Стоит отдельно упомянуть эффективность ис-
пользования современных технологий для изуче-
ния иностранного языка. Автором данной статьи в 
ноябре 2023 г. было проведено первичное количе-
ственное исследование в форме онлайн-анкетиро-
вания на платформе Create Survey. В анкетирова-
нии приняли участие 200 респондентов - студентов, 
изучающих иностранные языки. 98% респондентов 
сообщили, что почти всегда при обучении пользу-
ются современными технологиями (от онлайн пере-
водчиков до нейросетей). 75% предпочитают ис-
пользовать для обучения электронные носители 
информации, а не бумажные. 77% полагают, что 
лучше усваивают информацию и запоминают грам-
матические правила и вокабуляр, если пользуются 
компьютерными технологиями, а не учатся по бу-
мажным учебникам. Такие результаты также сле-
дует принять во внимание. 

И, конечно, еще одним важным шагом для повы-
шения эффективности обучения английскому языку 
иностранных студентов должен стать индивидуаль-
ный подход. Часто у студентов, чьи родные языки 
принадлежат к разным языковым группам, возни-
кают разные сложности при изучении английского 
языка. Готовность преподавателя учитывать эти 
особенности поможет предугадывать возможные 
ошибки студентов и повышать эффективность 
усвоения знаний студентами. 

Подводя итоги, можно утверждать, что обучение 
английскому языку не владеющих русским языком 
иностранных студентов имеет ряд особенностей. 
Эти особенности наиболее ярко проявляются при 
обучении студентов, которые почти не владеют не 
только русским, но и английским языком. Однако 
при грамотном подходе, высокой квалификации 
преподавательского состава и использовании со-
временных технологий можно преодолеть возника-
ющие сложности и существенно повысить эффек-
тивность учебного процесса.  
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Статья исследует влияние физических упражнений, проводимых 
на уроках физической культуры, на показатели функциональ-
ного состояния старшеклассников. Исследование проведено с 
использованием методов физиологического анализа и статисти-
ческих методов. Результаты позволяют оценить эффективность 
физической активности в школьной среде и ее влияние на здо-
ровье и общее благополучие учащихся. 
Ключевые слова: физические упражнения, уроки физической 
культуры, старшеклассники, функциональное состояние, здоро-
вье, школьная физическая активность, физиологический анализ, 
эффективность обучения. 
 

1. Введение. В ноябре 2020 года Правительством 
Российской Федерации была рассмотрена и утвер-
ждена Стратегия развития физической культуры и 
спорта до 2030 года, выражающая основополагаю-
щие ценности здорового образа жизни как основы 
устойчивого развития общества и качества жизни 
населения. Документ ориентирован на формирова-
ние навыков и умений в сфере физической куль-
туры и спорта с целью обеспечения физического и 
духовного благополучия. 

В рамках этой стратегии актуально изучение 
влияния физических упражнений, осуществляемых 
на уроках физической культуры, на функциональ-
ное состояние старшеклассников. Этот анализ поз-
воляет оценить соответствие практических меро-
приятий в области физической подготовки целям и 
принципам, заложенным в стратегии развития фи-
зической культуры и спорта до 2030 года.  

С каждым годом увеличивается количество лиц, 
систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом. Мы не говорим о профессиональных 
спортсменах или о спорте высших достижений, 
речь идет о людях, которые ведут здоровый образ 
жизни, поддерживают свою физическую форму, не-
сколько раз в неделю занимаются различными ви-
дами физической активности, преследуя при этом 
каждый свою цель.  

Кто-то стремится набрать мышечную массу, кто-
то, наоборот, избавиться от лишнего веса, для кого-
то занятия физической культурой давно вошли в 
привычку, а для кого-то стали и смыслом жизни, 
кто-то просто поддерживает свой организм в то-
нусе, а кто-то вынужден заниматься по рекоменда-
ции врачей. Если цели у всех людей разные, то 
риски зачастую одинаковы: риск получения травм, 
риск получения осложнений на различные системы 
организма, вызванные после очередной трени-
ровки, и даже риск летальных исходов [8].  

Неслучайно известный врач-ревматолог, психо-
физиолог, доктор Евдокименко Павел Валерьевич 
в 2020 г. выпустил книгу с очень ёмким и правиль-
ным, на наш взгляд, названием: «Не навреди сам 
себе, или Правила успешной здоровой жизни» [8].  

Целью исследования: теоретически обосновать 
и практическим путем проверить эффективность 
комплекса упражнений для повышения функцио-
нального состояния организма старшеклассников, 
занимающихся физической культурой. 

 
2. Методы и организация исследования. В 

рамках педагогического исследования, проведен-
ного на базе ГБОУ ЦСиО «Самбо-70» 
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Москомспорта, было задействовано 28 учеников 
старшего школьного возраста. 

Исследование проводилось в три этапа: 
На первом этапе исследования (сентябрь) - 

определялась, тема исследования с научным руко-
водителем, был проведен подбор основных лите-
ратурных источников и выполнен теоретический 
анализ. Была спроектирована структура исследо-
вательской работы. После изучения основных ли-
тературных источников были подобраны методы 
исследования. База исследования была выбрана в 
соответствие изучаемой проблемы и контингентом 
занимающихся. 

На втором этапе исследования (октябрь-ноябрь) 
- для проверки в соответствие выдвинутой гипо-
тезы был проведен педагогический эксперимент на 
базе школы для выявления исходного уровня функ-
ционального состояния организма старшеклассни-
ков, занимающихся физической культурой и спор-
том. Продолжительность эксперимента 3 месяца, в 
него входило начальное тестирование, проведение 
упражнений для повышения функционального со-
стояния и мониторинга, контрольное тестирование. 

На третьем этапе (декабрь) - на завершающем 
этапе нами проводилось интерпретация, анализ и 
оформление результатов с помощью метода мате-
матической статистики. После проведенного ана-
лиза были вынесены рекомендации по использова-
нию результатов исследования. 

 
3. Результаты и их обсуждение.  
3.1. Уровень развития функционального со-

стояния организма у старшеклассников 
В начале нашего педагогического эксперимента 

в октябре 2023 года было проведено тестирование 
экспериментальной и контрольной групп на базе 
школы ГБОУ ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта с 
целью выявления исходного уровня функциональ-
ного состояния организма у старшеклассников, за-
нимающихся физической культурой. Результаты до 
начала эксперимента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Показатели тестирования ЭГ И КГ до начала педагогиче-
ского эксперимента 

№  
п/п 

Тесты Экспери-
менталь-

ная 
группа; 
(n=14) 

Контроль-
ная 

группа; 
(n=14) 

Т-крите-
рий Сть-
юдента

P 

1 Проба Ромб-
ерга 

32,93±2,1 34,21±4,24 1,02 <0,05

2 Проба Мартине 11,86±2,9 11,94±2,8 0,07 <0,05
3 Проба Штанге 50,56±4,8 48,45±4,9 0,017 <0,05

 
Расчетное значение коэффициента при предва-

рительном тестировании в феврале 2023 года для 
всех тестовых упражнений оказалось меньше t= 
2,06. Это свидетельствует о том, что различия в по-
казателях не достоверны при уровне значимости p 
(<0.05), что демонстрирует однородность групп экс-
периментальной и контрольной до начала экспери-
мента. 

Эти результаты создают базу для дальнейшего 
исследования влияния физических упражнений на 

уроках физической культуры на функциональное 
состояние старшеклассников. Данные позволяют 
провести сравнительный анализ состояния участ-
ников до и после участия в упражнениях, а также 
оценить эффективность применяемых методов и 
программ тренировок. 

 
3.2 Комплекс упражнений для повышения 

функционального состояния организма 
Для достижения поставленных целей и задач 

нами был разработан комплекс упражнений для 
улучшения функционального состояния организма 
с экспериментальной группой старшеклассников, 
занимающихся физической культурой и спортом. В 
комплекс входят следующие упражнения на коор-
динацию, выносливость и дыхание: 

Маршевые простые шаги (без смены ноги) – 
 Базовый шаг  
 Ходьба ноги врозь -ноги вместе  
 Ви-степ  
 А-степ  
 Крест  
Маршевые шаги со сменой ноги –  
 Шаг + подъем ноги назад 
 Шаг + подъем ноги в сторону  
 Шаг + подъем колена  
 Шаг + захлест голени назад 
Приставные шаги –  
 Приставной шаг  
 Подъем колена  
 Захлест голени назад  
 Мах  
 Открытый шаг  
Это связано с тем, что центральная нервная си-

стема предъявляет высокие требования, а процесс 
утомления снижает интенсивность работы при вы-
полнении сложных упражнений в основной части. 

 
3.3 Результаты и рекомендации исследова-

ния 
В декабре 2023 года в рамках педагогического 

эксперимента участники экспериментальной 
группы (ЭК) и контрольной группы (КГ) прошли по-
вторное тестирование в школе государственного 
бюджетного образовательного учреждения "Самбо 
- 70" в Москомспорте. На основании данных таб-
лицы 2 был разработан комплекс упражнений для 
улучшения функционального состояния организма 
старшеклассников (14 человек), составивших экс-
периментальную группу. 

Экспериментальная группа занималась по раз-
работанному комплексу упражнений в течение трех 
месяцев, уделяя 10-15 минут на каждом уроке. По 
окончании педагогического эксперимента было 
проведено повторное тестирование с использова-
нием первого предложенного теста, результаты ко-
торого отражены в таблице 2. 

Анализ результатов показал, что тестовые 
баллы экспериментальной группы значительно вы-
росли и превысили показатели контрольной 
группы. С помощью t-критерия Стьюдента была вы-
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явлена статистически значимая разница между экс-
периментальной и контрольной группами (коэффи-
циент Стьюдента = 2,06, рассчитанный при уровне 
значимости p = 0,05). 

 
Таблица 2  
Показатели тестирования ЭГ И КГ в конце педагогического 
эксперимента 

№  
п/п 

Тесты Эксперимен-
тальная группа

Кон-
трольная 

группа 

Т-крите-
рий 

Стью-
дента 

P 

1 Проба 
Ромберга 

51,57±4,12 38,57±2,24 10,4 >0,05

2 Проба 
Мартине 

19,21±7,1 12,42±3,3 3,28 >0,05

3 Проба 
Штанге 

51,3±2,4 49,9±1,2 2,6 >0,05

 
Представленные данные демонстрируют дина-

мику роста показателей в экспериментальной 
группе после проведения повторного теста. 

 

 
Рисунок 1 – Показатели теста №1 ЭГ и КГ до и после педаго-
гического эксперимента 

 
В конце обучающего эксперимента экспери-

ментальная группа показала увеличение показа-
телей на 5,7% и количественную скорость 18,64 
секунды. 

Контрольная группа также показала прирост по-
казателей, но значительно меньший, чем ЭГ: при-
рост КГ составил 1,3 %, а количественный показа-
тель - 4,36 секунды. В контрольной группе также 
наблюдается увеличение показателей, но значи-
тельно меньшее, чем в ЭГ: Увеличение КУ на 1,3 
процента, а количественного показателя - на 4,36 
секунды. 

 

 
Рисунок 2 – Показатели теста №2 в ЭГ и КГ до и после экспе-
римента 

 

Рост индекса теста Мартине в опытной группе 
составил 6,1 процента и 7,35 раза по отношению к 
количественному показателю. 

В контрольной группе рост индекса составил 0,4 
процента и 0,48 раза по отношению к количествен-
ному показателю, значительного роста не отме-
чено. 

 
 

 
Рисунок 3 – Показатели теста №3 в ЭГ И КГ до и после экс-
перимента 

 
Можно заметить, что экспериментальная группа 

показала значительно более высокие результаты, 
чем контрольная, по результатам итогового теста. 
Экспериментальная группа набрала 5,9 %, а кон-
трольная - на 1,4 % меньше. 

 

 
Рисунок 4 – Сравнение показателей экспериментальной 
группы по всем тестам 
 

 
Рисунок 5 – Сравнение показателей контрольной группы по 
всем тестам 

 
Сравнение показателей, полученных по сред-

ним тестам, с тестами Ромберга, Мартине и Штанге 
показывает, что уровень подготовки старшекласс-
ников выше среднего. Таким образом, это подтвер-
ждает эффективность разработанного комплекса 
программы для старшеклассников.  
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На основе данных ЭГ можно сделать вывод, что 
разработанные комплексы способствовали эффек-
тивному повышению функциональному состоянию 
организма детьми 16-18 лет. Прирост в экспери-
ментальной группе составил 5,9%, в контрольной 
снизился на 1,4%. 

Результаты исследования подтвердили гипо-
тезу, что использование разработанного комплекса 
упражнений, основанного на повышении функцио-
нального состояния организма за счет упражнений 
на выносливость, координацию и дыхание, будет 
способствовать улучшению показателей проб Ром-
берга, Пробы Мартине и пробы Штанге, у детей за-
нимающихся физической культурой.  

 
Литература 
1. Лимитирующие факторы инвестиционной де-

ятельности спортивной отрасли на примере между-
народных соревнований по футболу в России / А. Д. 
Дугблей, Е. А. Лубышев, А. В. Титовский, А. А. Кра-
сильников // Теория и практика физической куль-
туры. – 2023. – № 4. – С. 6-8. – EDN PJTSHZ. 

2. Отношение студентов к формированию лич-
ной двигательной активности / С. Ю. Размахова, В. 
Н. Пушкина, А. А. Красильников, В. И. Лях // Совре-
менные вопросы биомедицины. – 2021. – Т. 5, № 
1(14). – С. 22. – DOI 10.51871/2588-
0500_2021_05_01_22. – EDN ONXXKI. 

3. Красильников, А. А. Оптимизация физиче-
ской подготовки девочек-волейболисток в условиях 
дополнительного образования / А. А. Красильников, 
А. С. Шеина, Г. Р. Чубанова // Медицина. Социоло-
гия. Философия. Прикладные исследования. – 
2023. – № 5. – С. 104-109. – EDN IDMKVD. 

4. Красильников, А. А. Оптимизация воспитания 
скоростно-силовых качеств молодых волейболи-
стов на основе применения smart-подвижных игр / 
А. А. Красильников, Т. М. Азарцова // Бюллетень ин-
ститута естествознания и спортивных технологий : 
Сборник научных статей. Том Выпуск VI. – Москва : 
Медиагруппа "ХАСК", 2022. – С. 15-22. – EDN 
SVPIDG. 

5. Красильников, А. А. Спортивные игры как 
средство и метод развития двигательных способно-
стей юных волейболистов / А. А. Красильников // 
Инновационные технологии в спорте и физическом 
воспитании подрастающего поколения : Сборник 
статей по материалам XI научно-практической кон-
ференции с международным участием, Москва, 23 
апреля 2021 года. – Москва: Лика, 2021. – С. 145-
152. – EDN GHXWMS. 

6. Николаева, Н. И. Соответствие должностей и 
видов деятельности в профессиональном стан-
дарте "Тренер" квалификационным требованиям 
отрасли "Физическая культура и спорт" / Н. И. Нико-
лаева, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников // Физи-
ческая культура: воспитание, образование, трени-
ровка. – 2020. – № 6. – С. 70-73. – EDN BAUDTB. 

 

The effect of general developmental exercises in physical education 
lessons: analysis of the impact on the functional state of high school 
students 

Krasilnikov A.A., Lubyshev E.A., Chuzhinov A.O., Pastukhov I.S. 
Moscow City Pedagogical University, Russian Economic University. G.V. 

Plekhanov, Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia 
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технологии обучения словообразованию 
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Отмечена важность следования национально-ориентирован-
ному подходу в обучении русскому языку как иностранному 
(РКИ). Данный подход предполагает обязательный учет родной 
культуры и языка обучающихся, их менталитета и когнитивного 
стиля. Выделены ключевые этнопсихологические особенности 
китайцев. Рассмотрены основные принципы обучения китайских 
студентов русскому словообразованию. В обучении китайских 
студентов русскому словообразованию следует придержи-
ваться принципа взаимосвязи между родным и изучаемым язы-
ком, ставить акцент на семантику корня языка и применять ме-
тод алгоритмизации учебных действий. Предлагается осваивать 
интернациональную лексику на начальном этапе обучения, сле-
довать принципу учета разговорных моделей словообразова-
ния. Также описан принцип учета специализации студентов в 
обучении РКИ.  
Ключевые слова: аффикс, словообразование, русский язык как 
иностранный, китайский язык, англицизмы, когнитивный стиль, 
алгоритмизация, словарный запас 
 
 
 
 

В обучении русскому языку как иностранному (РКИ) 
все большую актуальность приобретает нацио-
нально-ориентированный подход, в рамках кото-
рого постулируется обязательный учет родной 
культуры и языка обучающихся, их менталитета и 
когнитивного стиля. При обучении русскому языку 
иностранных студентов происходит не только 
столкновение разных языковых систем, но и 
«встреча двух типов вербального мышления, двух 
типов культур со своеобразной интерпретацией 
окружающей действительности» [10, с. 284]. Наци-
онально-ориентированный подход в преподавании 
РКИ, кроме того, предполагает упор на сравни-
тельно-сопоставительные операции в отношении 
систем двух контактирующих языков. Учет куль-
турно-психологических особенностей студентов, 
изучающих РКИ, предполагает привлечение науч-
ного знания не только из области лингвистики и ди-
дактики, но и из социологии, этнологии, этнической 
психологии, истории, культурологии [7, с. 82].  

Особенно сложным является обучение русскому 
языку студентов из стран, дистанцированных от 
России в языковом, культурном и ментальном 
плане. Одной из подобных категорий выступают ки-
тайские студенты.  

Как правило, в отечественных вузах основной 
упор делается на коммуникативные методы обуче-
ния, которые ориентированы на работу абстракт-
ного мышления. Эти методы не всегда соответ-
ствуют когнитивным особенностям китайцев, так 
как в средних школах Китая основным методом обу-
чения является механическое заучивание матери-
ала и деятельность по установленному образцу. 
Ключевой этнопсихологической особенностью ки-
тайцев выступает высокий уровень мнемических 
способностей (особенно в области классификации 
и запоминания обучающего материала). Китайские 
студенты, как правило, в большей степени склонны 
к монотонному труду и к детализации. В процессе 
обучения китайцы ожидают от педагога четких ука-
заний и бездействуют при их отсутствии. Следова-
тельно, в китайской аудитории целесообразно ра-
ботать по заданным алгоритмам, шаблонам, ведь 
задачи со свободной или размытой формулировкой 
могут представлять для них трудности [1, с. 164]. 

Кроме того, в обучении РКИ требуется прини-
мать во внимание такие особенности китайского 
менталитета, как забота о сохранении «лица», при-
оритет коллективных целей над личностными, ува-
жение иерархии. Китайские студенты обладают вы-
соким уровнем интроверсии, интерпретируемой в 
китайской культуре как скромность, что не позво-
ляет им свободно высказывать свое мнение, зада-
вать вопросы, действовать по собственной инициа-
тиве, проявлять творческие усилия [7, с. 83]. 
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Все эти и многие другие особенности когнитив-
ного стиля и менталитета китайских студентов тре-
буется учитывать в обучении такому аспекту рус-
ского языка, как словообразование.  

Словообразование представляет собой процесс 
и результат формирования новых слов путем ком-
бинирования и изменения морфем (минимальных 
значимых единиц языка). Центральным понятием в 
словообразовании выступает понятие производно-
сти – когда форма и значение одного слова мотиви-
рованы формой и семантикой другого слова. Сту-
денты, изучающие русский язык, должны уже на 
начальном этапе обучения учиться видеть и пони-
мать, как строится слово, что является дериватом, 
а что – дериватором, какой способ словообразова-
ния позволяет получить абсолютное новое слово, а 
какой позволяет лишь стилистически или эмоцио-
нально окрасить дериватор [2, c. 151]. 

Рассмотрим основные принципы обучения ки-
тайских студентов русскому словообразованию. 
Для китайских студентов, как показывает педагоги-
ческая практика, изучение словообразования рус-
ского языка сопряжено с рядом трудностей и барь-
еров. Безусловно, основной причиной этих трудно-
стей выступает специфика их родного языка и, со-
ответственно, специфика языкового мышления. Ки-
тайский язык основывается на китайской иерогли-
фической письменности, имеющей зрительную 
природу. Следовательно, китайские студенты явля-
ются носителями не конкретного, а образного мыш-
ления.  

Иероглиф как таковой лишен морфологических 
показателей рода, числа, времени, части речи., что 
приводит к сложности в изучении китайцами запад-
ноевропейских и славянских языков. Китайский 
язык является агглютинативным языком, т. е. грам-
матические формы в нем образуются посредством 
прибавления к слову соответствующего знака. Рус-
ский язык флективный, т. е. изменение формы 
слова не затрагивает корневую основу, а меняет 
окончание [3, с. 62].  

В контексте обозначенного национально-ориен-
тированного подхода имеет смысл не подчеркивать 
различия между языковыми системами и не обу-
чать языку «в вакууме», в отрыве от родного. 
Напротив, принципиально важно находить взаи-
мосвязи между родным и изучаемым языком. 
Данное умозаключение, собственно, и является од-
ним из принципов обучения китайских студентов 
русскому словообразованию. Так, следует делать 
упор на том, что корневые морфемы и в китайском, 
и в русском языке являются стержнем слова и вы-
ражают его главное лексическое значение. Корне-
вые морфемы повторяются в составе родственных 
слов в китайском – это напоминает русские цепочки 
однокоренных слов [3, с. 63]. Словообразование в ки-
тайском языке происходит посредством присоедине-
ния иероглифов друг к другу – аналогично тому, как в 
русском языке к корневой морфеме присоединяются 
префиксы, суффиксы, окончания, постфиксы.  

Второй принцип обучения китайских студентов 
словообразовательным моделям заключается в ак-
центе на семантику корня языка. Речь идет о 

том, что китайские студенты, заметив в тексте или 
в упражнении «длинное» слово, обращаются к сло-
варю и ищут его значение. Студенты тратят боль-
шое количество времени на словарную работу – не-
смотря на то что производящая основа слова им 
уже известна, как известно и значение аффикса. 

Изучение структуры слова способствует разви-
тию аналитического мышления учащихся и суще-
ственно обогащает лексический запас обучаю-
щихся. Изучая один корень (дериватор) они полу-
чают «бонус» в виде множества производных от 
него, семантика которых будет в той или иной мере 
интуитивно понятной. Для подобных действий, без-
условно, требуется сначала изучить основные аф-
фиксы и определить их значения [2, с. 152–153]. 
Речь, к примеру, идет о семантике повторения, ду-
пликации, заложенной в префиксе пере-, о семан-
тике «профессия» суффиксов -ор, -ёр, -ер, -ист, -
тель и проч.  

В самом начале изучения русского языка целе-
сообразно сосредоточить усилия на узком наборе 
наиболее употребительных русских аффиксов. 
Преподаватели РКИ, к примеру, рекомендуют на 
первом этапе освоить: (1) образование наименова-
ний национальностей -ец, -анин (китаец, англича-
нин); соответствующие им наименования лиц жен-
ского пола с суффиксами -к(а), -иц(а), -ниц(а) (ита-
льянка, японка); лицо по профессии с суффиксами 
-ист, -тель; (2) практику «усечения» глаголов – 
словообразовательную модель с нулевым суффик-
сом (бегать – бег, ходить – ход, входить – вход); 
(3) отглагольные существительные с суффиксом -
ение; (4) прилагательные с суффиксами -н-, -ск-, -
ическ-; (5) наречия с суффиксом -о [6]. 

Таким образом китайские студенты работают в 
рамках известного им со школы метода алгоритми-
зации учебных действий, и перевод слова стано-
вится поэтапным «конструктором»: произвести чле-
нение слова на морфемы → распознать семантику 
корня → выяснить уточняющую семантику аффикса 
→ представить готовый перевод. Такой подход, 
можно предположить, будет легко встраиваться в 
когнитивный стиль обучения, сформированный у 
китайских студентов.  

Третий принцип обучения РКИ китайских студен-
тов заключается в следующем. Как правило, в 
большинстве учебных пособий рекомендуется 
начинать обучение словообразованию с наиболее 
простых и употребительных слов русского языка. 
Терминологию чаще всего принято изучать на бо-
лее продвинутых уровнях. Тем не менее можно сде-
лать предположение о том, что в начале обучения 
можно освоить интернациональную лексику и 
за счет нее легко и быстро расширить сло-
варный запас.  

Китайские студенты, как правило, обладают ба-
зовым или продвинутым знанием английского 
языка и знают семантику англоязычных аффиксов. 
Иноязычные приставки и интернациональная лек-
сика – достаточно легкий способ увеличить словар-
ный запас китайцев в самом начале обучения РКИ. 
Речь идет о префиксах и префиксоидах греческого 
и латинского происхождения: анти-, аква-, диа-, 
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зоо- супер- и др. [5]. Такие приставки можно увидеть 
в лексемах, обозначающих термины или давно при-
вычные для носителя русского языка понятия: ав-
тобус, аквариум, антоним, география, диалог, зо-
опарк, поликлиника супермаркет, гипермаркет, 
синоним, телефон. Интернациональная лексика и 
интернациональные приставки, как правило, не 
имеют двойственной семантики и легко встраива-
ются в описанный выше алгоритмизированный по-
ход к обучению словообразовательным моделям.  

Изучение интернациональной лексики может 
происходить и с опорой на родной язык. Англи-
цизмы, или английские заимствования, в китайском 
языке стали чрезвычайно распространенными в по-
следние десятилетия, особенно в связи с быстрым 
развитием международного обмена и технологиче-
скими инновациями. Это связано с феноменом гло-
бализации и широким распространением англий-
ского языка как международного средства коммуни-
кации. Кроме того, в самом китайском языке также 
есть англицизмы, построенные на основании зару-
бежных словообразовательных моделей. Эти 
слова стали широко распространенными в повсе-
дневной речи китайцев, так как они отражают со-
временные тенденции и являются неотъемлемой 
частью современного образа жизни. Кроме того, ан-
глицизмы часто используются в текстах техниче-
ского и делового дискурса, поскольку многие новые 
концепции и технологии приходят из англоязычных 
стран. Приведем несколько примеров слов, созвуч-
ных в трех языках – английском, китайском и рус-
ском: 保龄球 (bǎolíngqiú) – боулинг (англ. bowling), 
咖啡 (kāfēi) – кофе (англ. coffee), 卡拉OK (kǎlā OK) – 
караоке (англ. karaoke), 时尚 (shíshàng) – мода 
(англ. fashion), 巧克力 (qiǎokèlì) – шоколад (англ. 
chocolate), 披萨 (pīsà) – пицца (англ. pizza), 派对 

(pàiduì) – вечеринка (англ. party), 麦当劳 
(màidāngláo) – McDonald's. В данном контексте за-
имствование можно интерпретировать как один из 
способов образования слов. 

Кроме того, изучение англицизмов можно прово-
дить и на уровне морфологии: заимствованным аф-
фиксом в китайском языке является 秀 xiù – шоу, и 

он, в свою очередь, образует ряд дериватов – 时装

秀 shízhuāng xiù (показ мод) [8, с. 57]. Можно прове-
сти сопоставление англицизмов русского языка с 
англицизмами китайского и выявить схожие черты 
в словообразовании. Можно сделать акцент на при-
чинах, которые привели к практике заимствования, 
– в обоих языках они будут аналогичными.  

По мере усвоения вышеописанных словообра-
зовательных принципов и моделей, повышения 
«натренированности» в словообразовательных 
практиках можно переходить к следующему этапу – 
изучению сферы разговорного словообразования. 
Данный сегмент лексики незаслуженно остается на 
периферии внимания преподавателей РКИ как не-
значимый, факультативный. Тем не менее, если 
проанализировать практику обиходного общения, 

становится понятным, что «разговорная» аффикса-
ция крайне часто встречается в речи носителя 
языка [9, с. 175] (принцип учета разговорных 
моделей словообразования).  

Изучать разговорную аффиксацию можно по ме-
тоду алгоритма, описанного выше. Для того чтобы 
придать исходному слову оценочную или эмоцио-
нальную семантику, разговорность или уточнить 
параметры обозначаемого объекта требуется до-
бавить специальные суффиксы: книга – книжка, 
добрый – добренький, желтый – желтенький, 
большой – большущий. На следующем этапе сле-
дует изучить слова, где при аффиксации наблюда-
ется чередование корневой гласной: старик – ста-
ричок, кулак – кулачок, сундук – сундучок и т. п. 

Наконец, следует отметить принцип учета 
специализации в обучении РКИ. Речь идет о том, 
что в речевую практику китайским студентам нужно 
вводить те слова, которые будут связаны с их буду-
щей профессиональной деятельностью. Такой под-
ход поможет повысить мотивацию китайских обуча-
ющихся и наглядно представить конкретные сферы 
применения знаний в области РКИ. Вводить про-
фессиональную лексику следует, конечно, после 
прохождения всех вышеописанных этапов, когда 
студенты уже будут иметь базовый уровень владе-
ния лексикой и грамматикой русского языка.  

Начать обучение следует с основных терминов 
в выбранной профессиональной области. Можно 
опираться на те словообразовательные модели, 
которые уже были изучены ранее, например: мир – 
мировой, экономика – экономический. Если сту-
денты уже могут самостоятельно выстраивать не-
большие диалоги на русском языке, можно посте-
пенно вводить их в профессиональный коммуника-
тивный контекст. 

Акцент следует делать на изучении слов и их 
функций в предложениях и диалогах, характерных 
для выбранной профессиональной области. Повы-
шает мотивацию изучать русский язык проведение 
ролевых игр и симуляций, позволяющих студентам 
применить уже знакомые слова и выражения на 
практике. В качестве задания можно также приве-
сти составление словарей (глоссариев) по профес-
сиональной тематике с выделением морфем в каж-
дом слове. Можно натренировать уже изученные 
словообразовательные модели на материале про-
фессиональной лексики; к примеру, образовать су-
ществительные со значением процесса от глаголов 
развить – развитие, создать – создание, повы-
шать – повышение и т. п. [4, с. 49]. 

Таким образом, проведенное исследование поз-
воляет прийти к некоторым выводам. 

В обучении русскому языку как иностранному ак-
туальность приобретает национально-ориентиро-
ванный подход – обязательный учет родной куль-
туры и языка обучающихся, их менталитета и когни-
тивного стиля. В обучении китайских студентов рус-
скому языку как иностранному требуется учитывать 
их культурные и когнитивные особенности: разви-
тые мнемические способности, предпочтение меха-
нического заучивания, работа по алгоритму или об-
разцу, ожидание четких инструкций.  
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Китайские студенты отличаются особой специ-
фикой мышления, что обусловлено иероглифиче-
ской письменностью. Кроме того, китайский – аг-
глютинативный, а русский – флективный, и это 
усложняет понимание словообразовательных мо-
делей русского языка.  

В обучении китайских студентов русскому слово-
образованию следует придерживаться ряда прин-
ципов, в частности: принцип взаимосвязи между 
родным и изучаемым языком, акцент на семантику 
корня языка и применение метода алгоритмизации 
учебных действий, освоение интернациональной 
лексики на начальном этапе обучения, принцип 
учета разговорных моделей словообразования, 
принцип учета специализации в обучении РКИ.  
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Russian as a foreign language for chinese students: technologies for 

teaching word formation 
Pavlova D.N. 
Amur State University 
The importance of following a nationality-oriented approach in teaching 

Russian as a foreign language (RFL) is noted. This approach requires 
mandatory consideration of students’ native culture and language, their 
mentality and cognitive style. The key ethnopsychological characteristics 
of the Chinese are highlighted. The basic principles of teaching Russian 
word formation to Chinese students are considered. When teaching 
Russian word formation to Chinese students, one should adhere to the 
principle of the relationship between the native and the target language, 
put emphasis on the semantics of the root of the language and apply the 
method of algorithmizing educational actions. It is proposed to master 
international vocabulary at the initial stage of training, to follow the 
principle of taking into account conversational models of word formation. 
The principle of taking into account the specialization of students in 
teaching RFL is also described. 

Keywords: affix, word formation, russian as a foreign language, chinese 
language, anglicism, cognitive style, algorithmization, vocabulary 
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Цифровое обучение на уроках русского языка 
 
 
 
Сюй Ин  
преподаватель, Хэйхэский университет, 503304741@qq.com 
 
В работе автор анализирует цифровое обучение как интеграль-
ную часть современной образовательной среды, фокусируясь 
на цифровых платформах как главных инструментах для до-
ступа к образовательным ресурсам и функциональному управ-
лению учебным процессом, далее освещаются примеры успеш-
ного применения цифровых технологий при изучении русского 
языка, где они помогают повышению наглядности учебного ма-
териала, дифференциации обучения и развитию критического 
мышления учащихся. 
Особый упор делается на разработку цифровых образователь-
ных ресурсов (ЦОР) и информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), которые обогащают учебный процесс через пре-
зентации, видеоролики, инфографику и онлайн-игры, автор, пи-
шет о значимости выбора и приспособлении образовательных 
платформ, в том числе системы управления контентом (CMS), 
системы управления обучением (LMS) и системы управления 
учебным контентом (LCMS), для создания и воспроизведения 
качественного образовательного контента. 
Статья затрагивает проблемы, связанные с цифровым обуче-
нием, например, такие как потребность в персонификации учеб-
ного процесса, развитие профессиональных навыков педагогов 
для успешного использования цифровых технологий и преодо-
ление потенциальных негативных последствий чрезмерного ис-
пользования компьютерной техники.  
В заключении автор подводя говорит о стимуляции творческой и 
исследовательской активности учащихся путем обеспечения до-
ступа к разнообразным образовательным ресурсам и поддержки 
личностно-ориентированного подхода в обучении. 
Ключевые слова: цифровое обучение, русский язык, информа-
ционно-коммуникационные технологии (ИКТ), цифровые образо-
вательные ресурсы (ЦОР), мультимедиа, дифференциация обу-
чения, педагогические технологии, онлайн-платформы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья написана благодаря проекту реформы преподавания 
высшего образования в Хэйхэском университете в 2022 году 
"Исследование пути междисциплинарного развития состав-
ных рабочих силов в русском языке" (проект № XJGY202213) 

Цифровое обучение – подсистема образователь-
ной среды, которая ориентирована на создание и 
реализацию педагогических условий, направлен-
ных на обучение, воспитание и развитие личности 
с использованием цифровых технологий; основным 
компонентом цифрового обучения является цифро-
вая платформа, автоматизированная информаци-
онная система, обеспечивающая доступ к образо-
вательным ресурсам через интернет и позволяю-
щая решать различные технологические и функци-
ональные задачи, данные платформы обладают 
функциями идентификации пользователей, учета 
результатов обучения и обеспечения безопасности 
данных. 

В исследовании Н.А. Исмагилова на примере 
дисциплины «Физическая культура» показывается, 
что применение технологий начиналось с создания 
баз данных для управления учебно-тренировочным 
процессом [3], а современные тенденции содержат 
разработку экспертных систем и программ, инте-
грирующих знания специалистов для оптимизации 
подготовки студентов, которые улучшают тренер-
скую работу и предоставляют возможность точного 
и оперативного анализа результатов спортивной 
подготовки. 

На уроках же русского языка цифровые образо-
вательные ресурсы (ЦОР) и информационно-ком-
муникационные технологии (ИКТ) позволяют повы-
сить наглядность учебного материала, обеспечить 
дифференциацию обучения, облегчить контроль 
знаний и развивать познавательную активность 
студентов, а применение мультимедиа, создание 
наглядных методических пособий и тестов с помо-
щью компьютерных программ повышают качество 
образовательного процесса. 

С точки зрения разработки цифровых образова-
тельных платформ, образовательные организации 
выбирают различные подходы, например, такие как 
создание собственных решений и подстраивание 
существующих систем; среди главных элементов 
цифрового обучения выделяют системы управле-
ния контентом (CMS), системы управления обуче-
нием (LMS) и системы управления учебным контен-
том (LCMS), которые дают возможности для созда-
ния, хранения и воспроизведения образователь-
ного контента. 

Технологии также обеспечивают средствами 
для отработки учебного материала через презента-
ции, видеоролики, инфографику и онлайн-игры, ко-
торые обогащают образовательный процесс, а раз-
нообразные доступные платформ цифрового обу-
чения, такие как EdApp, CreateLMS и Tovuti LMS для 
упрощенного управления обучением, облачное 
хранилище, автоматизированное расписание, дис-
куссионные форумы и инструменты для смешан-
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ного обучения, тем самым данные платформы об-
легчают создание и управление электронными кур-
сами, проведение вебинаров и оценку навыков. 

В частности, на уроках русского языка особый 
упор делается на использование интерактивных 
форм обучения и исследовательской деятельности 
для стимуляции речевой активности учащихся и са-
мостоятельного исследования темы, которое раз-
вивает критическое мышление, творческий подход 
и повышает мотивацию учащихся. Так, существуют 
цифровые ресурсы, которые способны суще-
ственно улучшить и обогатить процесс обучения, 
разделим их на три категории: 

1) Интеллектуальные технологии, такие как ма-
шинные переводчики, синтезаторы речи, интеллек-
туальные виртуальные корпоративные платформы 
(Coursera, Moodle, Microsoft Teams, Google 
Classroom и др.), которые развивают аудитивные 
навыки, но минусом является то, что они не заме-
няют преподавателя, а скорее дополняют и поддер-
живают процесс обучения, особенно в части само-
стоятельной работы учеников. 

2) Онлайн-платформы и сайты для изучения 
русского языка, например: 

ー “Верные слова” платформа, которая предла-
гает интерактивное обучение правописанию для 
дошкольников и младшеклассников с красочным 
интерфейсом и пробными уроками. 

ー Интерактивные диктанты “СлонУм” для про-
верки грамотности и понимания русского языка без 
необходимости наличия кого-либо для проверки, и 
предлагают тренажёры для запоминания словар-
ных слов и упражнения на склонение существи-
тельных. 

ー “Пишите живее!” помогает избавиться от кан-
целярита в письме и речи, предлагая бесплатный 
доступ к основному материалу и расширенные 
платные курсы с преподавателем. 

3) Цифровые образовательные ресурсы на уро-
ках русского языка – готовые ЦОР, создание 
наглядных методических пособий и тестов, повы-
шающие наглядность обучения, облегчающие кон-
троль знаний, и развивающие познавательную ак-
тивность к предмету, например, мультимедиа-посо-
бия, из серии «Виртуальная школа Кирилла и Ме-
фодия», в которых предлагаются тренажеры и те-
сты для закрепления и систематизации знаний. 

Рассмотрим более подробно онлайн-плат-
формы и социальные сети в обучении русскому 
языку, так как они являются в определенной сте-
пени инновационными методами обучения, сюда 
также отнесем такие платформы как РЭШ – цифро-
вая образовательная платформа, которая отлича-
ется такими особенностями как: 

ー интерактивность, геймификация, проверен-
ная цифровая дидактика. на платформе апробиро-
ваны инструменты привлечения обучающихся, та-
кие как игровой сюжет, нетипичные задания; 

ー диалог и подбор индивидуальных заданий 
для учащихся; 

ー формирование индивидуальной образова-
тельной траектории [6]. 

Далее, с развитием цифровых технологий, обра-
зовательный процесс в школах претерпел измене-
ния, которые обеспечил большую долю самостоя-
тельной работы обучающихся (особенно после пан-
демии COVID-19) и развил у них такие качества, как 
ответственность и самостоятельность, в связи с 
этим, эти средства (текстовые процессоры, про-
граммы для создания презентаций, инструменты 
для создания графики и инфографики) стали ши-
роко распространенными. 

Среди популярных форм работы с использова-
нием ИКТ выделим: 

● Презентации и интерактивные материалы, 
например, программы PowerPoint или онлайн-сер-
вис Canva для создания презентаций обогащает 
урок наглядными и динамичными материалами. 

● Онлайн-тренажеры и тесты для закрепления 
правил правописания и грамматических навыков, 
которые помогают учащимся самостоятельно рабо-
тать над ошибками и вспоминать правила, напри-
мер, такие как Kid-mama и Gufo.me, предлагающие 
задания с автоматической проверкой. 

● Таблицы и схемы полезны при обобщении и 
повторении изученного материала, так как система-
тизируют знания и развивают аналитические спо-
собности учащихся.  

● Интерактивные задания. Сервисы вроде 
«Лернинг Аппс» и «Online Test Pad» на которых 
можно создавать интерактивные задания для про-
верки и закрепления знаний учащихся (кроссворды, 
викторины, задания на соответствие и многие дру-
гие интерактивные формы работы). 

● Работа с электронными учебными пособиями 
и ресурсами, так, учителя используют различные 
электронные программы и образовательные ре-
сурсы, такие как презентации, аудио- и видеомате-
риалы, электронные книги и базы данных, для орга-
низации учебного процесса. 

Так, уже существующие методы (проектное обу-
чение, игровые технологии, обратный класс и ин-
терактивные презентации) и формы обучения внед-
ряются в процесс изучения русского языка с помо-
щью онлайн-платформ и социальных сетей, и их 
главным преимуществом становится онлайн-обуче-
ние, которое предоставляет доступ к выбору ресур-
сов и курсов для изучения дисциплины в удобное 
время и в комфортных условиях. 

То есть, в совокупности эффективное цифровое 
обучение требует подхода, который содержит: пер-
сонификацию учебного процесса, развитие про-
фессиональных компетенций педагогов и правиль-
ный подбор цифровых инструментов, так, персони-
фикация обучения означает приведение в соответ-
ствие образовательных ресурсов и методов к по-
требностям и предпочтениям каждого ученика пу-
тем использования адаптивных обучающих систем, 
которые настраиваются под уровень знаний и темп 
обучения студента [1]. 

Далее, для успешной интеграции цифровых тех-
нологий в образовательный процесс педагогам 
следует обладать знаниями, которые позволят ре-
зультативно использовать эти технологии, для 
этого им нужно уметь подготавливать онлайн-
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курсы, создавать цифровые образовательные ре-
сурсы, организовывать взаимодействия и сотруд-
ничества студентов в цифровой среде, и задей-
ствовать цифровые инструменты для оценки ре-
зультатов обучения [4]. 

Также цифровое обучение предполагает пере-
осмысление роли педагога, который переходит от 
источника знаний к наставнику, организатору обу-
чения и модератору взаимодействия студентов в 
виртуальных классах [7]. 

Несмотря на преимущества использования ИКТ 
и ЦОР существуют минусы использования, прежде 
всего, неравенство доступа к технологиям и цифро-
вой разрыв из-за которого требуется создание до-
ступных и инклюзивных условий для всех участни-
ков образовательного процесса. 

Еще одним из главных вопросов такого типа обу-
чения становится потенциально негативное воз-
действие на физическое и психологическое здоро-
вье учащихся, вызванное длительной работой за 
компьютером, то есть подобная чрезмерная компь-
ютеризация приводит к снижению живого общения 
между учителем и учеником, что нежелательно с 
точки зрения развития навыков устной речи и ком-
муникативных умений, к тому же, требуется сохра-
нять баланс между использованием цифровых тех-
нологий и традиционных методов обучения, чтобы 
не утратить богатство языка. 

С точки зрения адаптации классических методов 
обучения выделяются работы Б.Блума, который 
разработал таксономию образовательных целей 
(иерархия, содержащая упорядоченную классифи-
кацию целей, используемую при планировании обу-
чения и оценке его результатов) с учетом специ-
фики цифровой среды [2]. 

Другой принцип традиционных методик касается 
интеграции игровых элементов в образовательный 
процесс, например, такие исследователи как К. 
Вербак и Д. Хантер утверждают, что использование 
игровых механик в образовании повышают мотива-
цию и вовлеченность учащихся, но для этого педа-
гогам нужно понимать как игровые принципы, так и 
специфику предметной области [5]. 

Далее, информационные технологии в образо-
вании подразумевает использование облачных 
сервисов и платформ для организации совместной 
работы и обмена знаниями, которое акцентируется 
в исследованиях М. Пренски, который ввел понятие 
цифрового поколения (“цифровых аборигенов”) как 
особую категорию учащихся, отличающихся высо-
кой технологической грамотностью и предпочтени-
ями в обучении [8]. 

С психологической точки зрения приспособле-
ние к новым условиям обучения требует под-
стройки под социальные нормы и правила, то есть 
принятие в различные социальные отношения и ис-
полнение соответствующих ролевых функций, в 
связи с этим данный процесс содержит: социально-
психологическую, профессионально-деятельност-
ную и экологическую психологическую адаптацию, 
каждая из которых имеет свои особенности и при-
знаки, а успешная интеграция к цифровой среде 

требует от индивидов установления активной ком-
муникации с другими членами социума, повышения 
работоспособности и творческого потенциала, и 
гармоничного существования в условиях новой 
среды. 

Что касается конкретных примеров цифровых 
технологий на уроках русского языка, которые уже 
сегодня используются на уроках, то выделим сле-
дующие практики, такие как ЯКласс, Лернинг апс, 
Решу ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, образовательная платформа 
Лекта и Единая коллекция ЦОР, которые предла-
гают ученикам автоматическую проверку диктан-
тов, тренировочных заданий и тестов, экономя 
время учителя и ученика. 

Так, мы приходим к выводу, что цифровое обу-
чение на уроках русского языка открывает возмож-
ности для творческих и проектных работ, принци-
пами которых становится развитие способности 
творчески мыслить, уметь работать в команде, 
определять приоритеты и нести ответственность за 
конечные результаты, а проектная деятельность 
особенно актуальна в рамках цифрового обучения, 
так как интегрирует проблемный подход, исследо-
вательские и поисковые методы. 

Примерами творческих и проектных работ явля-
ются: 

● Создание презентаций, видеороликов, ра-
диопостановок или блогов на заданную тему. 

● Собственные исследовательские проекты, 
связанные с изучением языка, литературы, куль-
туры. 

● Взаимодействие в рамках проектной дея-
тельности через образовательные платформы и 
социальные сети с целью умения работать в ко-
манде. 

● Использование интерактивных заданий и игр 
для изучения грамматики, лексики и литературных 
произведений. 

То есть применение педагогических технологий 
на основе личностно-ориентированного подхода 
позволяет учителям выступать не только как источ-
ник знаний, но и как организатор творческого учеб-
ного процесса путем уровневой дифференциации и 
проблемного обучения. 

 
Литература 
1. Амелина Ю.М. Оптимизация образователь-

ного процесса: интеграция цифровых образова-
тельных технологий с применением научно обосно-
ванных методов преподавания // Цифровая гумани-
таристика и технологии в образовании (DHTE 
2023): сб. статей IV Международной научно-практи-
ческой конференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под 
ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчико-
вой. Москва: ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. С. 616–632. 

2. Гафурова А. Д. Таксономия образовательных 
целей Бенджамина Блума // Молодой ученый. 2022. 
№ 1 (396). С. 237-239. URL: 
https://moluch.ru/archive/396/87608/ (дата обраще-
ния: 02.04.2024). 

3. Исмагилов Н. А., Хабибуллин И. Р., Азовцева 
О. В. Современные технологии цифровой образо-
вательной среды // Молодой ученый. 2023. № 12 



 107

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

  

(459). С. 155-158. URL: 
https://moluch.ru/archive/459/101021/ (дата обраще-
ния: 02.04.2024). 

4. Казакова А. А. Цифровизация образования: 
вызовы и возможности // Инновационные резуль-
таты социально-гуманитарных и экономико-право-
вых исследований: сборник научных трудов по ма-
териалам Международной научно-практической 
конференции. 28 августа 2023г. Белгород: ООО 
"Агентство перспективных научных исследований" 
(АПНИ), 2023. С. 23-32. URL: 
https://apni.ru/article/6917-tsifrovizatsiya-
obrazovaniya-vizovi-i-vozmozh (дата обращения: 
02.04.2024). 

5. Кевин Вербах, Хантер Д.; пер. А. Кардаш. 
Геймификация и игровое мышление в проектах. 
"Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на 
службе бизнеса". Издательство "Манн, Иванов и 
Фербер", 2014. 160 с. 

6. Лето Я-А.В. Анализ социальных сетей и он-
лайн-платформ, которые могут применяться при 
изучении русской классической литературы // Фило-
логический аспект: международный научно-практи-
ческий журнал. Сер.: Методика преподавания 
языка и литературы. 2023. № 04 (21). URL: 
https://scipress.ru/fam/articles/analiz-sotsialnykh-
setej-i-onlajn-platform-kotorye-mogut-primenyatsya-
pri-izuchenii-russkoj-klassicheskoj-literatury.html 
(Дата обращения: 01.04.2024). 

7. Тазов П.Ю. Вопросы цифрового обучения и 
методы повышения эффективности обучения циф-
рового поколения в условиях цифровой среды // Со-
временные наукоемкие технологии. 2020. № 6-2. С. 
385-391; URL: https://top-
technologies.ru/ru/article/view?id=38121 (дата обра-
щения: 01.04.2024). 

8. Prensky, Marc. Digital Natives, Digital 
Immigrants. 2001. URL: 
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%2
0-%20Part1.pdf (дата обращения: 01.04.2024). 

 

Digital learning in russian language lessons 
Xu Ying 
Heihe University 
In the work, the author analyzes digital learning as an integral part of the 

modern educational environment, focusing on digital platforms as the main 
tools for access to educational resources and functional management of 
the educational process, and then highlights examples of the successful 
use of digital technologies in learning the Russian language, where they 
help increase visibility educational material, differentiation of learning and 
development of critical thinking of students. 

Particular emphasis is placed on the development of digital educational 
resources (DER) and information and communication technologies (ICT), 
which enrich the learning process through presentations, videos, 
infographics and online games, the author writes about the importance of 
choosing and adapting educational platforms, including systems content 
management systems (CMS), learning management systems (LMS) and 
learning content management systems (LCMS), to create and reproduce 
quality educational content. 

The article addresses issues related to digital learning, such as the need to 
personalize the learning process, developing teachers' professional skills 
to successfully use digital technologies, and overcoming the potential 
negative consequences of excessive use of computer technology. 

In conclusion, the author talks about stimulating the creative and research 
activity of students by providing access to a variety of educational 
resources and supporting a student-centered approach to learning. 

Keywords: digital learning, Russian language, information and communication 
technologies (ICT), digital educational resources (DER), multimedia, 
differentiation of learning, pedagogical technologies, online platforms. 
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Использование технологии «перевернутый класс»  
в обучении РКИ на основе платформы CCtalk 
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Современный этап развития образования невозможно предста-
вить без использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Они позволяют вывести образовательный 
процесс на качественно новый уровень, обеспечивая интерак-
тивность, визуализацию и индивидуализацию обучения. Однако 
реализация модернизация в образовании требует применения 
новых образовательных технологий. Одной из них является тех-
нология «перевернутый класс». Данная технология означает 
изучение нового учебного материала и выполнение заданий во 
внеаудиторное время с последующим обсуждением и решением 
проблемных задач в классе. Преподаватель размещает аудио- 
и видеолекции, ссылки на полезные ресурсы по изучаемой про-
блеме и задания в виртуальном образовательном пространстве 
с использованием различных образовательных платформ. К 
преимуществам технологии «перевернутый класс» можно отне-
сти широкую доступность материала, возможность просматри-
вать учебный материал в любое время и в любом месте, инди-
видуализированность обучения, увеличение взаимодействия 
между преподавателем и обучающимися и организацию эффек-
тивного распределения аудиторного времени. Для успешной ре-
ализации технологии «перевернутый класс» необходимо соблю-
дать ряд условий, а именно: разъяснить цели и ожидаемые ре-
зультаты обучающимся, делать особый упор на важность внеа-
удиторной подготовки, отслеживать усвоение учебного матери-
ала и выполнение заданий обучающимися, использовать цен-
трализованную платформу, организовывать обсуждение учеб-
ного материала онлайн средствами блога, чата, форума. Одной 
из платформ для эффективного функционирования технологии 
«перевернутый класс» является китайская образовательная 
платформа CCtalk. К преимуществам данной платформы можно 
отнести высокая степень интерактивности, открытость и свобод-
ный доступ к разнообразным открытым обучающим электрон-
ным ресурсам, не ограниченное количество обучающихся, до-
статочный набор инструментов для организации обучения и те-
стирования, такие широкий набор функции с одной старены 
обеспечивают высокой мотивированности учащихся в процессе 
изучении русского языка, с дрогой стороны в определенной сте-
пени уменьшает нагрузку преподавателя и позволяет эффек-
тивно управлять образовательным процессом во внеаудиторное 
время при внедрении ПК.  
Ключевые слова: обучение РКИ, педагогическая технология, 
смешанное обучение, «перевернутый класс», образовательная 
платформа CCtalk. 

 

Введение 
Актуальность проблемы  
Сегодня мы всё чаще оперируем термином «пе-

дагогическая технология», под которым понима-
ется «системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и усво-
ения знаний с учётом технических и человеческих 
ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей за-
дачей оптимизацию форм образования» (Черни-
левский, 1996). 

Существует большое количество инновацион-
ных педагогических технологий, успешно внедрён-
ных в современный образовательный процесс. 
Среди наиболее востребованных и эффективных в 
представленной классификации технологий сле-
дует выделить: 

1) Педагогические технологии на основе ак-
тивизации и интенсификации деятельности уча-
щихся (игровые технологии, технология проблем-
ного обучения, технология индивидуализации обу-
чения, технология решения интеллектуальных за-
дач.)  

2) Альтернативные технологии (технология 
проектного обучения, технология мастерских, даль-
тон-технология, кейс-технология)  

3) Природосообразные технологии (техноло-
гия обучения детей с признаками одаренности)  

4) Технологии развивающего обучения (лич-
ностно-ориентированное развивающее обучение , 
технология саморазвивающего обучения) (Зайцев, 
2012) 

Проблема образовательного идеала, а также пу-
тей и способов его достижения, является актуаль-
ной в период перехода общества к новым техноло-
гическим укладам (Федотова, 2011). Большинство 
инновационных образовательных технологий по-
строены на основе компьютерных программ и ин-
терактивных учебных материалов, геймификации, 
использовании виртуальной и дополненной реаль-
ности, облачных технологиях и т.д.. Эти технологии 
позволяют улучшить эффективность обучения, 
сделать его более интерактивным и доступным для 
учащихся разных возрастов и уровней знаний. Но 
это не означает, что традиционные методы обуче-
ния остаются в прошлом. Напротив, эффектив-
ность образовательного процесса во многом опре-
деляется успешностью комбинирования инноваций 
и традиционных подходов (Панина, 2019). Именно 
поэтому считается, что смешанное обучение (СО) - 
это один из трендов современного образования, 
позволяющего использовать современные педаго-
гические технологии с учётом очного (традицион-
ного) и дистанционного форматов обучения. Сме-
шанное обучение (Blended Learning) – это сочета-
ние традиционных форм аудиторного обучения с 
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элементами электронного обучения, в котором ис-
пользуются специальные информационные техно-
логии, такие как компьютерная графика, аудио и ви-
део, интерактивные элементы и т.п. (Вышквыркина, 
2022). The Blended Learning Universe (BLU) пред-
ставляет более 40 моделей смешанного обучения, 
среди которых наиболее распространенной и вос-
требованной технологией является «перевернутый 
класс» (Flipped Classroom) (Денисенко, 2022).  

 
Цель и задачи исследования 
Целью исследования становится рассмотрение 

концепции технологии «перевернутый класс», а 
также возможности использования данной техноло-
гии с применением образовательной платформы 
CCtalk и сделаем выводы относительно эффектив-
ности этого подхода.  

Цель предполагает решение следующих задач: 
1) Уточнить понятие модели смешанное обуче-

ние и «перевернутый класс»; 
2) на основе анализа педагогической литера-

туры выявить инновационный потенциал и перспек-
тивы технологии «перевернутый класс». 

3) обосновать возможности использования плат-
формы CCtalk при обучении китайских учащихся 
русской грамматике. 

 
Перевернутый класс – инновационная мо-

дель обучения 
Перевернутый класс — это новый педагогиче-

ский метод, который использует асинхронные ви-
деолекции и практические задачи в качестве до-
машних заданий, а также активные групповые заня-
тия по решению проблем в классе. Он представ-
ляет собой уникальное сочетание теорий обучения, 
которые когда-то считались несовместимыми, — 
активная, проблемная учебная деятельность, осно-
ванная на конструктивистской идеологии, и обуча-
ющие лекции, основанные на методах прямого обу-
чения, основанных на принципах бихевиоризма 
(Bishop, 2013). Суть «ПК» заключена в том, что по 
этой модели, в отличие от традиционных методов, 
знания передаются в основном усилиями самих 
студентов вне аудиторных занятий, а интериориза-
ция знаний, наоборот, происходит на занятиях: до 
занятий студенты получают разные материалы (бу-
мажные или в видеоформе), самостоятельно гото-
вятся, а на занятиях студенты уже освоенными зна-
ниями вместе с преподавателем анализируют и ре-
шают разнообразные проблемы. (Золотых, 2019) 

Существует целый ряд подходов, поддерживаю-
щих режим обучения в перевернутом классе, мно-
гие из которых обеспечивают богатые идеологиче-
ские коннотации для перевернутого класса. Б. Блум 
основал теоретическую систему обучения, включа-
ющую «таксономию образовательных целей» и 
теорию «полного усвоения знаний», согласно кото-
рой основная часть студентов может усвоить базо-
вые принципы, понятия и сформировать навыки 
при условии достаточного времени. Следуя концеп-
ции Блума, «ПК» обеспечивает студентам возмож-
ность приобрести знания до аудиторных занятий, 

что позволяет им регулировать свой учебный про-
цесс в зависимости от своего уровня и способно-
стей (Цяо Гуйцзюань, 2018). 

Конструктивизм послужил основой для появле-
ния «ПК». «В конструктивизме познание — это не 
трансляция знаний из объективной реальности в 
сознание познающего, а структурирование опыта в 
рамках конструирующей функции субъекта. Знание 
- гипотетическая конструкция, которая создается 
наблюдателем, а не независимо существующая це-
лостность» (Сергеев, 2008). Следовательно, в про-
цессе обучения преподавателю следует научить 
студентов применять полученные знания и созда-
вать новые знания самостоятельно. «Главная отли-
чительная черта конструктивистского философ-
ствования состоит в том, что реальность представ-
ляется не как то, что дано изначально, а как то, что 
еще нужно установить, обнаружить. Это загадка, 
требующая своей разгадки. Это открытая динамич-
ная система со свойствами неустойчивости и эмер-
джентности» (Богданова, 2012). «ПК» и является 
такой динамичной системой, которая раскрывается 
при обучении. 

Модель «перевернутый класс», разработанная 
Robert Talbert (Talbert, 2014), известна как традици-
онная, или стандартная модель перевернутого 
класса, которая переворачивает традиционный 
урок. Для данной модели характерны три этапа: 

1. Сначала предъявляется лекция с использо-
ванием бланков немедленной обратной связи 
(feedback). 

2. Ha втором этапе проводится внеаудиторная 
самостоятельная работа - онлайн-курс с видеоин-
струкцией преподавателя и концептуальными кар-
тами (maps) 

3. В завершение - аудиторное интерактивное 
обучение в форме групповой работы (teamwork) с 
оценкой результатов и тестирования.  

Главное отличие ПК от традиционных моделей 
заключается в том, что для передачи знаний ак-
тивно используются информационные технологии, 
способствующие активизации взаимодействия как 
между студентами, так и между преподавателем и 
студентами в процессе освоения знаний (Marcey, 
2012). Кроме этого, как плод информатизации обра-
зования, технология «перевернутый класс» имеет 
ряд преимущества перед традиционными мето-
дами: во-первых, обучение в интернете привлека-
тельно для студентов; во-вторых, по сравнению с 
монолитными многочасовыми лекциями видео-
курсы более короткие, поэтому при их просмотре 
студентам легче сконцентрировать внимание на со-
держании и адаптироваться к учебной ситуации; в-
третьих, взаимодействие на занятиях углубляет по-
нимание и освоение знаний, стимулируют студен-
тов (Koller, 2011). Таким образом, технология «пе-
ревернутый класс» стремится создать эффектив-
ную среду для личностно-ориентированного обуче-
ния с активной ролью учащегося. 

Исследование модели «перевернутый класс» в 
России имеет относительно небольшую историю по 
сравнению с изучением данной проблематики за 
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рубежом. Обзор литературы показывает, что тер-
мин «перевернутый класс» встречается как в рабо-
тах российских ученых (О.Ф. Брыксина , Е.В. Зве-
рева, М.В. Юрина, Ю.В. Лопухова, О.С. Квашнина, 
С.Г. Литвинова и др.), так и в исследованиях китай-
ских авторов (Ян Яньцзе, Цю Сяохуэй, Ян Сюсянь, 
Цяо Чжэнсюэ, Чжоу Цзявэй, Ху Сяомэн и др). Ана-
лиз данных работ позволяет сделать вывод о вос-
требованности, эффективности и перспективности 
технологии «перевернутый класс».  

В нашей статье мы рассмотрим возможности ис-
пользования данной технологии с применением об-
разовательной платформы CCtalk и сделаем вы-
воды относительно эффективности этого подхода.  

Основным форматом работы по изучению но-
вого материала дома является видео-лекция, под-
готовка которой реализуется двумя способами (По-
лухина, 2018): 

а) подбор уже существующего видео на за-
данную тему, которое соответствует целям и за-
дачам занятия.  

В настоящее время существует большое коли-
чество онлайн-сервисов, содержащих обширные 
коллекции различных видео. Преподавателю оста-
ется лишь выбрать подходящие по тематике. Ре-
зультат показывает, что включение в учебный про-
цесс неадаптированных видеоматериалов помо-
гает иностранным студентам составить наиболее 
полное представление о русской культуре, тради-
циях и обычаях носителей языка, а также значи-
тельно облегчают адаптацию к условиям обучения 
в русской языковой среде (Березняцкая, 2019).  

С 2017 года, в Российском университете дружбы 
народов (РУДН) внедряется технология ПК для ис-
пользования в практике преподавания РКИ для 
иностранных учащихся с уровнем владения рус-
ским языком не ниже В1(Денисенко, 2022), выби-
рали ряд художественных фильмов в качестве 
учебного материала, а также разрабатывалась си-
стема упражнений. Методисты сходятся во мнении, 
что, при включении в учебный процесс неадаптиро-
ванных видеоматериалов необходимо использо-
вать специально разработанные учебно-методиче-
ские материалы, в связи с этим, преподаватели 
РУДН разработали учебное пособие «Русская ли-
тература на экране» (Березняцкая, 2023). Резуль-
таты показали, что применение рассматриваемой 
технологии позволило повысить эффективность 
образовательного процесса, социокультурная ком-
петенция иностранных студентов формируется за 
счет знакомства иностранцев с достоянием страны 
изучаемого языка. В Омском автобронетанковом 
инженерном институте, художественные фильмы 
также рассматриваются как учебные материалы 
для обучения РКИ в режиме ПК (уровень B1-B2). По 
результате исследования сделан вывод о том, что 
технология «Перевёрнутый класс» способствует 
совершенствованию у обучающихся уровня В1 – В2 
навыков и умений в различных видах речевой дея-
тельности (Коноваленко, 2020).  

б) создание собственного видео или аудио-
лекции.  

Существует целый ряд онлайн-приложений 
(ZOOM, Jing, Microsoft Teams, CCtalk и др.), позво-
ляющих создавать скринкасты. В 2017 году Сычу-
аньский университет создал свои собственные ви-
део-курсы и провел эксперимент на базе курса 
«Грамматика русского языка», в результате кото-
рого было выявлено, что «перевернутый класс» вы-
зывает у студентов большой интерес к русскому 
языку, способствует развитию речевых умений и 
освобождает преподавателя от многочасовых лек-
ций (Золотых и др., 2019). Для осуществления дан-
ной технологии университет создал свой офици-
альный сайт, где на сегодняшний день опублико-
вано более 200 курсов русского языка. Данная 
платформа обеспечивала доступ к онлайн-ресур-
сам Сычуаньского университета. В дополнение к 
ней использовалась мобильная коммуникационная 
система WeChat как средство общения, обмена со-
общениями и передачи текстовых источников. 

Из существующего опыта нетрудно сделать вы-
вод, что для разных этапов обучения существуют 
вполне конкретные способы представления учеб-
ных материалов. Для обучения учащихся педагог, 
как правило, создает собственное видео или аудио-
лекцию (Bergmann и др., 2014). 

 
Проектирование модели «перевернутый 

класс» для обучения грамматике с использова-
нием CCtalk 

Грамматика является базой, основной всего ви-
дов обучения иностранному языку (Бредихина, 
2018), современная методика подходит к граммати-
ческим явлениям с позиции представления о языке 
как о триединой сущности: язык – речь – коммуни-
кация. Отсюда вытекает анализ грамматических яв-
лений с позиции структуры, функционирования в 
речевых образцах и реализации в тексте (Акишина, 
2010).  

Успешное внедрение данной технологии в про-
цессе обучения грамматике на начальном этапе 
требует создания электронной среды для студен-
тов, а для достижения этой цели необходимо 
предоставить цифровую платформу. Разрабо-
танная нами модель обучения РКИ с использова-
нием китайского мобильного приложения CCtalk 
учитывает эти факторы и основывается на принци-
пах экономичности, доступности, системности и ак-
туальности.  

Одной из наиболее эффективных платформ для 
реализации технологии «перевернутый класс» яв-
ляется образовательная платформа CCtalk. Рас-
смотрим более подробно преимущества плат-
форм CCtalk. Это платформа, разработанная ки-
тайской Компанией Hujiang.com в 2015 году в целях 
развития дистанционного образования. 

CCtalk имеет две версии: CCtalk для учащихся и 
CCtalk для педагогов. Для начала работы необхо-
димо зарегистрироваться на сайте и создать «рабо-
чую область» – персональное пространство препо-
давателя, в котором будут размещаться учебные 
материалы и задания для обучающихся 

Отличие от классических платформ состоит в 
том, что у платформы CCtalk платформа имеет 
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мощный функционал для тестирования и оценива-
ния. 

Среди преимуществ данной платформы можно 
выделить достаточное количество инструментов 
для организации обучения и тестирования: 

Курс и ресурсы. В этой области публикуются 
учебные материалы по курсу, объявления и зада-
ния. Эта область создается преподавателем и мо-
жет объединять несколько групп или курсов; 

Контроль. CCtalk обладает мощным функцио-
налом для проведения тестирования. Педагог 
можно заранее создать тест на сайте, ещё есть воз-
можность ограничить сроки, время и количество по-
пыток. После получения результаты платформа 
также можно обеспечить подробный отчет об отве-
тах каждого тестируемого. 

Сборник вопросов. Педагог можно создать 
сборник вопросов по теме: это будет удобно для 
дальнейшего тестирования. 

Регулярные задачи. Педагог можно создать ре-
гулярные задачи на платформе (чтение текста 
вслух, писать сочинение и т. д.), учащиеся могут 
размещать выполненные задания в формате звуко-
записи, аудиозаписи, фотографии и письма. После 
выполнения задач журнал успеваемости сразу ге-
нерируется. 

Не менее важной задачей становится подго-
товка учебных материалов для самостоятель-
ного изучения на соответствующей платформе. 
Для подготовки и отбора учебных материалов дол-
жен опираться на ряд следующих базовые методи-
ческие принципы: принцип доступности и посильно-
сти, принцип наглядности, принцип межкультурного 
взаимодействия, принцип мотивации, принцип ком-
муникативности, принцип учёта родного языка уча-
щихся, принцип учёта уровней владения языком, 
принцип ситуативно-тематической организации ма-
териала (Щукин, 2004). 

На первом этапе осуществляется организация 
самостоятельной подготовительной работы уча-
щихся с помощью платформы CCTalk. Цель дан-
ного этапа представляет собой формирование 
лингвистической (языковой) компетенции уча-
щихся. Преподаватель заранее размещает запи-
санное обучающее видео на платформе для пока-
зания и объяснения грамматического явления, сту-
денты могут осваивать концептуальные и базовые 
знания дома в своем собственном темпе. Учитывая 
сложность и уникальность обучения грамматике, 
предлагается обучающее видео для самостоятель-
ного изучения с участием преподавателя. Согласно 
данным анкетирования китайских учащихся (84 сту-
дента) - респонденты смотрели четыре разных обу-
чающих видеоролика (запись урока, изображение 
учителя + голос учителя, PPT + голос учителя, PPT 
+ изображение учителя + голос учителя) - видеоро-
лик с участием педагога наиболее предпочтителен 
(Юань Минцзе, 2020).  

В процессе обучения грамматике на начальном 
уровне, важную роль играют упражнения, так как 
они помогают студентам понять и применять пра-
вила языка, прибрести навыки в их использовании. 

Последовательное и регулярное выполнение грам-
матических упражнений является важной частью 
процесса обучения и помогает студентам стать бо-
лее компетентными в использовании языка. По-
этом после смотра видео-урока студенты должны 
выполнить упражнения по теме как первичное за-
крепление изученного грамматического правила, 
платформ CCTalk платформ CCTalk обладает спо-
собностью создания теста и функцией автоматиче-
ского подсчета баллов, что уменьшает нагрузку 
преподавателя.  

 
Заключение. Выводы 
Модель «перевернутый класс» предлагает но-

вый подход к обучению, в котором студенты более 
активно участвуют в учебном процессе. Данная мо-
дель может быть использована при обучении ино-
странных учащихся грамматике путем предостав-
ления им видеоуроков для самостоятельного изу-
чения грамматических правил. Аудиторное время 
может быть использовано для обсуждения и приме-
нения этих правил на практике. Студенты могут ра-
ботать в группах или парах, чтобы решать коммуни-
кативные задания на основе изученных граммати-
ческих правил. Преимущества использования мо-
дели перевернутого класса в обучении грамматике 
иностранных студентов включают более активное 
участие студентов в процессе обучения, углублён-
ное понимание грамматических правил через прак-
тическое применение, а также возможность взаи-
модействия с другими учащимися и с преподавате-
лем, что позволяет организовать продуктивное обу-
чение грамматике, направленное на совершенство-
вание речевых навыков и умений. 

Однако, следует учесть, что модель переверну-
того класса может потребовать дополнительного 
времени и усилий со стороны преподавателя для 
разработки материалов и обеспечения коммуника-
тивной направленности аудиторного занятия. 
Также необходимо учитывать индивидуальные осо-
бенности студентов. Платформа CCtalk характери-
зуется многофункциональностью, что позволяет 
осуществить индивидуальный подход к обучаю-
щимся без чрезмерного увеличения нагрузки пре-
подавателя. 
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Using the flipped classroom technology in teaching RFL based on the 

CCtalk platform 
Qian Qiyao, Anciferova O.V. 
St. Petersburg State University 
The current stage of development of education cannot be imagined without the 

use of information and communication technologies (ICT). They allow you 
to take the educational process to a qualitatively new level, providing 
interactivity, visualization and individualization of learning. However, the 
implementation of modernization in education requires the use of new 
educational technologies. One of them is the flipped classroom 
technology. This technology means learning new educational material and 
completing assignments outside of class, followed by discussion and 
solving problem problems in class. The teacher posts audio and video 
lectures, links to useful resources on the problem being studied, and 
assignments in the virtual educational space using various educational 
platforms. The advantages of the flipped classroom technology include 
wide availability of material, the ability to view educational material at any 
time and anywhere, individualized learning, increased interaction between 
the teacher and students, and the organization of efficient distribution of 
classroom time. For the successful implementation of the “flipped 
classroom” technology, it is necessary to comply with a number of 
conditions, namely: explain the goals and expected results to students, 
place special emphasis on the importance of extracurricular training, 
monitor the assimilation of educational material and the completion of 
assignments by students, use a centralized platform, organize discussion 
of educational material online. blog, chat, forum. One of the platforms for 
the effective functioning of the flipped classroom technology is the Chinese 
educational platform CCtalk. The advantages of this platform include a 
high degree of interactivity, openness and free access to a variety of open 
educational electronic resources, an unlimited number of students, a 
sufficient set of tools for organizing training and testing, such a wide range 
of functions from one age ensures high motivation of students in the 
process of learning Russian language, on the other hand, to a certain 
extent reduces the teacher’s workload and allows you to effectively 
manage the educational process during extracurricular time when 
introducing PCs. 

Keywords: RFL teaching, educational technology, blended learning, flipped 
classroom, CCtalk educational platform. 
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«Перевернутый класс» как эффективный метод 
преподавания русского языка (по результатам практики) 
 
 
 
Цянь Цияо  
аспирант, СПБГУ, st096815@student.spbu.ru 
 
Широкое китайско-российское взаимодействие в сфере образо-
вания год от года углубляется и крепнет. В 1995 году в Москве 
Китай и Россия подписали соглашение о взаимном признании 
степеней и дипломов (1995 г.). Стороны стремятся к развитию 
двустороннего сотрудничества в области образования, в целях 
осуществления взаимного признания документов об образова-
нии и ученых степенях. В 2018 году в целях поощрения продви-
жения русского языка в Китае Министерство образования опуб-
ликовало документ, в котором указывалось что, сложность пред-
мета «Русский язык» на вступительных экзаменах в колледж 
должна быть на 5–10% ниже, чем сложность предмета «англий-
ский язык», эта политика вызвала бурную реакцию после ее об-
народования. Интерес к изучению русского языка в Китае за-
метно увеличился за последние годы. В 2018 году количество 
учащихся, изучающих русский язык, составляло 61 тысячу.[1] 
Однако, к сентябрю 2022 года это число значительно выросло и 
составляет уже более 120 тысячи учащихся,[2] и это число про-
должает расти. Вместе с этим, с развитием Интернета и техно-
логий изменяются требования общества к преподаванию ино-
странных языков. Уровень языковой подготовки специалистов в 
Китае не отвечает современным требованиям к уровню владе-
ния русском языком. Традиционные методы обучения часто ока-
зываются недостаточно эффективными для удовлетворения со-
временных потребностей обучаемых и формирования коммуни-
кативной компетенции. В связи с этим необходимо провести ре-
форму методов преподавания русского языка в китайских уни-
верситетах, чтобы их основа была построена на инновационных 
подходах. На основе анализа существующих проблем в про-
цессе преподавания русского языка как иностранного в китай-
ских университетах. В статье анализируется возможность внед-
рения и использования инновационной модели «Перевернутый 
класс» для обучения китайских студентов русскому языку эле-
ментарного уровня. 
Ключевые слова: обучение РКИ, педагогическая технология, 
смешанное обучение, «перевернутый класс» 
 

1. Основные трудности и нерешенные во-
просы в области изучения русского языка в Ки-
тае. 

Изучение русского языка в Китае началось еще 
в VIII веке. Это свидетельствует о долговременных 
исторических связях между двумя народами. С те-
чением времени, взаимодействие между Китаем и 
Россией углублялось, и языковая составляющая 
становилась важным аспектом этого взаимодей-
ствия. На протяжении столетий сложились органи-
зационные формы и накоплен богатый практиче-
ский опыт в сфере русского языка преподавания. 
Однако развитие всегда сопровождается пробле-
мами и вызовами, существует ещё ряд трудностей 
и актуальных вопросов в области изучения русского 
языка в Китае.  

Среди этих проблем, самым актуальным явля-
ется несоответствие уровня образования и ква-
лификации специалистов русского языка по-
требностям общества. Как известно, язык явля-
ется комплексной дисциплиной, которая занимает 
промежуточное место между науками, такими как 
физика и химия, и предметами, связанными с прак-
тическими навыками в различных областях дея-
тельности.[3] Таким образом умение использовать 
язык эффективно может быть полезным в различ-
ных областях деятельности, от бизнес-переговоров 
до культурного обмена или академической работы.  

Вместе с этим цели обучения также оказывают 
воздействие на выбор содержания, методов, 
средств, организационных форм обучения.[4] Цели 
обучения иностранному языку определяются по-
требностями общества, они должны соответство-
вать социальному заказу общества и одновре-
менно быть реальными для достижения учащимся 
в конкретных условиях обучения. С постоянным 
развитием экономики и сотрудничества между Ки-
таем и Россией, китайский рынок требует все 
больше специалистов, владеющих русским языком. 
Однако, можно наблюдать неравномерное овладе-
ние видами речевой деятельности. Так, например 
навыка говорения являются самым слабыми и да-
леко не отвечает потребностям нашего общества. 
Конечно, такая нынешняя ситуация вызвана мно-
гими факторами в процессе преподавания русского 
языка. 

В Китае преподавание русского языка в основ-
ном сосредоточено на изучении теоретических зна-
ний, например лексика, грамматика.[5] Однако при 
этом игнорируется развитие практических умений и 
комплексных языковых навыков студентов, таких 
как аудирование, говорение и чтение.[6] Вместе с 
этим цели обучения также оказывают воздействие 
на выбор содержания, методов, средств, организа-
ционных форм обучения. Сегодня, безусловно, в 
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связи с возросшими потребностями в практическом 
владении иностранным языком в качестве ведущей 
выдвигается практическая цель обучения. При этом 
методы обучения должны быть адаптированы к те-
кущим социальным требованиям. Современный 
мир требует от нас быть гибкими и адаптироваться 
к постоянно меняющимся условиям поэтому эф-
фективное использование современных техноло-
гий в том числе и онлайн-платформ, приложений и 
компьютерных программ, специально разработан-
ных для изучения языков в процессе обучения ино-
странным языкам может быть чрезвычайно полез-
ным. 

Кроме того, существуют и недостатки в учеб-
ных материалах. Учебник является важным ком-
понентом системы обучения, играет большую роль 
в процессе обучения в школе и вузе. Учебники и 
учебные материалы, в некоторой степени, опреде-
ляют качество обучения, в том числе и качество 
обучения иностранному языку.  

Сегодня в Китае существуют разные учебники 
по обучению русскому языку, среди них самым по-
пулярным является учебник «Русский язык в вузах» 
(«Новый Восток»), Изданный в 2009–2010 годах, со-
ставленный экспертами Пекинского университета 
иностранных языков и выпущенный «Издатель-
ством преподавания и исследования иностранных 
языков», этот учебный комплекс состоит из 8 учеб-
ников, предоставляет студентам возможность 
освоить русский язык и успешно сдать «Тест по рус-
скому языку как иностранному» (ТРЯ). Разделение 
учебника на 8 частей позволяет студентам посте-
пенно повышать свой уровень владения русским 
языком. Освоив первые четыре учебника, студенты 
смогут сдать ТРЯ-4 (соответствует уровню В1), про-
веряющий базовый уровень русского языка. После-
дующие четыре части учебного комплекса помогут 
студентам подготовиться к ТРЯ-8 (соответствует 
уровню В2).  

Некоторые ученые сделали сравнительное ис-
следование ТРКИ-1 и ТРЯ-4 и пришли к следующим 
выводам: ТРКИ-1 ставит на первое место проверку 
коммуникативных способностей, уделяя особое 
внимание способности фактически использовать 
язык. А ТРЯ-4 ориентирован на овладение языко-
выми правилами, и ему не хватает навыков обще-
ния в повседневной жизни. Это также заставляет 
преподавателей уделять больше внимания овла-
дению студентами теоретическими знаниями в про-
цессе обучения, чтобы соответствовать экзамена-
ционным требованиям, пренебрегая при этом раз-
витием практических умений и комплексных рече-
вых навыков студентов. Видно, что для преодоле-
ния проблем, вызванных недостаточным количе-
ством упражнений в практической части учебника, 
педагогам необходимо подготовить дополнитель-
ные учебные материалы и выделить больше ауди-
торных часов для формирования практических уме-
ний и комплексных речевых навыков студентов. 

Кроме этого, грамматические упражнения зани-
мают важное место в процессе обучения, с помо-
щью которых грамматические навыки формиру-
ются. В качестве примера возьмем грамматическую 

тему «Винительный падеж неодушевленных суще-
ствительных» из урока 7 «Русский язык в вузах» 
(«Новый Восток»), после блока «Склонение имен 
существительных: правила, таблица» есть упраж-
нение:  

Упражнение 18. Напишите пожалуйста форму 
Винительного падежа следующих слов:  

осень, Россия, зима, Азия, озеро, газета, музей, 
магазин, хлеб, июль, рубль[7] 

Проанализировав грамматических упражнений в 
учебниках русского языка китайских университетов, 
можно сделать вывод, что объем проверки грамма-
тических вопросов ограничивается проверкой вла-
дения учащимися грамматическими правилами и 
игнорирует некоторые требования, которым 
должны отвечать грамматические вопросы. Упраж-
нения должны отвечать определенным требова-
ниям: во-первых, упражнения должны носить ком-
муникативный характер; во-вторых, упражнения 
должны быть соотнесены с речевой ситуацией. [8] 
Данное требование не соблюдается китайских 
учебников. 

Помимо упражнений, некоторые тексты или лек-
сика из пособия «Русский язык в вузах» («Новый 
Восток») выглядят устаревшими, и не соотносятся 
с реальной студенческой жизнью. Например: това-
рищ, гоминдановский, гвардеец и т. д. Возникнове-
ние в учебном процессе большого количества уста-
ревших слов и выражений, проводит к тому, что, не 
только сложно вызвать интерес учащихся, но и за-
труднительно адаптацию учащихся к процессу обу-
чения в условиях языковой среды. 

Русский язык сложен, а методы обучения 
устаревший. Китайский язык относится к языку 
аналитического строя, используются фразы и 
слова для передачи оттенков значений, а русский 
язык является языком синтетического строя, в кото-
ром изменение формы слов используются для вы-
ражения оттенков значений. Они отличаются друг 
от друга формально-структурными характеристи-
ками. В китайском языке нет ни склонений, ни спря-
жений, поэтому в целом русское словоизменение 
представляет большие трудности для китайцев. 
Кроме этого, большинство китайских студентов изу-
чают английский язык за долго до поступления в 
университет, а русский язык они начинают изучать 
с нуля в университете. Поэтом для них, особенно, 
на начальном этапе различия между китайским и 
русским в грамматике, произношении и лексике 
также вызвать некоторые трудности. 

Изучение русского языка — это долговременный 
процесс, который требует сначала изучения правил 
грамматики, совершенствования своего словар-
ного запаса, а потом речевой практики. В Китае изу-
чение русского языка вузах обычно длится 4 года, 
во время обучения бакалавриате. В течение этих 
четырех лет студенты изучают русский язык, лите-
ратуру, историю, культуру и другие связанные 
предметы. В процессе обучения студенты учатся 
читать, писать, слушать и говорить на русском 
языке, углубляют знания по грамматике, а также 
изучают различные аспекты русской культуры и ис-
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тории. В ходе обучения студенты также могут вос-
пользоваться возможностью участвовать в стажи-
ровках или обменах, чтобы улучшить свои языко-
вые навыки и погрузиться в русскоязычную среду. 
Можно сказать, что в целом, организация препода-
вания русского языка в китайских университетах 
имеет потенциал для успеха, но требует внимания 
к ряду аспектов, в том числе чтобы обеспечить ка-
чественное обучение студентов, к выбору метода 
обучения. Исходя из методов обучения, в Китае 
большинство педагогов до сих пор используют 
грамматико-переводной (традиционный) и интен-
сивный методы обучения русскому языку,[9] и мно-
гие преподаватели привыкли к устаревшим, в том 
числе характерным ранее для Китая репродуктив-
ным методам,[10] такие методы обучения подчер-
кивают активную роль преподавателя, который пе-
редает информацию студентам. Обучающимся не 
предоставляется достаточно возможностей для 
развития критического мышления, творческого под-
хода и самостоятельного решения проблем, в связи 
с этим, такой подход не способствует развитию 
умений, необходимых для успешной адаптации к 
быстро меняющемуся миру и не учит их применять 
знания на практике. В результате у студентов мало 
возможностей применять русский язык на практике, 
что приводит к отсутствию мотивации у студентов.  

Обучение русскому языку в Китае имеет долгую 
историю, развитие методики обучения всегда со-
провождается проблемами и вызовами. Разра-
ботка новых подходов к обучению русскому языку 
как иностранному важна и актуальна, поскольку 
каждый студент уникален и может лучше усваивать 
информацию разными способами. Также важно 
учитывать индивидуальные потребности и инте-
ресы студентов, чтобы обучение было более эф-
фективным и мотивирующим.  

 
2. Инновационная технология «перевёрну-

тый класс» как способ оптимизации процесса 
обучения русскому языку 

Наступила эра смешанного обучения. Реформа 
моделей обучения и совершенствование методов 
обучения иностранных языков в китайских универ-
ситетах имеет большое значение. Китайские педа-
гоги продолжают искать лучшие пути преподавания 
иностранного языка. Еще в 2004 году, проект «Ре-
форма качества преподавания и преподавания в 
вузах» был запущен, [11] китайские педагоги посте-
пенно осознают большое значение инициативы 
учащихся и самостоятельного обучения при препо-
давании иностранного языка. На фоне этого, мо-
дель «перевёрнутый класс» начала применяться в 
преподавании английского языка в колледжах в Ки-
тае, и преподаватели получили отличные резуль-
таты. Учитывая эффективность модели «перевер-
нутый класс» в процессе преподавания английского 
языка, преподаватели других предметов по ино-
странному языку также предприняли попытки внед-
рить данную модель на других уроках иностранных 
языков. (Ремизова, Е.Г.[12], Штерензон В.А., Худя-
кова С.А.[13] Вульфович Е. В.[14]) 

 

2.1 Общие сведения о модели «перевернутый 
класс» и ситуация внедрения технологии «пере-
вернутый класс» в процесс обучения РКИ.  

«Перевернутый класс» (Flipped classroom) пред-
ставляет собой целенаправленный процесс орга-
низации деятельности студентов, с помощью кото-
рого инновационные обучающие технологии, ме-
тоды и средства интегрируются в единую систему. 
Технологию «перевернутый класс» иногда относят 
к смешанному обучению, так как в процессе обуче-
ния используются возможные информационно-ком-
муникативные технологии (в том числе компью-
теры, сетевое оборудование, образовательные 
платформы и пр.), очные и дистанционные формы 
обучения.[15] Суть данной модели заключается в 
том, что в отличие от традиционных методов обу-
чения, при использовании модели «перевернутый 
класс» знание передается в основном усилиями са-
мих студентов вне аудиторных занятий, а интерио-
ризация знаний, наоборот, происходит на занятиях 
при изучении преподавателя и остальных кол-
лег.[16] 

Технология «перевернутый класс», теоретиче-
ски неотделим от различных известных методов. 
Она включает в себя широкий спектр техник, таких 
как модель «обучение равных равными» (peer-to-
peer-обучение), проектное обучение, теория «Так-
сономия Блума» и многое другое. Основной идеей 
данной модели является смена ролей и перенос ак-
тивности в обучении с преподавателя на студентов 
(при работе в режиме «перевернутый класс» доля 
ответственности самого обучающегося ещё 
больше возрастает – от педагога главенство пере-
ходит к ученику).[17]  

Как инновационная технология, модель «пере-
вернутый класс» имеет значительный интерес 
среди ученых и отражена в работах. Коренченко 
А.М., Калинина Е.А., Басалгиной Т. Ю., и Курвитс М 
представляют модель «перевернутый класс» с тео-
ретического аспекта и анализируют эффективность 
применения технологии «перевернутый класс» для 
приведения фактических результатов образова-
тельного процесса в соответствие с обществен-
ными ожиданиями; Золотых Л. Г., С. Цю, и Воро-
нина М. В. описывают текущее состояние дел и со-
временное состояние теории и практики в области 
образовательных процессов, которые используют 
«Перевёрнутую» концепцию обучения какосновную 
педагогическую стратегию обучения в целом и на 
основе своего опыта дают авторскую систему и кон-
структивные предложения. 

Не смотря на то, что модель ПК является про-
дуктом соединения различных подходов к обуче-
нию развития современной науки и техники, её при-
менение при обучении русскому языку как ино-
странному (РКИ) всё ещё отстает от других дисци-
плин из-за особенностей языкового обучения. Мо-
дель ПК успешно применяется при обучении точ-
ным наукам, что даёт нам возможность использо-
вать этот опыт при обучении русскому языку. Ещё в 
2017 году в Российском университете дружбы наро-
дов (РУДН) началась попытка интеграции техноло-
гии «перевернутый класс» в практику преподавания 
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русского как иностранного (РКИ),[18] для того, 
чтобы реализовать эту идею преподаватели РУДН 
разработали учебное пособие «Русская литература 
на экране» а также систему упражнений,[19] что 
значительно обогащает образовательный процесс. 
Исследование китайских педагогов о возможности 
внедрения модели «перевернутый класс» в уроки 
русского языка началось в 2015 году. С 2015 по 
2017 г. в Сычуаньском университете использовали 
разные методы: в 2015 г. традиционный, в 2016—
2017 гг. — метод «перевернутый класс», а потом 
провели сравнительный анализ результата обуче-
ния при обоих методах. Результаты показывают яв-
ное проявление способностей у студентов к творче-
ской работе после применения метода «переверну-
тый класс».[20] 

 
2.2 Модель «перевернутый класс» при обуче-

нии грамматике на начальном этапе 
Модель «перевернутый класс», разработанная 

Джонатаном Бергманом (Jonathan Bergman) и 
Аароном Сэмсом (Aaron Sams),[21] известна как 
традиционная, или стандартная модель переверну-
того класса, которая переворачивает традицион-
ный урок. Для данной модели характерны двух 
этапа: 

1. Сначала проводится внеаудиторная само-
стоятельная работа - онлайн-курс с видеоинструк-
цией преподавателя и концептуальными картами 
(maps) 

2. Ha втором этапе - аудиторное интерактивное 
обучение в форме групповой работы (teamwork) с 
оценкой результатов и тестирования.  

В настоящее время педагогическая технология 
«перевернутый класс» уже активно используется в 
преподавании различных дисциплин, в том числе и 
обучении РКИ. Судя по результатам применения 
данного метода, данный метод активно и успешно 
реализуется на продвинутом этапе обучения РКИ и 
больше подходит для преподавания процедурных 
знаний.[22] В рамках нашей статьи мы фокусиру-
емся на внедрении модели «перевернутый класс» 
на начальном этапе при обучении грамматическе. 

По мнению профессора Э. Мазур, процесс обу-
чения разделяется на два этапа: этап передачи 
знаний и этап интериоризации знаний[23]. На ос-
нове стандартной модели перевернутого класса мы 
разработали модель преподавания РКИ. Разрабо-
танная нами модель подетально проектировала 
процессы этапа передачи знаний (внеаудиторная 
самостоятельная работа) и этапа интериоризации 
знаний (аудиторное интерактивное обучение).  

На разных этапах развития технологии «пере-
вернутый класс» внимание исследователей при-
влекали разные вопросы: на первом этапе изучали 
вопрос: «как обеспечить качество самостоятель-
ного изучения материала перед уроком?» так как 
качественная внеаудиторная деятельность явля-
ется основой последующей аудиторной работы. А 
на втором этапе – «как перевернуть урок?». Педа-
гогическая деятельность на втором этапе представ-
ляет собой ключевое отличие от традиционных ме-
тодов обучения. 

Рассмотрим каждый из этапов подробно.  
В отличие от традиционного метода обучения, 

при внедрении технологии «перевернутый класс» 
передача знаний теперь переводится в индивиду-
альное учебное пространство с помощью учебных 
материалов, предоставляемых педагогом. Формы 
учебных материалов могут быть разнообразными, 
например, бумажные материалы, звукозаписи, 
аудиозаписи, фрагмент фильма и т. д. Учитывая 
сложность и уникальность обучения грамматике, по 
модели были сделаны циклы обучающих видео-
уроков, каждый из которых продолжается не 
дольше 10 минут, с участием преподавателя. 
Структура каждого видеоурока состоит из трех бло-
ков: «Повторим», «Узнаем», и «Проверим», соот-
ветствующим этапам введения новой грамматиче-
ской темы.  

В блоке «Повторим» вспоминаем уже изученную 
грамматическую тему (приближение к новой теме). 

В блоке «Узнаем» обучение грамматике осу-
ществляется с использованием индуктивного ме-
тода, а именно, обобщения и выведения граммати-
ческого правила на основе анализа речевого об-
разца. Изучение новой грамматической темы начи-
нается с наблюдения за речевыми образцами.  

В блоке «Проверим» представим тренировоч-
ные упражнения (имитативные и подстановочные 
упражнения), чтобы создать иллюзию общения, 
«свободного» владения новой формой, атмосферу 
психологического комфорта. 

После просмотра видеоурока и выполнения ком-
плекса упражнений по изученной теме, учащиеся 
сформируют предварительное понимание грамма-
тических правил. В то же время с помощью педаго-
гической платформы педагоги могут отследить ди-
намику самостоятельной работы, оказывать инди-
видуальную помощь и вносить своевременные кор-
рективы в планы аудиторной работы. Традиционно 
на этот этап тратится большое количество времени 
(40-50 минут), что существенно редуцирует рече-
вую практику на этапе интериоризации знаний. При 
использовании модели «перевернутый класс» зна-
ние приобретаются студентами самостоятельно в 
своем собственном темпе.  

Формирование грамматического навыка явля-
ется сложным процессом, который включает в себя 
6 стадий (восприятие типовой структуры; имитация; 
подстановка; трансформация; репродукция; комби-
нирование).[24] Таким образом, дальнейшее фор-
мирование грамматического навыка реализуется 
уже в процессе аудиторной работы. Аудиторная ра-
бота также следует определенному порядку:  

1. Речевая разминка – это первый этап ауди-
торной работы, который занимает не больше пяти-
семи минут. Цель данного этапа - ввести обучаю-
щихся в атмосферу иноязычного общения и со-
здать атмосферу доброжелательности 

2. Предварительный контроль. Формы теста 
могут быть разными (диктант, альтернативный вы-
бор, множественный выбор, трансформация, под-
становка и т.д.) важно, чтобы текст был не боль-
шого объема, и был направлен на контроль само-
обучения студентов.  
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3. Решение проблемных вопросов, возник-
ших у обучающихся на этапе «внеаудиторная 
работа». После просмотра видео-урока учащиеся 
получают предварительное представление о новых 
знаниях. По вопросам, возникающим у учащихся в 
процессе самостоятельной работы, преподаватели 
могут организовывать «этап взаимной помощи» и 
«парная и групповая работа», когда учащиеся отве-
чают на вопросы друг друга, на основе ответов уча-
щихся преподаватель может вносить дополнения.  

4. Основная часть аудиторной работы. До 
этого этапа учащиеся уже понимают смысл нового 
грамматического явления, но этот обычно ещё не-
достаточно для закрепления и автоматизации ма-
териала. При этом можно использовать циклы 
упражнения с постепенным, и динамичным нарас-
танием сложности. Для увеличения словарного за-
паса учащихся на этом этапе используются услов-
ные-речевые и речевые упражнения, можно ис-
пользовать средства наглядности, интерактивные и 
игровые задания (викторина, флэш-карты, колесо 
фортуны, кроссворды и т.д.).  

Проанализируем опыт применения модели «пе-
ревернутый класс». В октября 2023 года были про-
ведены занятии с использованием данного модели 
в объеме 15 академических часов, для проведения 
исследования были выделены 1 эксперименталь-
ная и 2 контрольные группы (ЭГ и КГ), общее коли-
чество участвующих в эксперименте студентов со-
ставило 25 человек. Все испытуемые имели при-
мерно одинаковый уровень владения русским язы-
ком (A1). Экспериментальный курс состоял из таких 
грамматических тем, как: 

«Винительный падеж (№4) существительных 
что?»; 

«Переходные и непереходные глаголы»;  
«Выражение времени»;  
«Глаголы чувствовать»;  
«Прямая и косвенная речь»;  
Перед обучающим экспериментом проводились 

входной тест в ЭГ и КГ, по результате тестирования 
можно сделать вывод, что все студенты не знают 
темы, которые им предстоит изучать.  

В ЭК приняли участие 11 китайских студентов, в 
процессе обучения использовали технологию «пе-
ревернутый класс», а в КГ как обычно использовали 
традиционный метод обучения. В конце экспери-
мента по правилам проводили итоговый тест. На эк-
замене провалялось владение русском языком по 
четырем экспертом (аудирование, чтение, лексика 
и грамматика, говорение).  

Результаты показывают, что при внедрении мо-
дели «перевернутый класс» успеваемости уча-
щихся значительно улучшились, инновационная 
технология обогащает содержание учебных мате-
риалов, и повышает способность и всестороннее 
качество изучения русского языка. По сравнению с 
традиционной моделью обучения, данный метод 
обучения позволяет более эффективно выполнять 
учебные задачи за более короткий академический 
час. Кроме того, при использовании модели «пере-
вернутый класс» имеется возможность использова-
ния обучающих игр и интерактивного метода, что 

создает положительный психологический климат в 
учебном коллективе, способствует оптимизации 
учебного процесса.  

Но следует учитывать, что рабочая нагрузка пе-
дагогов увеличилась в рамках использования дан-
ной модели. С одной стороны, педагогам прихо-
дится самим снимать видео, это дополнительная 
нагрузка. С другой стороны, при использовании мо-
дели «перевернутый класс» этап передачи знаний 
теперь проводятся во внеаудиторное время, после 
самостоятельной подготовки у студентов могут 
быть самые разные вопросы. Кроме того, педагоги 
должны владеть разными информационными тех-
нологиями и средствами. Решение этих проблем 
требует долгосрочных исследований и выяснений 
методов адаптации технологии к требованиям обу-
чения грамматике и определений условия для рас-
пространения данной модели. 
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“Flipped classroom” as an effective method of teaching the Russian 
language (based on practice results) 

Qian Qiyao 
St. Petersburg State University 
Broad Chinese-Russian cooperation in the field of education is deepening and 

strengthening from year to year. In 1995, in Moscow, China and Russia 
signed an agreement on the mutual recognition of degrees and diplomas 
(1995). The parties strive to develop bilateral cooperation in the field of 
education, in order to implement mutual recognition of educational 
documents and academic degrees. In 2018, in order to encourage the 
promotion of the Russian language in China, the Ministry of Education 
published a document stating that the difficulty of the Russian language 
subject on college entrance exams should be 5–10% lower than the 
difficulty of the English language subject, this The policy sparked intense 
backlash after it was unveiled. Interest in learning the Russian language 
in China has increased noticeably in recent years. In 2018, the number of 
students studying Russian was 61 thousand.[1] However, by September 
2022, this number has grown significantly and is already more than 120 
thousand students, [2] and this number continues to grow. At the same 
time, with the development of the Internet and technology, society's 
requirements for teaching foreign languages are changing. The level of 
language training of specialists in China does not meet modern 
requirements for the level of Russian language proficiency. Traditional 
teaching methods are often not effective enough to meet the modern 
needs of students and develop communicative competence. In this regard, 
it is necessary to reform the methods of teaching the Russian language at 
Chinese universities so that their basis is built on innovative approaches. 
Based on an analysis of existing problems in the process of teaching 
Russian as a foreign language in Chinese universities. The article 
analyzes the possibility of introducing and using the innovative “Flipped 
Classroom” model for teaching Chinese students the Russian language at 
an elementary level. 

Keywords: teaching RFL, pedagogical technology, blended learning, “flipped 
classroom” 
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Оценка эффективности обучения грамматике  
английского языка при использовании интернет-ресурсов 
 
 
 
Шарыпова Екатерина Валентиновна 
к.с.н., доцент Бурятского государственного университета 
 
Целью данного исследования было определить эффективность 
упражнений по обучению грамматике английского языка на успе-
ваемость учащихся при использовании веб-ассистента. Иссле-
дование проводилось в соответствии с экспериментальной мо-
делью. Экспериментальная группа использовала подготовлен-
ный веб-сайт и выполнила упражнения по грамматике англий-
ского языка. Для этого испытуемые использовали такие дей-
ствия, как чат (IRC), написание сообщений на дискуссионной 
доске и игры в интернете, применяя грамматические правила. 
Они также отвечали на вопросы упражнений, которые были до-
ступны в интернете. Контрольная группа выполняла аналогич-
ные учебные действия с использованием традиционных мето-
дов обучения. 
Данные исследования были собраны с помощью "Теста грамма-
тики английского языка" (ELGT) и "Шкалы отношения к англий-
скому языку" (ELAS), которые позволили проверить их валид-
ность и надежность. 
Было установлено, что грамматические достижения учащихся 
экспериментальных групп, которые изучали английскую грамма-
тику с помощью веб-поддержки, были выше, чем у контрольной 
группы, которая использовала традиционные методы обучения. 
Также было выявлено, что количество упражнений, выполнен-
ных с помощью веб-поддержки, было значительно выше, чем у 
контрольной группы. 
Ключевые слова: грамматика английского языка, эффектив-
ность обучения, интернет-ресурсы 
 

Самым важным изменением, произошедшим в 
мире за последние несколько лет, стало быстрое 
развитие и распространение информационных тех-
нологий во всех областях. Информационные техно-
логии используются в образовании, экономике, 
здравоохранении, сельском хозяйстве, социальной 
жизни и конечно же развлечениях. 

Актуальность использования интернет-ресурсов 
в процессе обучения иностранным языкам, изуче-
ние их видов и особенностей обусловлена как про-
дуктивностью их применения для лучшего усвоения 
базовых знаний, так и удобством и экономичностью 
использования тех или иных средств в условиях со-
временного информационного общества. 

Целесообразность применения новых информа-
ционных технологий продиктована потребностями 
современного образования в повышении эффек-
тивности обучения, в частности, необходимостью 
формирования навыков самостоятельной учебной 
и поисковой деятельности, исследовательского и 
креативного подхода к обучению, а также развитию 
критического мышления современных студентов. 

Идея использования интернет-технологий в про-
цессе обучения иностранному языку получила ши-
рокое распространение среди преподавателей и 
методистов во всем мире. Такие известные ученые 
и педагоги, как Э. Г. Азимов, В. П. Беспалько, Б. С. 
Гершунский, И. О. Логинов, Е. И. Машбиц, Р. П. 
Мильруд, Е. С. Полат, Н. Ф. Талызина, И. В. Роберт 
и А. В. Хуторской, занимались разработкой дидак-
тических аспектов компьютеризации обучения. 

Использование интернет-ресурсов на уроках 
иностранного языка и во внеурочной деятельности 
имеет ряд преимуществ. В частности, это повы-
шает познавательную активность и мотивацию уча-
щихся, обеспечивает более высокое качество про-
цесса обучения и самостоятельной деятельности 
учеников. Ведь учащиеся проводят много времени 
в виртуальном мире и охотнее усваивают информа-
цию, распространяемую в социальных сетях и мо-
бильных приложениях. 

Новейшие мультимедийные и интернет-техно-
логии помогают быстро и эффективно освоить вос-
приятие устной речи, поставить правильное произ-
ношение, изучить грамматические правила, осво-
ить беглое чтение и глубокое понимание аутентич-
ных текстов, создать реальные ситуации общения 
и повысить интерес к языку. Все это является важ-
ными задачами обучения иностранному языку для 
совершенствования уже приобретенных навыков и 
развития новых. 

Использование интернет-ресурсов способствует 
развитию разных видов речевой деятельности в 
школьном и самостоятельном учебном процессе. 
Устная речь развивается через видео-конференции 
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с использованием веб-камеры, а также через при-
ложения Skype или Live Messenger. Письменная 
речь улучшается через социальные сети, такие как 
Facebook или Twitter. С их помощью учащиеся мо-
гут общаться письменной речью со своими одно-
классниками и даже с носителями языка. Это дает 
возможность создания реальных ситуаций, обуче-
ния грамматическим структурам и расширения сло-
варного запаса. В итоге применение дистанцион-
ных технологий в обучении помогает решить про-
блему общения человека, находящегося удаленно 
от преподавателя. 

Использование интернет-технологий в препода-
вании иностранного языка обусловлено не только 
стремлением к модернизации процесса обучения, 
но и тем фактом, что на базе веб-технологий стано-
вится возможным реализация личностно ориенти-
рованного подхода как к учащемуся, так и ко всему 
процессу обучения в целом. Это является основ-
ным направлением современного образования, со-
гласно базовому блоку Федерального Государ-
ственного Образовательного Стандарта Высшего 
Образования Общеобразовательных компетенций: 
студент должен применять систему лингвистиче-
ских знаний об основных фонетических, лексиче-
ских, грамматических, словообразовательных яв-
лениях, орфографии и пунктуации, о закономерно-
стях функционирования изучаемого иностранного 
языка, его функциональных разновидностях; рабо-
тать с компьютером как средством получения, об-
работки и управления информацией для решения 
профессиональных задач; понимать принципы ра-
боты современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессио-
нальной деятельности. 

Изучение иностранного языка направлено на 
развитие четырех основных навыков. Это разговор-
ная речь, аудирование, чтение и письмо. Грамма-
тика не рассматривается как отдельный навык, но в 
четырех базовых навыках грамматика является 
важной и необходимой областью изучения для раз-
вития мышления, говорения и письма на иностран-
ном языке. 

Целью данного исследования было определить 
эффективность обучения грамматике английского 
языка с помощью Интернета с точки зрения успева-
емости и отношения учащихся.  

Для достижения цели исследования нами были 
поставлены следующие задачи:  

- подобрать грамматический материал для под-
готовки к проверочному оценочному тесту в Интер-
нет-среде: Youtube, ELSA Speak: English Learning, 
веб-сайты.  

- составить оценочный тест по грамматике ан-
глийского языка (English Language Grammar Test-
ELGT) в компьютерной среде; 

- сравнить уровни владения грамматикой ан-
глийского языка у тех, кто выполняет упражнения 
по грамматике английского языка с помощью Ин-
тернета (экспериментальная группа), и у тех, кто 
проводит свои уроки традиционным способом обу-
чения (контрольная группа). 

- определить согласно ELGT существует ли вы-
раженная разница в эффективности обучения 
грамматике английского языка в эксперименталь-
ной и контрольной группах; 

- определить общую эффективность изучения 
английского языка у студентов по шкале Лайкерта. 

Обьектом исследования выступили студенты 1 
курса Медицинского Института Бурятского Государ-
ственного Университета Доржи Банзарова. Для ис-
следования были выбраны две группы с одинако-
вым уровнем владения английского языка: Группа 
А – являлась контрольной группой; Группа В – яв-
лялась экспериментальной. 

Для изучения теории грамматического матери-
ала по теме Present Simple при проведении иссле-
дования были предложены три варианта по сте-
пени изложения: 1. Текстовая информация с сайта: 
https://www.native-english.ru/grammar; 2. Интерак-
тивная форма в приложении ELSA Speak: English 
Learning; 3. Видео-презентация с Youtube.  

Тест по грамматике английского языка (ELGT) был 
подготовлен для использования в качестве предвари-
тельного и контрольного среза в исследовании. В 
начале экспериментальной процедуры он использо-
вался для предварительного тестирования, а в конце 
экспериментальной процедуры - для последнего те-
стирования. Подготовленный ELGT был опробован 
группой предварительного тестирования, состоящей 
из 107 студентов для подбора заданий по сложности 
и по коэффициенту надежности теста. Согласно про-
веденному анализу задания ELGT, в которых было 82 
пункта, были сокращены до 60, поскольку уровень 
сложности некоторых вопросов были ниже допусти-
мых пропорций. Индекс дискриминации варьиро-
вался от 0,40 до 0,84. 19 пунктов были на легком 
уровне (0,79-0,81), 39 пунктов - на среднем уровне 
(0,45-0,69) и 2 пункта - на сложном уровне (0,28-0,38). 

Уровень сложности ELGT составил 0,62. В ре-
зультате анализа был рассчитан коэффициент 
надежности KR.20, равный 0,93. И поскольку тест 
по грамматике английского языка был проведен с 
двумя группами группа А была рассчитана как 0,87 
по альфа-значению, а группа В имела значение 
0,88. Для всего теста она была рассчитана как 0,87 
(Спирман-Браун). Коэффициент надежности выше 
0,85 считается приемлемым. 

Шкала отношения к английскому языку (ELAS). 
Эта шкала отношения использовалась в экспери-
ментальной и контрольной группах, чтобы просле-
дить изменения у тестируемых при изучении ан-
глийского языка. Шкала типа Лайкерта состояла из 
22 положительных и 22 отрицательных вопросов. 
Каждый заданный вопрос оценивался по пяти-
балльной шкале: “Полностью согласен” (5), “Согла-
сен” (4), “Ни согласен, ни не согласен” 3, “Не согла-
сен” (2) и “Категорически не согласен” (1). Наиболь-
шее количество баллов (220) указывает на позитив-
ное отношение, а наименьшее количество баллов 
(44) указывает на негативное отношение. Наивыс-
ший балл, который можно получить, отметив “Ни 
согласен, ни не согласен не согласен” (132), указы-
вает на естественное отношение. Другими сло-
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вами, те, кто набирает более 132 баллов, указы-
вают на позитивное отношение, а те, кто набирает 
менее 132 баллов, указывают на негативное отно-
шение. В результате факторного анализа загружен-
ное значение первого фактора изменилось в диапа-
зоне от 0,39 до 0,87. Дисперсия первого фактора со-
ставила 43,3%. Отклонение первого фактора выше 
30% считается приемлемым. Кроме того, анализ ко-
эффициента надежности Cronbach Alpha, был рас-
считан как 0,96, а корреляция между элементами и 
общей суммой была рассчитана как 0,37 и 0,86. 

Во время эксперимента упражнения по грамма-
тике английского языка выполнялись с эксперимен-
тальной группой в компьютерном классе, контроль-
ная группа выполняла упражнения на паре. Обе 
группы изучают английский язык по два часа в не-
делю. Грамматика вводится после изучения про-
фессиональных лексических единиц каждого тема-
тического юнита. 

Студенты экспериментальной группы закреп-
ляли грамматический материал используя веб-
сайты, выполняя упражнения, играя в игры с упраж-
нениями, просматривая видео-контент. 

Учащиеся контрольной группы пытались закре-
пить грамматику английского языка, выполняя 
упражнения, играя в игры и обсуждая грамматиче-
ские правила с преподавателем на паре. 

Данные, полученные в ходе исследования, были 
обработаны с использованием метода анализа 
ANCOVA (Statistic Base Edition) и двустороннего 
ANOVA для смешанных показателей. Методы ста-
тистического анализа были проверены, чтобы убе-
диться, соответствуют ли они нашей гипотезе. 

Оценка эффективности обучения грамматике 
была определена по аналитической методике 
ANCOVA. Мы использовали данную методику для 
определения разницы между результатами кон-
трольного и предварительного тестирования.  

 
Таблица 1 
Данные предварительного и контрольного тестирования 
ELGT 

Группа Значения 
предваритель-
ного тестиро-

вания 

Значения кон-
трольного те-
стирования 

Поправка 

Эксперимен-
тальная 

29 19,24 42,75 

Контрольная 28 19,64 35,68 
  
Согласно Таблице 1 средний балл EGT до про-

ведения экспериментальной процедуры в экспери-
ментальной группе составлял M=19,24, а в кон-
трольной группе - M=19,64. После прохождения 
контрольного тестирования среднее значение 
ELGT показало увеличение показателей у экспери-
ментальной группы M=42,68, в то время как кон-
трольная группа имела показатели M=35,75. Скор-
ректированный средний балл групп по последнему 
тесту ELGT составил: экспериментальная группа 
M=42,75, а контрольная группа M=35,68. 

Согласно скорректированной оценке в восемь 
баллов, испытуемые экспериментальной группы 
достигли лучших результатов, их результаты выше, 
чем в контрольной группе.  

Существенная разница в результатах ELGT 
ANCOVA, наблюдаемая между двумя группами, 
приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Результаты анализа ковариации ANCOVA при предваритель-
ном и контрольном тестировании ELGT 
Источ-

ник 
Source

Сумма 
квадра-

тов 
Sum of 
squares

Про-
чие 

пере-
мен-
ные 
DF 

Сред-
ний 

квадрат 
Mean 

squares 

Разли-
чия 

между 
сред-
ними 

значе-
ниями 

f 

Зна-
чение 
Sig. 

Эта-
квад-
рат 

Объяс-
нение

 

Коррек-
цион-

ная мо-
дель 

1226,515 2 613,258 6,066 0.004 0,183 P<0,01

Предва-
ритель-
ное те-
стиро-
вание 

540,467 1 540,467 5,346 0,025 0,090 P<0,05

Груп-
повое 
значе-

ние 

710,928 1 710,928 7,032 0,010 0,115 P<0,05
 

Стан-
дартная 
ошибка 

вы-
борки 

5458,944 54 101,092     

Общее 
значе-

ние 

94635,0 57      

 
Как видно из таблицы 2, скорректированные 

средние результаты последнего тестирования экс-
периментальной и контрольной групп были скор-
ректированы в соответствии с результатами пред-
варительного тестирования, и между ними была су-
щественная разница (F(1;54)=7,032, p<0,05). Эти 
результаты показывают, что обучение с помощью 
Интернета существенно меняет их отношение к 
грамматике английского языка. 

Другими словами, скорректированный средний 
балл ELGT по последнему тесту в эксперименталь-
ной группе (M=42,75) был выше, чем в контрольной 
группе (M=35,68). Когда были проверены значения 
Eta-квадрата, выяснилось, что последний тест по 
грамматике английского языка изменчивость бал-
лов вне зависимости от результатов предваритель-
ного тестирования составила 18,3%. 

В зависимости от результатов анализа ANCOVA 
утверждается, что обучение английскому языку с 
помощью Интернета более эффективно и успеш-
нее, чем традиционное обучение грамматике ан-
глийского языка. Таким образом, успеваемость уча-
щихся повышается, когда обучение грамматике ан-
глийского языка ведется с помощью Интернета. 
Студенты обучаются на более высоком уровне с по-
мощью веб-технологий. 

Как известно, такие знания и навыки, как чтение, 
письмо, аудирование и разговорная речь, развива-
ются в процессе изучения языка. Грамматика поддер-
живает эти базовые знания и навыки. Исходя из этого, 
можно в целом сказать, что навыки чтения и письма, 
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приобретаемые с помощью веб-обучения, могут быть 
более эффективными, чем традиционное обучение. 

В исследовании также был проведен анализ от-
ношения к английскому языку с использованием 
метода анализа ANOVA (двусторонний дисперси-
онный анализ для смешанных показателей), чтобы 
определить, есть ли существенная разница в сред-
них баллах по предварительному и последнему те-
стам в зависимости от отношения к английскому 
языку в контрольной и экспериментальной группах. 

В таблице 3 приведены средние значения ре-
зультатов предварительного и последнего тестиро-
вания анализа отношения к английскому языку.  

 
Таблица 3 
Средние значения результатов предварительного и послед-
него тестирования. 

Группа Номер Предварительный тест Последний тест 
Значение M Стандарт-

ное откло-
нение SD 

Значение 
M 

Стандарт-
ное откло-
нение SD

Эксперимен-
тальная 

29 150,96 26,98 156,48 24,04 

Контрольная 28 152,32 28,36 145,00 26,51 
 
В таблице 3 представлены средние значения по 

шкале ELAS до и после проведения эксперимен-
тальной процедуры. В экспериментальной группе 
среднее значение составило M=150,96, а в кон-
трольной группе – M=152,32. 

После проведения экспериментальной проце-
дуры средние баллы по шкале ELAS в эксперимен-
тальной группе увеличились до M=156,48, а в кон-
трольной группе снизились до M=145,00. 

Таким образом, наблюдалось увеличение сред-
них баллов в экспериментальной группе, в то время 
как в контрольной группе они были снижены. 

Разница между средними значениями до и по-
сле экспериментальной процедуры представлена в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 
Результат предварительного тестирования ANOVA и сред-
нее значение последнего теста для ELAS 
Источник 

Source 
Сумма 

квадратов 
Sum of 
squares 

Про-
чие 

пере-
мен-
ные 
DF 

Средний 
квадрат 

Mean 
squares 

Разли-
чия 

между 
сред-
ними 

значе-
ниями 

f 

Значе-
ние 
Sig. 

Эта-
квад-
рат 

Объяс-
нение 

 

Междуо-
бьектный 

36352,105 56      

Группо-
вой 

730,465 1 730,465 1,128 0,293  P>0,05

Ошибка 35621,640 55 647,666     
 

Внут-
риобъ-
ектный 

1197,248 57      

Предва-
ритель-
ное по-
следнее 
тестиро-

вание 

23,185 1 23,185 0,031 0,862  P<0,05

Группо-
вое от-

ношение 

1174,063 1 1174,063 1,55 0,218  P>0,05

Ошибка 41648,674 55 757,249     
Общее 

значение 
37549,353 112      

 

Как видно из таблицы 4, разница между средним 
значением до и после тестирования не является су-
щественной (F (1;55) =1,55, p>0,05). Это говорит о 
том, что отношение к английскому языку не измени-
лось в результате тестирования. 

Согласно этому результату, можно сделать вы-
вод, что нет разницы в отношении к английскому 
языку между учащимися, которые изучают грамма-
тику традиционным способом, и теми, кто изучает 
английский язык в веб-интернатах. Несмотря на то, 
что нет разницы между тестами отношения в кон-
трольной и экспериментальной группах, экспери-
ментальная группа получила более высокое сред-
нее значение по шкале, а также более высокие по-
казатели в протоколах испытаний. 

В целом, можно сказать, что отношение испыту-
емых, изучавших грамматику английского языка с 
помощью Интернета, было более позитивным. 

Результаты исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Результаты последнего теста по грамматике 
английского языка в экспериментальной группе 
свидетельствуют в пользу использования Интер-
нета для изучения грамматики, а не традиционных 
методов обучения. 

2. Существует значительная разница в скоррек-
тированных результатах последнего теста по срав-
нению с предварительным тестированием по грам-
матике в экспериментальной и контрольной груп-
пах. 

3. Результаты последнего теста по английскому 
языку в обеих группах также различаются. Более 
высокое среднее значение свидетельствует в 
пользу использования Интернета для обучения. 
Примечательно, что разница в среднем значении 
имеет более высокое значение, но статистически 
не значима. 

Есть несколько ценных рекомендаций, которые 
связаны с выводами нашего исследования: 

1. Можно сказать, что при использовании веб-
инструкций в процессе преподавания и изучения 
английского языка успеваемость студентов повы-
шается. Более того, если изучать грамматику ан-
глийского языка с помощью Интернета, то успевае-
мость может быть выше, чем при традиционном 
обучении. 

2. Упражнения по изучению грамматики англий-
ского языка не должны восприниматься только как 
вопросы и ответы. Учащиеся также должны исполь-
зовать общение в чате, игры, доски объявлений и 
переписку с друзьями. 

3. Игры следует рассматривать как элементы 
процесса обучения. Учащиеся должны извлекать 
пользу из игр, связанных с изучением английского 
языка, в процессе обучения в нужное время и в нуж-
ном месте. 

Веб-сайты, созданные для поддержки процесса 
обучения и преподавания, предлагают студентам 
множество полезных функций. Среди них – краткие 
описания предметов, развивающие игры, упражне-
ния, доски объявлений, исследования и демонстра-
ция домашних заданий. Кроме того, создавая свою 
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собственную веб-страницу и входя в информацион-
ную среду, студенты могут выполнять такие дей-
ствия, как пересмотр и решение задач и упражне-
ний. 

Более того, интернет становится важной учеб-
ной средой, предоставляющей студентам новый, 
насыщенный, демократический стиль обучения, где 
студенты из разных культур, говорящие на разных 
языках, без дискриминации по признаку пола и ве-
роисповедания, могут общаться друг с другом. Ан-
глийский язык здесь является главным помощни-
ком в процессе всемирной глобализации.  
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Assessing the effectiveness of teaching English grammar using Internet 

resources 
Sharypova E.V. 
Buryat State University 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of English 

grammar teaching exercises on student performance using a web-based 
assistant. The study was conducted in accordance with the experimental 
model. The experimental group used a prepared website and completed 
English grammar exercises. To do this, subjects used activities such as 
chat (IRC), writing messages on a discussion board, and playing games 
on the Internet, applying grammatical rules. They also answered exercise 
questions that were available online. The control group completed similar 
learning activities using traditional teaching methods. 

The study data were collected using the English Language Grammar Test 
(ELGT) and the English Language Attitude Scale (ELAS) to test their 
validity and reliability. 

It was found that the grammatical achievement of students in the experimental 
groups who learned English grammar using web support was higher than 
that of the control group who used traditional teaching methods. It was 
also found that the number of exercises completed using web support was 
significantly higher than that of the control group. 

Keywords: English grammar, learning efficiency, Internet resources 
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Индивидуально-ориентированный подход на занятиях 
оздоровительным бегом с мужчинами молодого и зрелого 
возраста в режиме офлайн-тренировок 
 
 
 
Уварова Светлана Владимировна  
аспирант, Российский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта молодежи и туризма, Svetasvetlyak@bk.ru  
 
Шестакова Татьяна Алексеевна  
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В статье описаны основные параметры оздоровительного бега. 
Представлены преимущества оздоровительного бега – в частно-
сти, улучшение кардиореспираторной функции, контроль веса, 
повышение психоэмоционального фона. Представлен обзор 
статистических данных и социологических опросов на тему со-
стояния здоровья взрослых мужчин в России. Сделан вывод о 
необходимости включения спортивной деятельности в обиход-
ную практику людей. Отмечается, что при тренировках по оздо-
ровительному бегу особенно важно следовать индивидуаль-
ному подходу. Описаны этапы организации индивидуального 
тренировочного процесса для мужчин молодого и зрелого воз-
раста.  
Ключевые слова: оздоровительный бег, индивидуальный под-
ход, тренировочный процесс, мотивация, психоэмоциональный 
фон, любительский спорт 
 

Оздоровительный бег – бег в медленном темпе при 
низком пульсе, в т. н. «фитнес-зоне» – 60-70% от 
максимального показателя ЧСС (около 120-145 
уд/мин) [7, с. 319]. Сущность оздоровительного бега 
заключается в ускоренном перемещении тела в 
пространстве с амплитудой движения, которая не 
доставляет дискомфорт спортсмену [6, с. 127]. Клю-
чевой особенностью оздоровительного бега высту-
пает то, что скорость, дистанция и продолжитель-
ность физической нагрузки не являются ключевыми 
параметрами. Назначением оздоровительного бега 
выступает снижение риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, контроль веса, поддержание на 
должном уровне физической формы человека. Со-
гласно имеющимся медицинским сведениям, оздо-
ровительный бег положительно сказывается на со-
стоянии: (1) сердечно-сосудистой системы; (2) ды-
хательной системы; (3) мышц и суставов; (4) 
опорно-двигательного аппарата; (5) психоэмоцио-
нального состояния [6, с. 127].  

При занятиях оздоровительным бегом организм 
активно использует жиры в качестве источника 
энергии. Доказано, что при тренировке по оздоро-
вительному бегу сжигается 85% жиров, 10% углево-
дов и 5% белков. При этом оздоровительный бег 
едва ли можно считать панацеей от набора лиш-
него веса: для лиц с выраженным ожирением (ин-
декс массы тела превышает 30,0 кг/м2) оздорови-
тельный бег не рекомендуется по причине нагрузки 
на сердечную мышцу и опорно-двигательный аппа-
рат. Любой бег, в том числе оздоровительный, уве-
личивает ударную нагрузку на суставы, кости и 
хрящи, а при существенной массе тела такая 
нагрузка возрастает еще больше.  

Несмотря на эти и другие ограничения, список 
преимуществ оздоровительного бега достаточно 
широк: он не требует специального навыка, доста-
точно быстро сказывается на психоэмоциональном 
состоянии и общей выносливости, эффективно 
сжигает калории (30-минутная тренировка позво-
ляет потратить 280-520 ккал [7, с. 319]; [2, с. 22]).  

По прошествии определенного периода занятий 
бегом происходит снижение частоты ударов 
пульса, что является индикатором благоприятных 
сдвигов в регуляторных процессах. Бег положи-
тельно сказывается на составе крови путем увели-
чения красных кровяных телец. Оздоровительный 
бег ускоряет кровоток и повышает давление, что 
позволяет ускорить «вымывание» жиров и продук-
тов распада из артерий. Кроме того, в качестве од-
ного из источников энергии при беге организм ис-
пользует холестерин.  
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Кроме того, оздоровительный бег способен «пе-
резапустить» артериальную и венозную системы. 
Вены, артерии и капиллярная сеть, которые пере-
стают функционировать у большинства лиц, веду-
щих сидячий образ жизни, открываются, расширя-
ются и начинают активно участвовать в общей си-
стеме циркуляции крови. Таким образом растет по-
требление кислорода организмом, повышается его 
способность поглощать, транспортировать и ис-
пользовать кислород.  

В целом можно сказать, что оздоровительный 
бег позволяет нейтрализовать риски для здоровья 
и жизни абсолютного большинства людей, связан-
ные с недостатком активности. Исследователи из 
разных стран получают данные о том, что совре-
менное поколение характеризуется «нерастрени-
рованностью» сердечной мышцы, что в послед-
ствии приводит к ряду опасных состояний и болез-
ней, включая гипертонию, атеросклероз, ишемиче-
скую болезнь сердца и проч. [1, с. 109]. 

В фокусе настоящей статьи находится специ-
фика внедрения индивидуального подхода при за-
нятиях оздоровительным бегом в когортах мужчин 
молодого и среднего возраста. В данной связи об-
ратимся к основным показателям состояния здоро-
вья лиц, относящихся к данным возрастным груп-
пам. 

По данным исследования Междисциплинарного 
центра исследований общественного здоровья Се-
ченовского университета (2022 г.), более 30% 
взрослых россиян имеют ощутимые функциональ-
ные ограничения по базовым жизненным функциям 
– зрение, слух, ходьба и подвижность, возможность 
ухода за собой, когниция и коммуникация. Около 
50% опрошенных отмечали наличие затруднений 
хотя бы в одной из 6 перечисленных выше функций, 
а более 11% заявили о серьезных функциональных 
ограничениях. 39% респондентов отметило, что 
страдают от регулярного повышения артериаль-
ного давления, причем только половина из них ре-
гулярно принимает лекарства для его нормализа-
ции. 25% россиянин страдают от повышенного со-
держания холестерина в крови, 11% – от сердечной 
недостаточности, 10% – от стенокардии. 35% ре-
спондентов выразило жалобы на сниженный эмо-
циональный фон, проявления тревоги и депрессии 
[10].  

По данным Росстата, в 2022 г. доля мужчин, не 
ведущих здоровый образ жизни, выросла до 54,9% 
против 40,4% в 2021 г. Доля женщин, которые при-
держиваются здорового образа жизни, напротив, 
увеличивается. Учитывая то, что в стране прожи-
вает около 54 млн мужчин в возрасте 15 лет и 
старше, можно оценить, что в России 29-30 млн 
мужчин не ведут здоровый образ жизни [5]. 

Тогда как в молодом возрасте (с 18 до 30 лет) 
последствия нездорового образа жизни во многом 
нивелируются за счет естественных ресурсов орга-
низма, по мере старения организму все сложнее 
справляться с негативными факторами образа 
жизни. Средний возраст является периодом значи-
тельных изменений физиологической и психологи-
ческой природы.  

С физиологической стороны, люди среднего 
возраста сталкиваются с повышением сенсорных 
порогов и снижением чувствительности. Мужчины, 
переходящие порог из молодого в зрелый возраст, 
начинают замечать снижение скорости метабо-
лизма, кроме того, после 30 лет происходит умень-
шение веса головного мозга. Наблюдаются ухудше-
ния в системе кровоснабжения гипофиза, щитовид-
ной железы, надпочечников и поджелудочной же-
лезы, что приводит к гистологическим изменениям. 
Наблюдается снижение уровней физической силы 
и выносливости. Ранее было принято считать, что к 
30 годам вес у мужчин стабилизируется, в то время 
как женщины продолжают в среднем набирать вес 
до 54-55 лет. Сегодня же этот факт пытаются оспо-
рить многие ученые и тренера: все меньше стано-
вится мужчин, занятых физическим трудом, и тен-
денция к постепенному набору веса с возрастом се-
годня становится актуальной для лиц обоих полов.  

С психологической точки зрения можно отме-
тить нарастание умственных способностей с 30 до 
40 лет и их медленное снижение в возрасте с 40 до 
60 лет. В период поздней молодости (25-30 лет) и 
зрелости происходят позитивные изменения лично-
сти, включая продвижение к более высоким уров-
ням компетентности и морального развития.  

В аксиологической и смысложизненной сферах 
в рассматриваемых нами возрастных когортах 
наблюдается развитие и усложнение личности и ее 
вовлечение в различные сферы общественной де-
ятельности. Именно мужчины среднего возраста 
часто занимают руководящие позиции, обладают 
знаниями и умениями [9, с. 230]. Подобная положи-
тельная динамика, при этом, сопровождается со-
кращением физических активов – подвижности, ак-
тивности, здоровья – личности. В данной связи тре-
буется искусственное, планомерное, целенаправ-
ленное наращивание объемов физической актив-
ности. Только в этом случае личность будет разви-
ваться симметрично и сбалансированно. 

Особенно важно при тренировках, в т ч. оздоро-
вительным бегом, следовать индивидуальному 
подходу. Мужчины в молодом и зрелом возрасте 
обычно очень сильно отличаются друг от друга – и 
по состоянию здоровья, и по уровню физической 
подготовленности, и по социально-финансовому 
статусу, и по темпераменту. Все эти характери-
стики требуется учитывать при разработке и внед-
рении стратегии тренировок оздоровительным бе-
гом. В данной связи особое внимание в современ-
ном любительском спорте и фитнесе уделяется со-
зданию индивидуальных программ, которые имеют 
общие и специальные тренировочные блоки, учи-
тывают индивидуальные особенности и цели тре-
нировок [9, с. 231]. 

Принцип индивидуализации не должен исключать 
следование основным, универсальным правилам ор-
ганизации тренировочного процесса. Так, вне зависи-
мости от индивидуальных характеристик спортсмена-
любителя, следует выполнять следующие условия.  

Во-первых, для не-спортсменов на начальном 
этапе тренировок не рекомендуется тренироваться 
более 30-40 минут. 
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Во-вторых, тренировка по оздоровительному 
бегу должна начинаться с общеразвивающих 
упражнений типа зарядки, разминки продолжитель-
ностью 5-10 минут, а далее следует начинать 
ходьбу с включением небольших отрезков бега на 
дистанции 25-50 метров. Здесь следует учитывать 
индивидуальные характеристики занимающегося: 
количество таких отрезков следует определить для 
каждого в отдельности, а наиболее ослабленным 
можно начинать с 1-2 отрезков и в дальнейшем по-
степенно увеличивать их количество и дистанцию. 

В-третьих, беговая тренировка должна заканчи-
ваться спокойной ходьбой и проверкой пульса. При 
пульсе 80-90 ударов в минуту следует продолжать 
спокойную ходьбу [3, с. 221].  

Организация тренировочного процесса должна 
начинаться с предварительной оценки состояния 
здоровья и психики тренирующегося. На данном 
этапе проводится беседа, в ходе которой фиксиру-
ется информация о физическом состоянии, меди-
цинской истории, уровне физической активности и 
целях тренировок. Также может проводиться пер-
вичная – визуальная – оценка физической формы. 

Далее следует этап функциональной диагно-
стики. Проводятся тесты на физическую подго-
товку, тесты на выносливость, скорость и гибкость, 
замеры охватов тела, веса, пульса и иные антропо-
метрические измерения – все это требуется для 
того, чтобы определить базовый уровень физиче-
ских возможностей тренирующегося. Функциональ-
ная диагностика позволяет определить стартовую 
точку и контролировать прогресс в ходе трениро-
вок. Как показывает современная практика, многие 
тренера также делают фотоснимки участников тре-
нировки, чтобы в последующем повторить съёмку и 
сравнить результаты. Эта мера в большей степени 
важна для самого тренирующегося и позволяет ему 
поддерживать нужный уровень мотивации к спор-
тивной деятельности. 

На основе информации, собранной на предыду-
щих этапах, определяются индивидуальные цели и 
задачи тренировок для каждого участника трениро-
вочного процесса. Целями могут быть улучшение 
общего состояния здоровья, снижение веса, повы-
шение выносливости или достижение конкретных 
спортивных результатов. 

Важным этапом составления индивидуального 
плана тренировок по оздоровительному бегу, кото-
рый, к сожалению, игнорируется многими трене-
рами и остается на периферии внимания исследо-
вателей-теоретиков, выступает диагностика пси-
хоэмоционального статуса, темперамента и психо-
типа спортсмена-любителя. Как правило, диагно-
стический инструментарий для оценки психоэмоци-
ональных параметров применяется в профессио-
нальном спорте, а в любительском спорте к нему 
относятся как к факультативному элементу трени-
ровочного процесса.  

Так, к примеру, многие тренера предлагают за-
ниматься оздоровительным бегом в условиях тре-
нажерного зала – на беговой дорожке, другие пред-
почитают стадионы, третьи – бег в городских усло-

виях, по проселочным дорогам, по специально вы-
деленным в парках дорожкам. Этот выбор должен 
исходить не столько из погодных условий или, ска-
жем, из рабочего графика спортсмена-любителя, 
сколько из особенностей его характера или темпе-
рамента.  

Бег на дорожке в условиях спортивного зала во 
многом детерминирует однотипность мышечной 
нагрузки, а также является одним из наиболее мо-
нотонных видов оздоровительных тренировок. Ре-
гулярное посещение спортивного зала, по мнению 
некоторых специалистов, способно ухудшить пси-
хоэмоциональное состояние занимающихся. Оздо-
ровительный бег на природе или в городе приобре-
тает особую значимость с позиции эмоционально-
эстетического компонента [4, с. 140].  

Во многом не-спортсмены имеют в общем спек-
тре мотивов к бегу не только улучшение состояния 
или снижение веса, но и потребность в пребывании 
на свежем воздухе или, по крайне мере, вне поме-
щения. Следует отметить, что отмеченные нами ко-
горты занимающихся, как правило, являются трудо-
устроенными на полную ставку и, следовательно, 
проводят в помещении, в общественном транс-
порте или за рулем автомобиля большую часть 
времени бодрствования.  

Бег на природе позволяет наслаждаться есте-
ственной красотой окружающей среды, что может 
способствовать уменьшению стресса, улучшению 
настроения и формирования общего психологиче-
ского благополучия. Кроме того, в природной среде 
бегун сталкивается с разнообразием поверхностей 
– грунтовые дорожки, трава, песок, гравий и т. д. Че-
редование поверхностей может быть полезным с 
точки зрения развития мускулатуры и координации 
(что, собственно, также является риск-фактором 
повышения травматичности бега). Бег на природе 
или в парке может иметь успокаивающий эффект 
на психику, помогая снять напряжение и стресс, а 
также улучшить концентрацию во время трени-
ровки. Новые места и маршруты стимулируют лю-
бознательность, улучшают настроение и придают 
новизну тренировкам. 

Индивидуальный подход к тренировкам подра-
зумевает, помимо прочего, работу с самооценкой 
спортсмена-любителя. Молодые мужчины и муж-
чины зрелого возраста во многих случаях прини-
мали участие в организованной спортивной дея-
тельности лишь в школе или в вузе, и погружение в 
незнакомые для них обстоятельства может быть 
для них фактором стресса.  

Тренеры неоднократно отмечают, что новичок, 
оказываясь на беговой дорожке спортзала, стади-
она, парка, испытывает психологический диском-
форт, неуверенность в себе. Тем, кто пришел на 
тренировку во взрослом возрасте, может пока-
заться, что окружающие люди пристально за ним 
наблюдают, критически оценивают его или даже 
подсмеиваются. Подобное психологическое давле-
ние является плодом собственных фантазий трени-
рующегося, но, при этом, это не значит, что это дав-
ление нужно игнорировать. В противном случае 
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тренировки могут стать мучительной обязанностью 
для новичка, и в скором времени они прекратятся.  

Некоторые исследователи указывают, что сни-
зить уровень психологического дискомфорта 
можно до начала тренировки – посетить зал, ста-
дион, парк, оценить окружающую обстановку, отме-
тить наличие там других тренирующихся такого же 
возраста и/или комплекции [8, c. 36]. Для того, 
чтобы почувствовать себя увереннее, некоторые 
мужчины привлекают своих знакомых к трениров-
кам, но в этом им приходится подстраиваться под 
темп напарника, что нивелирует учет индивидуаль-
ных показателей – пульса, общего состояния, опти-
мального ритма пробежки. В данной связи лучше 
бегать вместе с тренером, который будет сам под-
страиваться под поведение спортсмена-новичка.  

Индивидуальный подход к тренировкам по оздо-
ровительному бегу предполагает регулярную фик-
сацию и мониторинг показателей и динамики. Важ-
ную роль играет фиксация впечатлений и показате-
лей после каждой тренировки. Благодаря совре-
менным цифровым устройствам и приложениям 
спортсмены-новички могут записывать общее коли-
чество времени тренировки, общую длину отрезков 
и количество отрезков, самочувствие, отслеживать 
ЧСС, оксигенацию крови, выявлять количество по-
траченных калорий. Эти данные необходимы по 
двум причинам: (1) для того, чтобы уточнить допу-
стимую (оптимальную) нагрузку и скорректировать 
план тренировок, (2) для того, чтобы сам спортсмен 
видел динамику собственных достижений и подни-
мал таким образом мотивацию к спортивной дея-
тельности. При корректном построении тренировки 
не должно наблюдаться ухудшения самочувствия 
или физиологических показателей. В противном 
случае необходимо отменить очередное занятие, 
отдохнуть от бега несколько дней и затем продол-
жить в более легком режиме [3, с. 221]. Тренер пе-
риодически должен проводить оценку достигнутых 
результатов и сопоставлять их с поставленными в 
начале тренировочного процесса целями.  

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
1. Оздоровительный бег, представляет собой 

непрофессиональную форму физической активно-
сти, направленную на улучшение общего здоровья 
и благополучия. Основная цель оздоровительного 
бега заключается в достижении следующих резуль-
татов: улучшение кардиореспираторной функции, 
контроль веса, повышение психоэмоционального 
фона. Оздоровительный бег может быть адаптиро-
ван к индивидуальным потребностям и физиче-
скому состоянию каждого человека, что делает его 
доступным и эффективным видом физической ак-
тивности. 

2. Уже к молодому возрасту многие мужчины 
начинают сталкиваться с ощутимыми функцио-
нальными ограничениями базовых функций. По 
имеющейся статистике, доля полностью здоровых 
мужчин в нашей стране достаточно невелика. 

Кроме того, более половины россиян не следуют 
принципам здорового образа жизни.  

3. Особенно важно при тренировках по оздоро-
вительному бегу следовать индивидуальному под-
ходу. Мужчины в молодом и зрелом возрасте 
обычно очень сильно отличаются друг от друга – и 
по состоянию здоровья, и по уровню физической 
подготовленности, и по социально-финансовому 
статусу, и по темпераменту. Все это требуется учи-
тывать при разработке плана беговых тренировок.  

4. Принцип индивидуализации не должен ис-
ключать следование основным, универсальным 
правилам организации тренировочного процесса.  

5. Организация тренировочного процесса 
должна начинаться с предварительной оценки со-
стояния здоровья и психики тренирующегося. Да-
лее следует этап функциональной диагностики. 
Определяются индивидуальные цели и задачи тре-
нировок для каждого участника тренировочного 
процесса. Важным этапом составления индивиду-
ального плана тренировок по оздоровительному 
бегу выступает диагностика психоэмоционального 
статуса, темперамента и психотипа спортсмена-
любителя.  

6. Индивидуальный подход к тренировкам под-
разумевает, помимо прочего, работу с самооценкой 
спортсмена-любителя.  

7. Индивидуальный подход к тренировкам по 
оздоровительному бегу предполагает регулярную 
фиксацию и мониторинг показателей и динамики.  
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Individual approach to jogging for young and mature men within offline 
training mode 

Uvarova S.V.. Shestakova T.A. 
Russian State University of Physical Culture, Youth Sports and Tourism, TSPU 

named after. L.N. Tolstoy 
The article describes the main parameters of recreational running. The benefits 

of health-improving running are presented – in particular, improving 
cardiorespiratory function, weight control, and improving psycho-
emotional background. A review of statistical data and sociological 
surveys on the condition of adult men in Russia is presented. It is 
concluded that it is necessary to include sports activities in people’s 
everyday practice. It is noted that when training for recreational running, it 
is especially important to follow an individual approach. The stages of 
organizing an individual training process for young and mature men are 
described. 

Keywords: healthy running, individual approach, training process, motivation, 
psychoemotional background, amateur sports 
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Методика работы с кейсом на занятиях по 
профессиональному иностранному языку бакалавров 
гуманитарных направлений 
 
 
 
Кириченко Анна Михайловна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных 
языков, Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия» 
 
В научной работе рассматривается практическая значимость 
кейс-метода на занятиях по иностранному языку для студентов 
бакалавриата гуманитарных направлений. В статье предпри-
нята попытка разработки действенного подхода в использова-
нии кейс-метода на занятиях по английскому языку для бакалав-
ров гуманитарных специальностей. Методология исследования 
содержит исторические аспекты развития кейс-метода, характе-
ристику основных видов кейсов, используемых в практике обу-
чения иностранному языку. Комплексная природа кейс-метода 
отражает основные принципы проблемно-ориентированного 
подхода в обучении бакалавров. В статье описаны этапы разра-
ботки учебных кейсов, стадии решения кейса в соответствии с 
основными целями дисциплины «Иностранный язык в профес-
сиональной деятельности». Разработка критериев оценивания 
учебного кейса определена как одна из важнейших задач в ме-
тодической организации работы на занятиях по иностранному 
языку, так как интеграция оценивания лингвистических и «мяг-
ких» навыков является фундаментальным принципом данного 
метода. В ходе исследования выявлены основные трудности ре-
ализации метода в практике обучения профессионально ориен-
тированному иностранному языку. Автор обращает особое вни-
мание на развитие критического мышления, развитие «мягких» 
навыков студентов. Также автор предлагает критерии оценива-
ния работы с кейсами, среди которых выделены: оценивание 
умений работать с источниками информации, оценивание уме-
ний групповой работы, оценивание умений публичного выступ-
ления и участия в дискуссии, оценивание умений взаимооценки 
и самооценки.  
Ключевые слова: кейс-метод, «мягкие» навыки, коммуникатив-
ные навыки, проблемно-ориентированное обучение, интерак-
тивные технологии, учебная мотивация. 
 

Введение 
Ситуационный анализ, или кейс-метод (case 

study), как педагогическая технология вошла в прак-
тику обучения иностранному языку на всех уровнях 
образования. Распространение данной технологии 
тесно связано с реализуемыми ФГОС по програм-
мам бакалавриата и магистратуры. Цель изучения 
дисциплины «Иностранный язык профессиональ-
ной деятельности» – «формирование иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции 
для обеспечения способности и готовности бака-
лавра осуществлять речевую деятельность на ан-
глийском языке в профессиональных ситуациях об-
щения» [8]. 

В данной статье предпринята попытка разра-
ботки действенного подхода в использовании кейс-
метода на занятиях по английскому языку для бака-
лавров гуманитарных специальностей. 

Задачи исследования: 
- проанализировать существующие подходы к 

применению кейс-метода в обучении английскому 
языку; 

- изучить основные характеристики профессио-
нальной подготовки студентов гуманитарных 
направлений; 

- выработать алгоритм работы с кейс-методом, 
адаптированный к особенностям обучения англий-
скому языку бакалавров; 

- сформулировать методические указания по 
внедрению разработанной методики в учебный 
процесс для повышения качества обучения англий-
скому языку у студентов бакалавров гуманитарных 
специальностей. 

Методы исследования: анализ научных публика-
ций и методических материалов по использованию 
кейсов в обучении английскому языку, а также 
оценка адаптивности кейс-метода для обучения 
студентов гуманитарных направлений; сравнение 
результатов исследования с другими методиками 
обучения английскому языку для определения пре-
имуществ и недостатков применения кейсов.  

Теоретико-методологическая база исследова-
ния по методике работы с кейс-методом на заня-
тиях по английскому языку содержит следующие 
аспекты: 

- принцип активного обучения; 
- системно-структурный метод; 
- социокультурный подход; 
- технология интерактивного обучения; 
- технология проблемного обучения.  
Возрастающая популярность реализации кейс-

метода в обучении будущих профессионалов обу-
словлена его синергетической природой. Данный 
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метод не является ноу-хау в практике обучения. 
Впервые кейс-метод был применен в Соединенных 
Штатах, в частности, в Школе бизнеса Гарвардского 
университета. Впервые примененный в 1924 году, 
кейс-метод опирался на юридическое понятие 
«прецедент», которое также считается принципом 
«прецедентного права». В отечественной практике 
ученые уже были знакомы с этим подходом в 1920-
е годы, называя его «методом инцидентов», как от-
мечается в некоторых научных публикациях [3, с. 
27]. На конференции 1926 года профессора, специ-
ализирующиеся в области экономики, исследовали 
полезность и необходимость внедрения множества 
образовательных технологий, адаптированных к 
той эпохе, включая вышеупомянутый «метод инци-
дентов». 

В 1970-х и 1980-х годах популярность метода 
кейс-стади во всем мире резко возросла. Его внед-
рение в образовательную практику охватило широ-
кий спектр дисциплин, таких как экономика, юрис-
пруденция, менеджмент, здравоохранение, инже-
нерное дело и даже военный сектор. 

Всемирная ассоциация исследований и приме-
нения кейс-методов (WACRA®), основанная в 1984 
году, представляет собой международную междис-
циплинарную организацию. С момента своего осно-
вания WACRA ежегодно собирает экспертов из бо-
лее чем 60 стран, способствуя проведению иссле-
дований и внедрению практических методов в са-
мых разных областях - от медицины и юриспруден-
ции до искусства, сельского хозяйства и многого 
другого. 

Публикация Джоан Фишер, опубликованная в 
2007 году, сыграла решающую роль в подготовке 
преподавателей к использованию этого метода в 
обучении иностранному языку как в средней, так и 
в старшей школе [10]. Впоследствии его примене-
ние в образовании по иностранному языку полу-
чило широкое распространение. 

 
Этот образовательный метод включает в себя 

как проектные, так и проблемные образовательные 
стратегии. Рассмотрим некоторые определения: 

- По своей сути, кейс-метод означает сценарий, 
наполненный образовательной ценностью. 

- По словам Дж. Фишера, это предполагает «ана-
лиз конкретной затруднительной ситуации в рамках 
сценария, который не приводит к единственному 
решению» (Дж. Фишер). 

- Как описывают Ф.Т. Кайзер и Х. Камински, это 
«подробное описание реального профессиональ-
ного или личного события, изложенное с помощью 
различных фактов, точек зрения и убеждений, кото-
рые служат основой для процесса принятия реше-
ний» [2]. 

- Кейс определяется как «случай, ограниченный 
как временными ограничениями, так и определен-
ным типом деятельности» [9]. 

- Описываемый как «педагогическая стратегия 
решения ситуационных задач, кейс-метод исполь-
зует реальные (или почти реальные) экономиче-
ские, управленческие или технические сценарии в 

сфере образования, которые затем тщательно изу-
чаются, оцениваются и используются для принятия 
обоснованных решений» [4]. 

Каждое определение проливает свет на нюансы 
метода, в той или иной степени отражая его суть. 

В контексте специализированного обучения ино-
странному языку этот метод, как правило, включает 
аутентичные материалы, которые знакомят уча-
щихся с насущными проблемами, требующими ана-
лиза и решения, в отличие от традиционных обра-
зовательных инструментов, которые могут быть со-
средоточены исключительно на диалогах или тема-
тических подборках для чтения. Суть кейс-метода 
заключается в стимулировании активного участия 
учащихся, что органично вписывается в парадигмы 
активного, проблемно-ориентированного обучения. 
Эта методология лежит в основе развития у уча-
щихся независимых аналитических способностей, 
что соответствует конструктивистскому образова-
тельному подходу. Работая с практическими сцена-
риями, учащиеся совершенствуют свою командную 
работу, аналитические навыки и любознатель-
ность, обогащая свою коллективную базу знаний» 
[5, с. 233]. 

Учитывая сложную природу кейсов, студенты 
могут развивать широкий спектр компетенций. В от-
личие от этого, учебное задание дает возможность 
исследовать и оценить отдельные теории или кон-
цепции. Основополагающим признаком кейса явля-
ется отсутствие окончательного ответа, что способ-
ствует проведению открытого экзамена. 

К дополнительным примечательным особенно-
стям кейса относятся следующие: 

- В его основе лежат конкретные ситуации, кото-
рые могут быть как фактическими, так и придуман-
ными преподавателями. 

- Кейсы не связаны заранее определенными во-
просами, поскольку выявление и формулирование 
проблемы является важным этапом реализации 
кейса. 

- Кейс содержит в себе внутреннюю дилемму, ко-
торая требует решения, способствуя созданию 
среды, благоприятной для интеллектуального ро-
ста. 

- Характерной особенностью кейса является не-
определенность и разнообразие его последующего 
развития. 

- Он отражает интересы участников. 
- Кейсы для изучения языка основаны на аутен-

тичных текстовых материалах. 
- Это требует тщательного анализа, выявления 

и формулирования проблем, а также коллективного 
подхода к выработке стратегических решений. 

Методисты выделяют различные классифика-
ции кейсов. Так, Д.А. Маслаков, М.А. Бахарева вы-
деляют «практические, обучающие и научно-иссле-
довательские кейсы» [1, с. 198]. Содержанием 
научно-исследовательских кейсов является иссле-
дование какого-либо процесса/ явления. В практи-
ческих кейсах изучают реальные профессиональ-
ные ситуации. Учебные кейсы решают условные си-
туации из практики в той или иной профессиональ-
ной сфере. Именно такие кейсы целесообразно 
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применять в практике обучения профессиональ-
ному английскому языку. Работая с кейсом, сту-
денты погружаются в аутентичные языковые и куль-
турные контексты, что способствует усовершен-
ствованию коммуникативных навыков и развитию 
«мягких» навыков.  

В практике обучения профессионально ориенти-
рованному иностранному языку преподавателю 
следует учитывать направление обучения бакалав-
ров, а также уровень лингвистических навыков 
группы. Имеющиеся кейсы для специалистов целе-
сообразно адаптировать, либо разрабатывать 
учебные кейсы. Этапы разработки учебного кейса 
включают в себя: 

 определение тематического раздела, соот-
ветствующего тематике кейса; 

 выявление учебных задач применения кейс-
метода; 

 определение дидактических целей кейса; 
 определение информации, составляющей 

проблемную ситуацию; 
 поиск источников информации; 
 сформулировать проблему и ее модели. 
Решение кейса проходит в несколько этапов. 
Введение в кейс. На начальном этапе учащиеся 

вникают в детали проблемы, связанной с конкрет-
ным случаем. Это вводное изучение может прово-
диться в рамках учебной аудитории или в формате 
самостоятельного исследования. Если ознакомле-
ние с тематическим исследованием происходит в 
нерабочее время занятий, преподаватели обща-
ются с учащимися, задавая вопросы, чтобы оце-
нить их понимание сути кейса. 

Этап анализа ситуации. На этапе исследования 
студентам предлагается изучить кейс либо в оди-
ночку, либо в составе компактных коллективов, в 
соответствии с образовательными целями, преду-
смотренными для изучения кейса. Участникам 
предоставляется время для изучения проблемы, 
выработки решений и подготовки презентации. Ре-
комендуется коллективно решить проблемы, свя-
занные с кейсом, в классной группе, прежде чем 
рассматривать возможные варианты решения в 
одиночку. 

Демонстрация результатов. На этом этапе пе-
ред участниками ставится задача поделиться иде-
ями, полученными в результате проведенного ана-
лиза, выявленными проблемами и предложенными 
решениями, а также ответить на вопросы, задан-
ные их коллегами или преподавателями. 

На этапе защиты презентации учащиеся форму-
лируют проблемы, с которыми они столкнулись, и 
предлагают свои продуманные решения.  

На этапе дискуссии группа оценивает предложен-
ные решения путем обсуждения, в конечном итоге 
одобряя стратегию, которая свидетельствует о 
наибольшей эффективности в решении проблемы. 

Осмысление результатов. Этот этап рефлексии 
дает учащимся возможность оценить свой личный 
вклад и усилия своих одногруппников. 

В области методики иностранных языков глав-
ная ценность заключается в анализе языковых кон-

текстов и поиске решений в условиях неопределен-
ности, что требует исключительного структурирова-
ния учебной среды.  

Сложный дизайн кейс-метода развивает широ-
кий спектр компетенций: аналитические, практиче-
ские, изобретательские, интерактивные и рефлек-
сивные. 

Тогда возникает вопрос: какие лингвистические 
навыки и компетенции развиваются в ходе изуче-
ния конкретных примеров? Ориентируясь в текстах-
кейсах, учащиеся обретают уверенность в усвое-
нии профессиональной литературы на иностран-
ном языке и в поиске информации по заданным те-
мам. Разработка письменного контента проявля-
ется в составлении отчетов / эссе, отражающих ре-
зультаты обучения. Умение аудирования повыша-
ется благодаря активному прослушиванию различ-
ных точек зрения и презентаций, а также благодаря 
знакомству с целостным аутентичным аудиовизу-
альным контентом. Ораторское мастерство прояв-
ляется во время презентаций кейсов и последую-
щих диалогов. 

Таким образом, применение кейс-метода в обу-
чении иностранному языку является целесообраз-
ным, поскольку метод отражает коммуникативную, 
целостную, комплексную сущность дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной деятель-
ности», а также направлен на подготовку к будущей 
профессиональной деятельности.  

Однако, необходимо отметить ряд трудностей 
реализации данного метода. Выделим основные: 
сложности в понимании кейса (кейс может не соот-
ветствовать возрасту учащихся); низкий уровень 
иноязычной лингвистической компетенции участни-
ков; неумение работать в команде; отсутствие 
опыта решения кейсов; отсутствие мотивации; не-
хватка ресурсов для поиска решения. Каждая из пе-
речисленных трудностей требует детального изу-
чения и поиска путей снятия данной трудности. 

Кроме того, преподаватели сталкиваются с про-
блемой эффективной оценки кейсов. Учитывая 
многогранный характер этого задания, крайне 
важно установить набор критериев оценки, которые 
учитывают не только уровень владения языком, но 
и нюансы межличностных компетенций. Результат 
должен оцениваться с учетом различных аспектов, 
каждый из которых требует определенной шкалы 
баллов и четко сформулированных стандартов 
оценки. 

Критериями оценивания кейса могут выступать 
следующие: 

 оценивание умений работать с источниками 
информации; 

 оценивание умений групповой работы (уме-
ние определять проблему, выдвигать гипотезы, ре-
шения проблемы, умение формулировать этапы 
подготовки презентации); 

 оценивание умений публичного выступления 
и участия в дискуссии; 

 оценивание умений взаимооценки и само-
оценки.  
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Таким образом, использование кейс-метода спо-
собствует развитию интерактивной образователь-
ной среды, в которой студенты активно общаются, 
обсуждают проблемные ситуации и совместно раз-
рабатывают пути решения. «С помощью этих мето-
дов исследователь получает возможность прове-
сти рациональную обработку данных эмпириче-
ского знания, отразить изучаемые явления и про-
цессы со стороны их универсальных внутренних 
связей и закономерностей» [5]. Работа над реше-
нием кейсов положительно воспринимается обуча-
ющимися, обеспечивая освоение теоретических по-
ложений и овладение практическим использова-
нием учебного материала, воздействуя на профес-
сионализацию, способствует развитию и становле-
нию, формирует интерес и позитивную мотивацию 
по отношению к учебе. «Одновременно метод Case 
Study выступает и как образ мышления преподава-
теля» [7]: преподаватель должен обладать практи-
ческими навыками работы с кейсом и понимать ос-
новные принципы этой методики, подбирая подхо-
дящие кейсы, проводить анализ ситуаций, стимули-
ровать обсуждение и содействовать студентам в 
разработке решений; должен быть педагогически 
компетентен и уметь мотивировать студентов, ре-
гулировать совместную работу в группе; педагог 
должен владеть исключительными коммуникатив-
ными способностями преподавателю следует про-
являть интерес в совершенствовании своих мето-
дических навыков и изучении новых методических 
подходов.  

 
Заключение 
Подход к анализу кейс-метода на занятиях по 

иностранному языку является мощным инструмен-
том обучения, способствующим развитию навыков 
анализа, критического мышления, коммуникации и 
принятия решений у бакалавров. Практика работы 
с кейсами позволяет студентам совершенствовать 
навыки групповой работы и обмена мнениями. 
Наряду с этим, работа с кейсами способствует по-
вышению учебной мотивации, так как они замечают 
практическую пользу от участия в данных занятиях. 
Подход к анализу кейса может быть успешно инте-
грирован в учебный процесс на занятиях по про-
фессиональному иностранному языку, развивая 
образовательный потенциал, способствуя профес-
сиональному и личностному развитию обучаю-
щихся. Необходимо учитывать индивидуальные 
особенности студентов, в процессе управления 
кейсами, чтобы максимально успешно использо-
вать данный метод обучения. Внедрение кейс-ме-
тода позволяет обучающимся осмыслить реальные 
ситуации профессиональной деятельности и актуа-
лизировать определённый комплекс знаний, необ-
ходимый усвоить при разрешении проблемы. «Дан-
ная технология способствует созданию коммуника-
тивной среды на уроке английского языка, активи-
зации речевой деятельности и формированию ком-
муникативной иноязычной компетенции. Кроме 
того, относясь к числу передовых образовательных 
технологий, кейс-стади решает вопрос мотивации 
учащихся на изучение иностранного языка» [3]. 

Дальнейшие исследования и перспективы по 
методике работы с кейсом на занятиях по иностран-
ному языку для бакалавров могут включать следу-
ющие аспекты: проведение комплексного анализа 
результатов обучения студентов, применяющих 
кейс-метод на занятиях по иностранному языку, для 
оценки их успехов в усвоении языка и достижении 
учебных целей; сравнительный анализ различных 
типов кейсов для определения наиболее действен-
ных стратегий к применению кейс-метода в рамках 
обучения иностранному языку; изучение возможно-
стей использования онлайн-платформ и техноло-
гий для проведения занятий с использованием дан-
ного метода и оценка эффективности и удобства 
для всех участников образовательного процесса. 
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Важным вопросом в системе среднего профессионального об-
разования является эффективность практической подготовки 
обучающихся. Для того чтобы обучающийся получил знания, 
умения и навыки, необходимые для его будущей профессии он 
должен быть мотивирован как в личном, так и в профессиональ-
ном плане. В структуре профессионально-личностной мотива-
ции выделяются внутренняя и внешняя мотивации. Проводится 
анализ процесса практической подготовки, выделяются наибо-
лее эффективные формы и методы формирования профессио-
нально-личностной мотивации обучающихся. На основе структу-
рирования процесса практической подготовки для эффектив-
ного формирования профессиональной и личностной мотива-
ции, выделяются три блока: учебно-теоретический, учебно-прак-
тический и самостоятельно-практический. Таким образом, фор-
мирование профессионально–личностной мотивации обучаю-
щихся будет более эффективным при условии учета возрастных 
и индивидуальных социально–психологических особенностей 
обучающихся. Кроме того, развитие предпринимательских спо-
собностей, рассматривается как самостоятельная образова-
тельная деятельность и реализуется за счет адаптированных 
программ дополнительного образования. 
Ключевые слова: мотивация, профессионально-личностная 
мотивация, системный подход, учебно-теоретическая деятель-
ность, учебно-практическая деятельность, самостоятельно-
практическая деятельность 

 

Завтрашний день страны определяет устремле-
ние нынешнего молодого поколения, его становле-
ние, его успехи, жизненные ориентиры, которые 
пройдут любую проверку на прочность. Это важней-
ший залог и гарантия суверенитета России, продол-
жения нашей истории [1]. 

Молодежь является тем потенциалом, который 
должен обеспечить дальнейшее развитие России и 
от ее подготовки к успешному вхождению в обще-
ство в конечном итоге будет зависеть благополучие 
нашей страны [2].  

Стратегия современного профессионального 
образования состоит в максимальной поддержке 
реализации личных профессиональных планов 
обучающихся, их творческого потенциала. Оно 
должно обеспечивать гибкую адаптацию к измене-
ниям в профессиональной деятельности, непре-
рывное развитие знаний и навыков. 

Профессиональная подготовка в среднем про-
фессиональном образовании приходится на воз-
раст с 16 до 19 лет и имеет свои социально–психо-
логические особенности. Это период социального 
младенчества, ролевого моратория, когда утрачи-
вая детский статус и переходя в статус взрослого 
пытаются сохранить детские привилегии, не беря 
на себя взрослую ответственность [3]. Наиболее 
важной составляющей в социально–психологиче-
ской структуре личности в этот период является мо-
тивационная сфера, которая в конечном итоге и бу-
дет определять социальный возраст личности. Мо-
тивация – ее составляют побуждения, вызывающие 
активность организма и определяющие ее направ-
ленность [6].  

В основании внутренней мотивации (интринсив-
ной), побуждающих к действию лежат потребности 
(биологические, социальные), личностных убежде-
ний, интересов, стремлений, установок, влечений, 
желаний.  

Внешняя мотивация (экстринсивная) обуслов-
лена внешними условиями и обстоятельствами: 
материальные блага, престиж, социальный статус 
и характеризуется степенью зависимости человека 
в своих решениях и поступках от влияния окруже-
ния. Эта зависимость может быть нескольких ви-
дов.  

Референтная зависимость основана на прису-
щему человеку механизму подражания значимой 
(по его мнению) референтной группе, использова-
ния установок, норм поведения и ценностей, прису-
щих данной группе. 

Информационная зависимость наиболее рас-
пространена среди молодежи. В ее основе лежит 
заниженная самооценка, инфантильность, низкий 
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уровень как социальной ответственности, так и кри-
тического мышления. При стремительном развитии 
информационных технологий возникает возмож-
ность расширить круг общения при соблюдении 
анонимности, отсутствие контроля со стороны 
взрослых позволяет пользоваться негативной ин-
формацией с точки зрения ценностных ориентаций 
и прочие.  

Профессиональная мотивация – это «действие 
конкретных побуждений, которые обусловливают 
выбор профессии и продолжительное выполнение 
обязанностей, связанных с этой профессией, [5] 
или «совокупность внутренних и внешних движу-
щих сил, побуждающих человека к трудовой дея-
тельности и придающих этой деятельности направ-
ленность, ориентированную на достижение опреде-
ленных целей» [6].  

Профессионально-личностная мотивация пред-
полагает достижение общественного признания, 
окружающих за счет развития своих способностей 
и талантов в профессиональной сфере. Она отра-
жает заинтересованность работника в содержа-
тельном труде, овладении и развитии профессио-
нальных навыков, саморазвитии и самовыражении. 

Профессионально-личностная мотивация, как 
один из видов мотивации, определяется соотноше-
нием мотивов, влияющих на поведение молодых 
людей и мотивов, побуждающих их к трудовой дея-
тельности. 

Профессиональная подготовка будущих специа-
листов предстает как система взаимосвязанных и 
взаимообусловленных блоков: учебно–теоретиче-
ского, учебно–практического и самостоятельно–
практического. 

Учебно–теоретический блок (1курс, 16–17лет) 
соответствует начальному этапу профессиональ-
ной подготовки и в соответствии с основной обра-
зовательной программой первые представления о 
будущей профессиональной деятельности полу-
чаю при изучении дисциплины «Введение в специ-
альность». Однако, при изучении других дисциплин 
необходимо сосредотачивать внимание обучаю-
щихся на познании методики самостоятельного 
овладения знаниями, то есть умению учиться, как 
развития профессионально–значимого умения, 
влияющего в будущем на карьерный рост, успеш-
ность в профессиональной ориентации. При этом, 
с учетом возрастных особенностей первокурсни-
ков, при поведении практических занятий целесо-
образно использовать обучающие компьютерные 
игры, активные методы обучения. Самостоятель-
ная работа должна носить не репродуктивный, а 
творческий, исследовательский характер. Не менее 
значимым для первокурсников является оценива-
ние результатов их работы как на аудиторных заня-
тиях, так и самостоятельной работы. В этом, на наш 
взгляд, состоит первый этап формирования про-
фессионально–личностной мотивации. 

Учебно–практический блок (2 курс, 17–18лет) 
включает изучение специальных дисциплин. По-
этому неотъемлемой частью реализации учебной 
практики является организация тренингов, мастер-

классов, экскурсии на предприятия, встречи с веду-
щими практическими работниками. Их активное 
участие позволяет обучающимся непосредственно 
познакомиться со спецификой функционирования 
организаций, особенностями практической дея-
тельности в выбранной сфере, что является осно-
вой профессионально–личностной мотивации бу-
дущей трудовой деятельности. При этом создаются 
хорошие условия для осознания обучающимися со-
циальной значимости получаемой профессии, воз-
никает стремление к профессиональному и лич-
ностному развитию. Особенно эффективны методы 
закрепления теоретических знаний и расширения 
практических навыков по профилям подготовки, 
стимулирование личностного развития, привитие 
интереса к самообразованию и самосовершенство-
ванию являются такие формы как моделирование 
на базе учебных предприятий, под контролем пре-
подавателей и практических работников, полного 
спектра организационной, управленческой и испол-
нительной деятельности работников, в качестве ко-
торых выступают обучающиеся. При организации 
учебных практик необходимо учитывать особенно-
сти, обучающихся по различным направлениям и 
активно использовать современные информацион-
ные и инновационные технологии. Профессио-
нально–личностная мотивация обучающихся под-
крепляется возможностью реализации приобретен-
ных профессиональных компетенций и получения 
дополнительных умений и навыков.  

Самостоятельно–практический блок (3курс, 18–
19лет) соответствует срокам прохождения произ-
водственной и преддипломной практики в рамках 
учебного процесса. Ее основополагающий принцип 
заключается в интеграции теоретической, учебной, 
профессионально-практической и научно-исследо-
вательской деятельности обучающихся. 

Прохождение практик по профилю специально-
сти (производственных), а также преддипломной 
практики способствуют приобретению обучающи-
мися первичного профессионального опыта, совер-
шенствованию компетенций, формированию навы-
ков самостоятельной трудовой деятельности.  

В течение практики или стажировки в организа-
ции осуществляется первоначальное вхождение 
молодого человека в организацию, поиск своего ме-
ста в коллективе. В период у обучающихся появля-
ется возможность реально оценить содержатель-
ную сторону профессиональной деятельности, про-
явить себя в конкретном деле, доказать себе и 
окружающим способность квалифицированно и от-
ветственно выполнять практические задания, тем 
самым создавая базу для будущих профессиональ-
ных достижений. 

Особое внимание необходимо уделить индиви-
дуальному подбору базы практики для обучающе-
гося с целью создания наиболее благоприятных 
условий для его вхождения в реальный професси-
ональный коллектив, а также возможность по ре-
зультатам практики дальнейшее трудоустройство, 
что несомненно является значимым фактором при 
формировании профессионально–личностной мо-
тивации. Помимо профиля работы организации, 
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при распределении мест прохождения производ-
ственной практики учитываются социально–психо-
логические характеристики обучающегося, его про-
фессиональные стремления, работоспособность, 
мотивационно – ценностные ориентации и личност-
ное отношение о будущей карьере. 

В реалиях настоящего времени особое место в 
профессиональном обучении занимает подготовка 
обучающихся к возможности профессиональной 
деятельности в режиме «самозанятости», то есть 
подготовка к ведению предпринимательской дея-
тельности. 

Она может быть реализована по двум направле-
ниям: 

1) формирование предпринимательского образа 
у обучающихся, развитие их способностей, умений 
и навыков в организационно-практической пред-
принимательской деятельности.  

2) подготовка специалистов, профессионально за-
нимающихся предпринимательской деятельностью в 
различных сферах экономики. В рамках производ-
ственного обучения реализуется за счет адаптиро-
ванных программ дополнительного образования. 

Таким образом, формирование профессио-
нально–личностной мотивации обучающихся будет 
более эффективным при условии учета возрастных 
и индивидуальных социально–психологических 
особенностей обучающихся. При освоении учебно–
теоретического блока профессиональной подго-
товки особое внимание необходимо сосредоточить 
на обучении первокурсников методике самостоя-
тельной работы и активного использования обуча-
ющих компьютерных и деловых игр, обучающих 
тренингов, решение проблемных ситуаций. 

В учебно–практический блок обучения необхо-
димо включать организацию тренингов, мастер-
классов, экскурсии на предприятия, встречи с веду-
щими практическими работниками. Самостоя-
тельно–практический блок. При распределении 
мест прохождения производственных практик ос-
новное внимание сосредотачивается на возможно-
сти обучающихся дальнейшего трудоустройства, 
при этом учитываются социально–психологические 
характеристики обучающегося, его профессио-
нальные стремления, работоспособность, мотива-
ционно–ценностные ориентации и личностное от-
ношение о будущей карьере. Кроме того, отдель-
ным блоком в последнее время является подго-
товка обучающихся к возможности профессиональ-
ной деятельности в режиме «самозанятости». Раз-
витие предпринимательских способностей, рас-
сматривается как самостоятельная образователь-
ная деятельность и реализуется за счет адаптиро-
ванных программ дополнительного образования 

 
Литература 
1.Послание Президента Федеральному собра-

нию от 29.02.2024г. // 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/cop
y/73585 

2. Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 18 декабря 2006 г. № 1769-р) // CПС 
«Консультант Плюс» 

3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы – СПб: Изда-
тельство «Питер», 2000. – 512 с. – (Серия «Мастера 
психологии»). 

4. Кон И.С. Социология личности. – М., Политиз-
дат. 1967.- 383с 

5. Маркова А.К. Психология профессионализма. 
– М., Международный гуманитарный фонд знание , 
1996г. – 308с. 

6. Новейший психологический словарь 
/В.Б.Шапарь, В.Е.Рассоха, О.В.Шапарь; под общ. 
Ред. В.Б.Шапаря. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005г. – 
293с. 

7. Шорохова Е.В. Теоретические проблемы пси-
хологии личности. - М. Наука, 1974г. -330с. 

 
Professional and personal motivation students as a factor in increasing 

the efficiency of the professional training process 
Komarova A.V., Dityatkina O.N., Belgorodtseva Ya.V. 
ANO VO BUKEP, Municipal Budgetary Educational Institution Secondary 

School No. 14 in Lipetsk 
An important issue in the system of secondary vocational education is the 

effectiveness of practical training of students. In order for a student to 
receive the knowledge, skills and abilities necessary for his future 
profession, he must be motivated both personally and professionally. In 
the structure of professional and personal motivation, internal and external 
motivation are distinguished. The process of practical training is analyzed, 
the most effective forms and methods of forming professional and 
personal motivation of students are highlighted. Based on the structuring 
of the practical training process for the effective formation of professional 
and personal motivation, three blocks are distinguished: educational-
theoretical, educational-practical and independent-practical. Thus, the 
formation of professional and personal motivation of students will be more 
effective if the age and individual socio-psychological characteristics of 
students are taken into account. In addition, the development of 
entrepreneurial abilities is considered as an independent educational 
activity and is implemented through adapted programs of additional 
education. 

Keywords: motivation, professional and personal motivation, systematic 
approach, educational and theoretical activities, educational and practical 
activities, independent practical activities 
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Было проведено исследование с целью выявления особенно-
стей развития цифровых навыков у студентов факультета физи-
ческой культуры, обучающихся по программе подготовки 
44.03.05. Педагогическое образование Профиль Физическая 
культура. Безопасность жизнедеятельности. При выполнении 
работы авторы рассматривали задачи изучения содержания 
цифровых компетенций и определения их места в ФГОС, учеб-
ных планах, а также способах их создания. Гипотеза исследова-
ния заключалась в развитии цифровых компетенций в рамках 
направления подготовки 44.03.05 Педагогического профили Фи-
зическая культура учебный план специальные направления под-
готовки Безопасность жизнедеятельности. Для проведения ис-
следования использовался общелогический метод, основанный 
на анализе и обобщении научной и методической литературы, а 
также письменных и архивных материалов (ФГОС, учебные 
планы, отчеты, заявления и т. д.). 
Ключевые слова: цифровая компетентность, учителя безопас-
ности жизнедеятельности, формирование цифровых компетен-
ций, определение степени сформированности современной 
цифровой компетентности у будущих учителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Применение методов математической стати-
стики подтвердило правильность выдвинутой гипо-
тезы на основе данных текущего и промежуточного 
контроля. 

Учитель безопасности жизнедеятельности – 
это одна из ключевых фигур в образовательном 
процессе, играющая важную роль в формирова-
нии знаний и навыков, необходимых для обеспе-
чения безопасности в различных сферах жизни. В 
наше время, когда постоянно меняются техноло-
гии и вызовы современности создают новые 
угрозы и опасности, роль учителя основ безопас-
ности жизнедеятельности становится особенно 
актуальной. 

Современное представление об учителе без-
опасности жизнедеятельности включает в себя та-
кие ключевые аспекты, как обучение безопасному 
использованию компьютеров и интернета, предот-
вращение кибербуллинга и онлайн-угроз, развитие 
навыков безопасного поведения на улице и при-
роде, обучение методам оказания первой помощи 
и основам пожарной безопасности, а также осве-
домленность об экологических проблемах и спосо-
бах их решения. 

Современным педагогам по безопасности жиз-
недеятельности необходимы глубокие знания тео-
рии безопасности жизнедеятельности и методики 
преподавания, а также пониманием особенностей 
возрастного развития учащихся, но и есть необхо-
димость владеть знаниями о технических и аудио-
визуальных средствах, информационно-коммуни-
кационных и цифровых технологиях, а главное, 
уметь применять их на практике. Эти знания и 
навыки формируют цифровую компетенцию совре-
менного преподавателя безопасности жизнедея-
тельности. 

Изучение научных работ по данной проблема-
тике показало, что уровень цифровой грамотно-
сти преподавателей безопасности жизнедеятель-
ности является важным компонентом современ-
ной образовательной практики и профессиональ-
ного развития. Он включает в себя способность 
эффективно использовать информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ) для реше-
ния проблем, анализа данных, коммуникаций 
приобретения знаний. 

Основными составляющими цифровой компе-
тентности являются технические навыки, инфор-
мационная грамотность, критическое мышление 
и творческое решение проблем, важно отметить, 
что основы цифровых навыков формируются еще 
на стадии обучения в высшем учебном заведе-
нии. 

В связи с этим было проведено исследование 
с целью выявления особенностей формирования 
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цифровой компетентности студентов, обучаю-
щихся на факультете физической культуры, обу-
чающихся по направлению подготовки 44.03.05 – 
педагогическое образование профиль Физиче-
ская культура. Безопасность жизнедеятельности.  

Анализ образовательных стандартов (ФГОС), 
учебных планов и рабочих программ, предлагае-
мой для освоения вышеуказанных направлений, 
позволил выделить ряд направлений, направлен-
ных на формирование цифровых компетенций сту-
дентов факультетов физической культуры. Следует 
отметить, что было бы ошибочным считать, что 
формирование цифровых компетенций происходит 
только в рамках специальных направлений учеб-
ного плана, таких как «ИКТ и медиаинформацион-
ная грамотность», «технологические и аудиовизу-
альные средства обучения» и др. 

Анализ содержания учебных программ по раз-
личным дисциплинам показывает, что основная 
цель – познакомить студентов с технологическими 
и аудиовизуальными средствами обучения, инфор-
мационно-коммуникационными и другими цифро-
выми технологиями, чтобы они освоили компетен-
ции, связанные с этими средствами и научились с 
ними работать. 

Практические навыки использования и примене-
ния технологий, аудиовизуальных, информацион-
ных, коммуникационных и других цифровых техно-
логий формируются в процессе выполнения си-
стемы заданий, предъявляемых студентам препо-
давателями. Задания даются в форме докладов, 
рефератов, презентаций и т. д. Требуют не только 
теоретических знаний, но и умения использовать 
знания, полученные в процессе освоения техноло-
гий, аудиовизуальных средств, информационно-
коммуникационных технологий и специальных дис-
циплин при подготовке задания. 

Особое место в формировании цифровой ком-
петентности студентов, будущих учителей безопас-
ности жизнедеятельности, занимает область про-
фессионального образования, где формируются 
навыки применения технических аудиовизуальных 
средств обучения, информационно-коммуникаци-
онных и цифровых технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

На практике студенты учатся использовать тех-
нические и аудиовизуальные средства, информа-
ционно-коммуникационные и цифровые технологии 
в рамках решения задач своей профессиональной 
деятельности. 

Исследование проводилось при факультете фи-
зической культуры и включало несколько взаимо-
связанных этапов. На первом этапе была проана-
лизирована научная литература по проблеме ис-
следования, нормативные документы (ФГОС, учеб-
ные планы и рабочие программы), с целью выявле-
ния цифровых компетенций и набора дисциплин, их 
формирующих. Полученные на первом этапе дан-
ные позволили выделить следующие виды цифро-
вых компетенций: прямая цифровая компетенция 
(ПЦК) и вспомогательная цифровая компетенция 
(ВЦК) (таблица 1).  

 

Таблица 1 
Типы и содержание цифровых компетенций и дисциплины их 
формирующие 

 

 
 
Она направлена на формирование содержания 

узкоспециализированных областей, таких как тех-
нологии, аудиовизуальные материалы, информа-
ционные, коммуникационные и цифровые техноло-
гии, а также их функциональных компетенций и ме-
тодов применения. 

Вторая группа компетенций предназначена для 
формирования второй группы компетенций сред-
ством содержания общего образования, в рамках 
которого должны применяться навыки изучения ма-
териала учебных программ по специализирован-
ным направлениям, аудиовизуальные средства, 
информационно-коммуникационные и цифровые 
технологии: 

Данная специализация направлена на формиро-
вание третьей компетенции. Содержание данной 
специализации включает формирование навыков 
использования технологий, аудиовизуальных, ин-
формационных, коммуникационных и цифровых 
технологий в профессиональной деятельности. 

Данное профессиональное обучение направ-
лено на формирование третьего набора компетен-
ций. Содержание данного профессионального обу-
чения направлено на формирование компетенций 
по использованию технических, аудиовизуальных, 
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информационных, коммуникационных и цифровых 
технологий в профессиональной деятельности. 

Второй этап длился с сентября 2022 по июнь 
2023, во время которого студенты должны были 
пройти ряд курсов, направленных на развитие вы-
явленных типов цифровых компетенций 

На третьем этапе были проанализированы ре-
зультаты учебной деятельности студентов факуль-
тета физической культуры, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогиче-
ское образование профиль Физическая культура. 
Безопасность жизнедеятельности» были проанали-
зированы на основе данных, полученных в ходе те-
кущей и промежуточной аттестации по ряду дисци-
плин, входящих в специальный, общий и специали-
зированный комплексы (таблица 2). Всего в иссле-
довании приняли участие 50 студентов.  

На основе результатов, полученных в ходе ис-
следования, можно утверждать, что освоение спе-
циальных дисциплин, непосредственно формирую-
щих цифровые компетенции, создает значитель-
ные проблемы для студентов при их освоении (3,7). 
Это связано, прежде всего, с новизной и сложно-
стью изучаемых тем, обязательным является также 
использование тезхнических и аудиовизуальных 
средств. Информационно-коммуникационных тех-
нологий и современного оборудования. 

 
Таблица 2 
Уровни сформированности цифровой компетентности сту-
дентов направление подготовки 44.03.05 – Педагогическое 
образование профиль Физическая культура. Безопасность 
жизнедеятельности зависит от текущих и промежуточных 
результатов  

 
 
Несмотря на это, результаты текущего и проме-

жуточного контроля по дисциплинам общей и про-
фессиональной подготовки, направленным на раз-
витие сопутствующих и вспомогательных цифро-
вых навыков, показали высокий уровень среднего 
балла (4,2). Это объясняется тем, что при создании 
заданий по этим предметам студенты опирались на 
свой практический опыт работы с техническими, 
аудиовизуальными средствами и информационно-
коммуникационными технологиями, также имеется 
возможность выбора. Представленная информа-
ция свидетельствует о благоприятной основе для 
освоения профессии преподавателя по безопасно-
сти жизнедеятельности и осуществления педагоги-
ческой работы в современной цифровой образова-
тельной среде. 
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Formation of digital competencies of the future life safety teacher 
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University of Cooperation 
A study was conducted to identify the characteristics of the development of 

digital skills among students of the Faculty of Physical Education studying 
under the training program 03/44/05. Pedagogical education Profile 
Physical education. Life safety. When carrying out the work, the authors 
considered the tasks of studying the content of digital competencies and 
determining their place in the Federal State Educational Standard, 
curricula, as well as methods for creating them. The hypothesis of the 
study was the development of digital competencies within the framework 
of training 44.03.05 Pedagogical profiles Physical education curriculum 
special areas of training Life safety. To conduct the study, a general logical 
method was used, based on the analysis and synthesis of scientific and 
methodological literature, as well as written and archival materials 
(Federal State Educational Standards, curricula, reports, statements, 
etc.). 

Keywords: digital competence, life safety teachers, formation of digital 
competencies, determination of the degree of development of modern 
digital competence among future teachers. 
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Компетентностный подход к профессиональному 
образованию фармацевтов 
 
 
 
Мусинова Лариса Петровна 
ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, 
laramusinova@yandex.ru 
 
В статье раскрывается взаимосвязь компетентностного подхода 
с понятиями «профессиональная компетентность», «компетент-
ность, «компетенция», «профессиональная компетенция»; пред-
ставлены анализ понятий «компетенция», «компетентность», 
«профессиональные компетенции» как основы компетентност-
ного подхода; дифференциация понятий «компетенция» и «ком-
петентность»; компоненты профессиональных компетенций: ко-
гнитивный, мотивационный, личностный, деятельностный; про-
фессиональные компетенции фармацевтов в соответствии с 
ФГОС ВО; наиболее значимые профессиональные компетенции 
для современного фармацевта; основные направления профес-
сиональной деятельности в рамках фармацевтического образо-
вания: аптечная, госпитальная, промышленная; модель сотруд-
ника компании фармацевтического комплекса на основе обще-
профессиональных компетенций. По мнению автора, целесооб-
разно дифференцировать категории «компетенция» и «компе-
тентность» так, что компетентность подразумевает обладание 
субъектом конкретной компетенцией, которая включает в себя 
отношение личности к направлению (виду) профессиональной 
деятельности и соответствующей профессиональной компетен-
ции, представляющей собой, в свою очередь, систему взаимо-
связанных между собой личностных элементов, а именно про-
фессиональных умений, способов реализации практической де-
ятельности, предметных знаний, профессиональных навыков, 
которые нужны, для того чтобы продуктивно выполнять возло-
женные на специалиста функции. Построение автором модели 
сотрудника компании фармацевтического комплекса было осно-
вано на отражении соотношения между наиболее значимой ком-
петенцией для современного фармацевта, профессиональными 
знаниями и умениями. 
Ключевые слова: компетентностный подход; компетентност-
ная модель; фармацевт; фармацевтическое образование; про-
фессиональные компетенции; компетентность; профессиональ-
ное развитие личности; профессиональная деятельность. 
 
 
 

Введение. Вопросы реформирования образова-
тельной системы, включая получение фармацевти-
ческого образования, обусловлены планируемыми 
и осуществляемыми в настоящее время изменени-
ями. Для отечественного фармацевтического ком-
плекса характерно то, что эти изменения зависят от 
общеэкономической реформы, прежде всего, от 
трансформации отрасли здравоохранения [1]. 
Успешность предпринимаемых в данном направле-
нии усилий, прогнозируемая эффективность опре-
деляются компетентностью фармацевтов. На всех 
этапах изменения в фармацевтическом образова-
нии отражены в соответствующих федеральных и 
национальных проектах [2], [3], [4]. 

Современному фармацевту, имеющему доста-
точно высокий уровень профессионализма, целе-
сообразно ориентироваться в любом аспекте ра-
боты фармацевтического комплекса, включая изго-
товление лекарственных препаратов, их отпуск и 
хранение в аптечной индустрии и госпиталях. 
Весьма эффективным способом профессиональ-
ного развития современного фармацевта в ходе об-
разовательной подготовки выступает компетент-
ностный подход. 

Взаимосвязь компетентностного подхода с 
понятиями «профессиональная компетент-
ность», «компетентность, «компетенция», «про-
фессиональная компетенция». Компетентност-
ный подход с методологической точки зрения со-
стоит в том, чтобы фармацевт мог активно и свое-
временно принять правильное решение, учитывая 
необходимость постоянной адаптации и проявле-
ния гибкости в условиях высокой изменчивости мак-
роэкономической среды [5]. Следовательно, кроме 
предметных знаний и профессиональных умений, 
фармацевту необходим опыт практических задач и 
ситуации, осуществления социально значимых 
услуг и функций, иначе говоря, создание професси-
ональных компетенций. Практическая реализация 
в образовательной системе компетентностного 
подхода определяет взаимосвязь между несколь-
кими категориями: «профессиональная компетент-
ность», «компетентность, «компетенция», «про-
фессиональная компетенция». 

Анализ понятий «компетенция», «компетент-
ность», «профессиональные компетенции» как 
основы компетентностного подхода. Диффе-
ренциация понятий «компетенция» и «компе-
тентность». В основе создания содержания поня-
тий «компетенция», «компетентность», «професси-
ональные компетенции», входящих в компетент-
ностный подход лежат результаты различных науч-
ных работ. Так, в труде Э.Ф. Зеера можно найти 
мнение о различиях между категориями «компетен-
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ция» и «компетентность». Исследователь утвер-
ждал, что профессиональная компетентность обу-
словлена опытом, предметными знаниями и про-
фессиональными умениями. При объединении 
опыта, предметных знаний и профессиональных 
умений формируется ситуация развития компетен-
ций успешного фармацевта. При этом компетенция 
представляет собой способность личности нахо-
дить предметные знания, а также при необходимо-
сти решения важной проблемы обнаруживать про-
фессиональные умения [6]. Как считал А.М. Нови-
ков, под компетентностью следует понимать само-
стоятельно осуществляемую в профессиональной 
деятельности способность с целью решения акту-
альных вопросов, базирующейся на приобретен-
ных фармацевтом склонностях и практическом 
опыте [7]. 

Следует согласиться с мнением А.В. Хуторского 
о том, что эти две категории целесообразно диф-
ференцировать. Исследователь подчеркнул, что 
компетентность подразумевает обладание субъек-
тов конкретной компетенцией, которая включает в 
себя отношение личности к направлению (виду) 
профессиональной деятельности и соответствую-
щей профессиональной компетенции. Однако ком-
петенция, на взгляд А.В. Хуторского, представляет 
собой систему взаимосвязанных между собой лич-
ностных элементов, а именно профессиональных 
умений, способов реализации практической дея-
тельности, предметных знаний, профессиональных 
навыков, которые нужны, для того чтобы продук-
тивно выполнять возложенные на специалиста 
функции [8]. 

Компоненты профессиональных компетен-
ций: когнитивный, мотивационный, личност-
ный, деятельностный. Особенностью практиче-
ской реализации профессиональных компетенций 
является тот факт, что они включают в себя когни-
тивную, мотивационную, личностную и деятель-
ностную составляющую: 

1. Когнитивный элемент профессиональных 
компетенций обусловливает систему законов и ка-
тегорий; 

2. Мотивационный отражает внутреннюю по-
требность личности в освоении общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, приме-
нении их не только в рамках учебного процесса, но 
и в ходе осуществления какого-либо типа профес-
сиональной деятельности в национальном фарма-
цевтическом комплексе; 

3. Личностный проявляется в осознании фарма-
цевтом практической значимости личностной само-
реализации, творческого развития, самоопределе-
ния, которые обусловливают степень сформиро-
ванности предметных навыков; 

4. Деятельностный подразумевает оперативное 
использование в профессиональной деятельности 
теоретического опыта, полученных предметных 
знаний при образовательной подготовке [9]. 

Профессиональные компетенции фармацев-
тов в соответствии с ФГОС ВО. Профессиональ-
ные компетенции обучающихся фармацевтической 
направленности согласно ФГОС [10] обусловлены 

специфическими чертами практической реализа-
ции профессиональной деятельности: 

1. Реализуемыми типами профессиональной де-
ятельности: продажи на рынке лекарственных пре-
паратов и медицинских изделий; производство 
фармацевтических форм продукции, осуществле-
ние контрольных мероприятий; организация аптеч-
ной деятельности в зависимости от утвержденной 
функциональной структуры, а также руководство 
компанией фармацевтического комплекса; 

2. Сферами практической реализации профес-
сиональной деятельности: фармацевтические ком-
мерческие предприятия, организации отрасли 
здравоохранения при производстве фармацевти-
ческой продукции, отпуск покупателям продавае-
мых через аптечные организации фармацевтиче-
ских препаратов; 

3. Объектами осуществляемой специалистом 
деятельности: 

- лекарственные препараты, вспомогательные 
медицинские изделия и материалы, растительные 
средства, лекарственные субстанции, а также иные 
средства из ассортимента аптечной сети; 

- оборудование, которое используется в целях 
промышленного производства и рыночной реализа-
ции аптечных средств; 

- химические вещества, аппаратные средства, 
приборы, цель которых состоит в оптимальной реа-
лизации промышленного процесса и контрольных 
мероприятий; 

- законодательное обеспечение информаци-
онно-рекламной, производственной и рыночной де-
ятельности компании фармацевтического ком-
плекса; 

4. Набором личностных качеств обучающихся, 
которые нужны в целях решения актуальных задач 
и проблем по отношению к типу реализуемой про-
фессиональной деятельности. 

 
Рисунок 1. Система профессиональных компетенций обучаю-
щихся фармацевтической направленности согласно ФГОС [10] 
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В соответствии с вышеизложенным набор ком-
петенций при подготовке фармацевтической 
направленности весьма широкий. В данной статье 
целесообразно акцентировать внимание именно на 
профессиональных компетенциях будущих специа-
листов по общей образовательной программе 
«Фармация» (рисунок 1). 

Наиболее значимые профессиональные 
компетенции для современного фармацевта. 
Компетентностная модель фармацевтического об-
разования подразумевает ориентацию современ-
ного фармацевта на развитие индивидуальности, 
обучаемость, социализацию и самоопределение 
[11]. Поэтому введение в содержание образова-
тельных фармацевтических программ следующих 
наиболее значимых профессиональных компетен-
ций способствует оптимизации проводимого в РФ 
учебного процесса: 

1. Осуществление фармацевтом профессио-
нальной деятельности, не противоречащей дей-
ствующим законодательным нормам, которые ре-
гламентируют сферу рыночного обращения лекар-
ственных средств и трудовые взаимоотношения; 

2. Реализация фармацевтом профессиональной 
деятельности с соблюдением морально-этических 
принципов и стандартов профессиональной дея-
тельности в отечественном фармацевтическом 
комплексе; 

3. Взаимодействие с субъектами фармацевтиче-
ской промышленности на основе толерантности к 
покупателям аптечных средств, пациентам госпита-
лей, коллегам и иным сотрудникам отрасли нацио-
нального здравоохранения. 

Основные направления профессиональной 
деятельности в рамках фармацевтического об-
разования: аптечная, госпитальная, промыш-
ленная. Обзор релевантных зарубежных и отече-
ственных исследовательских работ, отражающих 
особенности профессиональной деятельности в 
рамках фармацевтического образования [12], [13], 
[14], [15], [16], [17], [18], [19] показал, что фарма-
цевты осуществляют многообразие видов профес-
сиональной деятельности в сфере обращения ле-
карственных препаратов. В данной статье они были 
систематизированы на аптечные, госпитальные и 
промышленные (таблица 1), которые соответ-
ствуют ключевым целям специализированной дея-
тельности фармацевтов и тем направлениям орга-
низационно-экономической деятельности, в рамках 
чего работают фармацевты [20]. 

С учётом того, что присутствуют отличия между 
направлениями профессиональной деятельности 
фармацевтов, предлагается введение в систему 
профессионального образования двух программ, 
которые соответствуют характеристикам, изложен-
ным в таблице 1: «Госпитальная и аптечная фарма-
ция», «Промышленная фармация». Для этих вари-
антов образовательных программ выше в статье 
сформированы наиболее значимые профессио-
нальные компетенции фармацевтов, которые ста-
нут основой в ходе разработки содержания двух 
программ. 

 

Таблица 1  
Систематизация видов профессиональной деятельности 
фармацевтов 

Направление (вид) профессиональной деятельности 
Аптечное Госпитальное Промышленное 

Профессиональная 
деятельность фар-
мацевта в области 
здравоохранения, 

оказание социально 
значимых услуг в 

аптечной индустрии

Профессиональная 
деятельность фар-
мацевта в области 
здравоохранения, 

оказание социально 
значимых услуг на 

территории госпита-
лей 

Профессиональная 
деятельность фар-
мацевта в области 
здравоохранения, 
участие в промыш-
ленных процессах в 
целях изготовления 
лекарственных пре-

паратов 
Оптовые продажи 

медицинских, орто-
педических и техни-

ческих изделий 

 Оптовые продажи 
медицинских, орто-
педических и техни-

ческих изделий 
Розничные продажи 
медицинских, орто-
педических и техни-

ческих изделий и 
парфюмерных 

средств 

 Изготовление фар-
мацевтических 

средств и лекар-
ственных препара-

тов 

  Проведение НИОКР 
для удовлетворения 
технических потреб-
ностей организаций

Источник: составлено автором. 
 
Модель сотрудника фармацевтической ком-

пании на основе общепрофессиональных ком-
петенций. Согласно представленным наиболее 
значимым профессиональным компетенциям для 
современного фармацевта формируется компе-
тентностная модель сотрудника фармацевтиче-
ской компании, характеристики которой представ-
лены в таблице 2. 

 
Таблица 2  
Характеристика компетентностной модели сотрудника 
фармацевтической компании 

Компетентностная модель 
Общепрофессиональная 

компетенция 
Профессиональные уме-

ния 
Профессиональ-

ные знания 
Осуществление фарма-
цевтом профессиональ-
ной деятельности, не 
противоречащей дей-
ствующим законодатель-
ным нормам, регламен-
тирующим сферу рыноч-
ного обращения лекар-
ственных средств и тру-
довые взаимоотноше-
ния, а также ведение 
профессиональной дея-
тельности с учётом нрав-
ственных обязательств 
по отношению к природе, 
обществу и человеку 

- интерпретация законо-
дательных положений, 
регламентирующих 
сферу рыночного обра-
щения лекарственных 
средств и трудовые взаи-
моотношения; 
- соблюдение требова-
ний пожарной безопасно-
сти, охраны труда, сани-
тарно-технической обра-
ботки помещений; 
- формирование доку-
ментооборота по реали-
зуемой в фармацевтиче-
ском комплексе деятель-
ности 

- законодательная 
база фармацевти-
ческой профессии;
- нормативные тре-
бования по пожар-
ной безопасности, 
охране труда, са-
нитарно-техниче-
ской обработке по-
мещений; 
- соблюдение пра-
вил GMP 

Реализация фармацев-
том профессиональной 
деятельности с соблюде-
нием морально-этиче-
ских принципов и стан-
дартов профессиональ-
ной деятельности в оте-
чественном фармацевти-
ческом комплексе 

- решение в ходе про-
фессиональной деятель-
ности задач с примене-
нием принципов деонтоло-
гии; 
- соблюдение и уваже-
ние статуса и прав покупа-
телей, пациентов; 
- практическое исполь-
зование в работе разных 
форм предоставления вы-
сококачественной фарма-
цевтической помощи граж-
данам и юридическим ли-
цам в целях достижения 
потребительской удовле-
творенности 

- концепция деон-
тологии; 
- стандарты каче-
ства в фармации; 
- деловые комму-
никации; 
- фармацевтиче-
ский менеджмент 

Источник: составлено автором. 
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Приведенными в таблице общепрофессиональ-
ными компетенциями должны владеть все совре-
менные фармацевты: выпускники образователь-
ных учреждений и сотрудники фармацевтических 
компаний, уже осуществляющие в сегменте про-
фессиональную деятельность. 

 
Выводы. Трансформация образовательной 

подготовки современного фармацевта в рамках 
практического применения компетентностного под-
хода подразумевает определение возможностей 
каждой предметной области основной программы в 
становлении и развитии у будущего специалиста 
практико-ориентированных компетенций, форми-
ровании компетентностной модели практического 
осуществления данных возможностей в ходе усво-
ения обучающимися определенного предмета при 
помощи построения методической модели. 

Компетентностный подход к профессиональ-
ному образованию фармацевтов базируется на по-
строении и соблюдении компетентностной модели, 
включающей направления профессиональной дея-
тельности и комплекс профессиональных компе-
тенций, необходимых в целях обеспечения после-
дующей профессиональной специализации в от-
расли, активизации оптимального учебного про-
цесса на базе улучшения методического инстру-
ментария подготовки, а также внедрения образова-
тельных инноваций для увеличения эффективно-
сти компетентностного подхода к профессиональ-
ному образованию фармацевтов. 
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Competency-based approach to professional education of pharmacists 
Musinova L.P. 
V.L. Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences 
The article reveals the relationship between the competency-based approach 

and the concepts of “professional competence”, “competence”, 
“competence”, “professional competence”; an analysis of the concepts 
“competence”, “competence”, “professional competencies” as the basis of 
the competency-based approach is presented; differentiation of the 
concepts of “competence” and “competence”; components of professional 
competencies: cognitive, motivational, personal, activity; professional 
competencies of pharmacists in accordance with the Federal State 
Educational Standard for Higher Education; the most significant 
professional competencies for a modern pharmacist; main areas of 
professional activity within the framework of pharmaceutical education: 
pharmacy, hospital, industrial; model of an employee of a pharmaceutical 
complex company based on general professional competencies. 
According to the author, it is advisable to differentiate the categories 
“competence” and “competence” so that competence implies the subject’s 
possession of a specific competence, which includes the individual’s 
attitude to the direction (type) of professional activity and the 
corresponding professional competence, which, in turn, is a system 
interconnected personal elements, namely professional skills, ways of 
implementing practical activities, subject knowledge, professional skills 
that are needed in order to productively perform the functions assigned to 
a specialist. The author’s construction of a model of an employee of a 
pharmaceutical complex company was based on reflecting the 
relationship between the most significant competence for a modern 
pharmacist, professional knowledge and skills. 

Keywords: competency-based approach; competency model; pharmacist; 
pharmaceutical education; professional competencies; competence; 
professional development of the individual; professional activity. 
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Обучение молодого врача: опыт наставничества 
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сии  
 
Вардосанидзе Мери Шалвовна 
ассистент кафедры педиатрии №2 ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ Рос-
сии  
 
Автор статьи исследует историю развития наставничества, 
начиная с древних времен, через изменения в эпоху Возрожде-
ния и промышленную революцию, до современных методик обу-
чения, далее внимание уделяется наставничеству для профес-
сионального и личностного развития молодых врачей, в том 
числе передачу знаний, развитие критического мышления, этики 
и профессионализма.  
Изучаются современные подходы к наставничеству, такие как 
симуляционное обучение и кейс-метод, самообразование и ис-
пользование дистанционных технологий, работа освещает раз-
личие между наставничеством, обучением и менторством, фо-
кусируясь на индивидуальном подходе, обратной связи и изме-
нение учебного плана.  
В заключении автор обсуждает проблемы наставничества в со-
временной медицинской практике, такие как целевые модели 
наставничества и улучшение нормативно-правовой базы для его 
эффективного функционирования. 
Ключевые слова: наставничество в медицине, обучение моло-
дых врачей, профессиональное развитие, симуляционное обу-
чение, кейс-метод, самообразование, менторство, нормативно-
правовая база. 
 
 

История наставничества в медицине уходит своими 
корнями в древние времена, когда врачи обязаны 
были обучать учеников, передавая им свои знания 
и навыки, что давало начало практике обучения и 
передаче опыта, ставшей неотъемлемой частью 
процесса становления врачей.  

В эпоху Возрождения появились первые фор-
мальные программы обучения врачей, которые со-
держали лекции и практические занятия, с промыш-
ленной революцией наставничество приобрело но-
вые формы, врачи-наставники начали активно при-
влекать своих учеников к работе в клиниках и гос-
питалях, а в XX веке наставничество стало более 
систематизированным, благодаря чему врачи-
наставники стали обучать студентов и резидентов, 
фокусируясь на передаче критического и аналити-
ческого мышления, на этике и профессионализме. 

Наставничество в медицине сегодня остается 
частью обучения врачей, оно позволяет не только 
передавать опыт и знания от опытных специали-
стов к начинающим врачам, но и развивает навыки 
общения, эмпатии и умения работать в стрессовых 
ситуациях, так наставники становятся главной фи-
гурой в профессиональном развитии молодых вра-
чей, помогая им избегать распространенных оши-
бок и поддерживая их на пути к специализации и ка-
рьерному росту. 

Основными принципами наставничества в меди-
цине являются индивидуальный подход к каждому 
студенту или молодому врачу, активное участие 
наставника в процессе обучения, обратная связь и 
корректировка учебного плана в зависимости от 
прогресса подопечного – данные принципы обеспе-
чивают глубокое понимание и освоение медицин-
ских знаний и практик, содействию профессиональ-
ному и личностному развитию молодых врачей. 

Что касается современных подходов к наставни-
честву в медицинском образовании, то они делают 
упор на оптимизирование обучения к неустойчивым 
условиям здравоохранения и развитию технологий, 
например, одним из главных принципов является 
использование симуляционного обучения и кейс-
метода. 

Симуляционное обучение ориентировано на 
развитие практических навыков через имитацию 
реальных клинических ситуаций, оно позволяет 
студентам безопасно осваивать необходимые про-
цедуры и принимать решения в контролируемой об-
становке, например, исследование, посвященное 
анализу эффективности использования симуляци-
онных технологий, демонстрирует их роль для фор-
мирования профессиональных компетенций у буду-
щих медицинских работников [6]. 

С другой стороны, кейс-метод предполагает изу-
чение и анализ конкретных клинических случаев 
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для развития критического мышления, умения при-
нимать обоснованные решения и готовности к не-
стандартным ситуациям. Применение кейс-метода 
в обучении педиатрии и других специальностях 
точно также показало его эффективность в улучше-
нии уровня подготовки врачей [4]. 

Самообразование, традиционно являющееся 
еще одной частью профессионального развития, в 
современных условиях приобретает еще большее 
значение, сейчас интеграция дистанционных и 
электронных технологий в систему медицинского 
образования открывает новые возможности для са-
мостоятельного изучения и повышения квалифика-
ции, особенно во времена эпидемиологических 
проблем, когда традиционные формы обучения 
оказываются ограниченными [5]. 

Нам также стоит разграничить такие понятия как 
наставничество, обучение и менторство, так как 
это, казалось бы похожие, но совершенно разные 
подходы, которые отличаются в зависимости от це-
лей, методов, продолжительности взаимодействия 
и отношений между участниками.  

Наставничество, например, характеризуется 
длительными отношениями, где наставник предо-
ставляет своему подопечному долгосрочный прак-
тический совет, помогающий достичь долгосрочных 
целей, так, отношения наставничества могут 
длиться месяцы или годы и подразумевают взаим-
ную поддержку. Особенностью является то, что 
наставничество ориентировано на личностное раз-
витие и карьеру, на передачу знаний и опыта в 
определённой области, также наставник оказывает 
психологическую поддержку своему подопечному. 

Обучение, в отличие от наставничества, имеет 
более короткую продолжительность и ориентиро-
вано на приобретение конкретных навыков или зна-
ний, оно может быть формализованным и хорошо 
структурированным процессом, содержащим семи-
нары, тренинги и другие мероприятия, направлен-
ные на повышение профессиональной компетент-
ности и эффективности. Тренеры в процессе обу-
чения предоставляют учащимся экспертизу в опре-
делённой области, анализируют их успеваемость и 
поведение на работе для определения потребно-
стей в дальнейшем улучшении. 

Менторство схоже с наставничеством в том, что 
оно также предполагает поддержку и развитие че-
ловека со стороны более опытного специалиста, но 
менторство ещё более фокусируется на карьерном 
и личностном развитии, на долгосрочных отноше-
ниях между ментором и менти; оно осуществляется 
как внутри, так и вне организационной структуры, и 
оно призвано способствовать общему развитию и 
психологическому благополучию человека. 

Теперь, когда мы рассмотрели понятие настав-
ничества, мы можем изучить основной принцип 
успешного наставничества в медицинской сфере, в 
который входит взаимодействие между коллегами 
из различных возрастных и компетентностных 
групп для более быстрому усвоению опыта и совер-
шенствованию профессиональных навыков. Глав-
ными функциями наставничества являются адапта-

ция и сохранение кадров, что в свою очередь тре-
бует грамотного развития наставничества в рамках 
конкретной медицинской организации, учитывая её 
корпоративные правила – данный подход позво-
ляет повысить качество обслуживания пациентов и 
снизить миграцию медицинского персонала в дру-
гие клиники, и делает систему наставничества ин-
вестицией в долгосрочное развитие организации 
[2]. 

Принципы и критерии успешного наставниче-
ства также можно разделить на две группы: описа-
ние подходов и результаты.  

Первая группа содержит совершенство системы 
наставничества, её развертывание и внедрение, 
улучшение системы, здесь главными являются опи-
сание системы наставничества (применяемые ме-
тоды и технологии), вклад системы в обеспечение 
качества и безопасности медицинской помощи, ин-
теграция системы наставничества с системой 
управления медицинской организацией.  

Вторая группа критериев касается результатов, 
в частности, динамики показателей восприятия си-
стемы персоналом и её влияния на показатели про-
граммы развития и процессы медицинской органи-
зации, то есть данные критерии говорят о роле ана-
лиза динамики влияния системы наставничества на 
достижение целей организации и решение текущих 
задач, и о потребности цикла непрерывного улуч-
шения на основе обратной связи с персоналом и 
адаптации лучших практик. 

Эффективное наставничество требует регуляр-
ной оценки деятельности как наставника, так и мо-
лодого специалиста, составление индивидуальных 
планов стажировки и анализ результатов их выпол-
нения, в эти планы вносятся цели, задачи, перио-
дичность выполнения и формы отчетности, что поз-
воляет оценить вклад наставника в развитие но-
вичка и его способность подстраиваться под за-
дачи. 

Еще одним немаловажным моментом работы 
наставника является создание благоприятных 
условий для молодого специалиста к требованиям 
работы и коллективу, в связи с этим наставник ста-
новится помощником в углублении профессиональ-
ных знаний, повышении психолого-педагогической 
компетенции, развитии умений и навыков, которые 
нужны для медицинской деятельности. Наставни-
чество затрагивает и сферу личностного развития, 
например, совершенствование культуры общения и 
умение работать в команде, то есть роль настав-
ника — оказывать практическую помощь, поддер-
живать и мотивировать молодого специалиста, по-
могать в освоении корпоративных норм и в диагно-
стике успешности его работы. 

Эффективное наставничество подразумевает 
организацию целенаправленной помощи начинаю-
щему специалисту для приобретения практиче-
ского опыта и осознания себя как талантливого, 
способного профессионала, в связи с этим моло-
дому специалисту требуется постоянная под-
держка опытных коллег, чтобы успешно войти в 
профессиональную среду и демонстрировать высо-
кие результаты труда. 
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Наставничество для молодых врачей и настав-
ников имеет множество преимуществ как для моло-
дых специалистов, так и для опытных практиков, 
так, ученые часто упоминают наставничество в кон-
тексте обучения, профессиональной адаптации и 
развития человеческого капитала, так как оно обес-
печивает прогресс и процветание государства в 
постиндустриальный период. 

По данным исследований, наставничество по-
могает развитию личностно-профессиональных ка-
честв выпускников и инновационной организации 
образовательного процесса в вузе, с акцентом на 
персонализированное обучение студентов, при ко-
тором возрастает роль наставника, например, ав-
торы В.В. Шкарин, В.И. Петров, С.В. Поройский в 
своих работах исследовали лучшие практики 
наставничества в Волгоградском государственном 
медицинском университете, и результаты проде-
монстрировали примеры успешного применения 
наставничества в образовательной среде [7]. 

Модели наставничества, такие как партнерское 
наставничество (Peer Mentoring), групповое настав-
ничество (Group Mentoring), краткосрочное или це-
леполагающее наставничество (Short-Term or Goal-
Oriented Mentoring), скоростное наставничество 
(Speed Mentoring) и флэш-наставничество (Flash 
Mentoring) – разнообразные подходы к организации 
наставничества, которые позволяют менять про-
цесс к конкретным нуждам и условиям работы мо-
лодых специалистов и наставников. 

С другой стороны, наставничество для молодых 
врачей сталкивается с проблемами, которые отра-
жают особенности современного медицинского об-
разования и практики, например, одна из главных 
трудностей является формализация процесса 
наставничества. То есть в медицинских организа-
циях России до 2021 года наставничество не регу-
лировалось на законодательном уровне, что созда-
вало условия для его недостаточной структуриро-
ванности и формализации – данная ситуация спо-
собствовала снижению качества подготовки моло-
дых специалистов и ухудшению взаимоотношений 
внутри медицинского коллектива. 

Проблемы наставничества также связаны с 
риском его восприятия как чисто формального про-
цесса, не связанного с реальными потребностями и 
задачами как молодых врачей, так и их наставни-
ков, например, сюда входят риски упрощенного по-
нимания целей и методов наставничества, недо-
статочное осведомление о его значении и возмож-
ностях как среди специалистов, так и в обществе 
(это состояние дел приводит к отсутствию мотива-
ции как у наставников, так и у молодых врачей, что, 
в свою очередь, негативно сказывается на эффек-
тивности обучения и развитии профессиональных 
навыков). 

Также, основываясь на пилотном этапе внедре-
ния целевой модели наставничества в Санкт-Пе-
тербурге, были выявлены проблемы, связанные с 
неформальным характером наставничества и его 
восприятием как технологии, создающий риск фор-
мализации процесса и приводит к его упрощению и 
потере содержательной составляющей, также, 

сталкиваясь с неосведомленностью общественно-
сти и педагогического сообщества о целях и воз-
можностях наставничества, возникают сложности в 
образовании эффективных наставнических пар, де-
фиците ресурсов и обеспечении качественного вза-
имодействия между наставником и наставляемым 
[3]. 

Для преодоления этих проблем предлагается 
использование целевых моделей наставничества, 
которые учитывают особенности неформального 
образования и помогают созданию условий для эф-
фективного и взаимоуважительного обучения, 
также следует сосредоточиться на обеспечении до-
ступности информации о программе наставниче-
ства для широкой общественности, разработке ме-
тодик, направленных на укрепление позиций 
наставничества как значимого элемента медицин-
ского образования и практики. 

Так, мы определяем, что наставники, опытные 
врачи или медицинские работники, выполняют не-
сколько функций в данном процессе, ведь они не 
только передают свои знания и опыт молодым спе-
циалистам, но и поддерживают их на эмоциональ-
ном уровне, помогают преодолевать профессио-
нальные и психологические сложности, придают 
уверенности в своих силах. 

Программа наставничества обычно содержит 
как формальное обучение, так и неформальное об-
щение, это позволяет молодым врачам лучше усва-
ивать материал, так как наставник помогает моло-
дому специалисту определить свои слабые сто-
роны и создать план их усовершенствования, одно-
временно с этим раскрывая и развивая его профес-
сиональные сильные стороны [1]. 

Роль наставничества также заключается в спо-
собности предотвратить профессиональное выго-
рание, поскольку наставник выступает в роли 
наставника, поддерживая мотивацию и интерес к 
профессии. 

Рассмотрим примеры успешного наставниче-
ства из медицинской практики, так, например, заве-
дующая отделом качества и стратегического разви-
тия Республиканской клинической больницы им. 
Г.Г. Куватова Д. Кулова говорит о внедрении си-
стемы наставничества в медицинских организа-
циях, указывая на непрерывный анализ и улучше-
ние системы на основе обратной связи от медицин-
ского персонала и применении лучших практик, 
данный динамический подход подчеркивается че-
рез анализ влияния системы наставничества на до-
стижение целей организации и снижение уровня 
нарушений в процессе оказания медицинской по-
мощи. 

Исследование, проведенное НИИ организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента 
уделяет внимание развитию нормативно-правовой 
базы, основанной на наработках ученых и опыте 
практиков, чтобы обеспечить эффективное функци-
онирование института наставничества. 

На практическом примере Больницы скорой ме-
дицинской помощи №1 видно, что традиции настав-
ничества занимают особое место в профессио-
нальной адаптации и развитии молодых медиков, а 
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гавный врач Е. Осипов и председатель Совета ве-
теранов здравоохранения Омской области В. Хари-
тонов делают упор на передачу бесценного опыта 
и знаний от опытных медицинских работников к мо-
лодым специалистам, который повысит не только 
квалификацию, но и уровень медицинской службы 
в целом. 
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Training a young doctor: mentoring experience 
Naumenko G.V., Marueva T.A., Vardosanidze M.Sh. 
Kuban State Medical University of the Ministry of Health of Russia 
The author of the article explores the history of the development of mentoring, 

starting from ancient times, through changes in the Renaissance and the 
Industrial Revolution, to modern teaching methods, further attention is paid 
to mentoring for the professional and personal development of young 
doctors, including the transfer of knowledge, the development of critical 
thinking, ethics and professionalism. 

Examines contemporary approaches to mentoring, such as simulation and 
case-based learning, self-study and the use of distance technologies, and 
highlights the differences between mentoring, training and mentoring, 
focusing on individualized attention, feedback and curriculum modification. 

In conclusion, the author discusses the problems of mentoring in modern 
medical practice, such as targeted mentoring models and improving the 
regulatory framework for its effective functioning. 

Keywords: mentoring in medicine, training of young doctors, professional 
development, simulation training, case method, self-education, mentoring, 
regulatory framework. 
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В настоящей статье рассматривается проблема сформирован-
ности гибких навыков студентов профессиональных образова-
тельных организаций. Целью статьи является проведение диа-
гностики формирования гибких навыков студентов профессио-
нальных образовательных организаций. Автором рассматрива-
ются основополагающие понятия, заложенные в настоящей 
теме статьи: «формирование», «гибкие навыки», «профессио-
нальные образовательные организации». Проведён констатиру-
ющий этап эксперимента, направленный на определение уровня 
сформированности гибких навыков студентов ПОО с помощью 
верифицированных методик в форме тестирования. В заключе-
ние эксперимента проведён анализ результатов тестирования, 
показавший недостаточность сформированности гибких навы-
ков у студентов. 
Ключевые слова: диагностика, формирование, гибкие навыки, 
студенты, профессиональные образовательные организации. 
 

Введение. Вопрос важности сформированности 
гибких навыков у студентов профессиональных об-
разовательных организаций обсуждается на раз-
личных видах конференциях, форумах, проектах, 
исследованиях с 2015 года. В том числе с 2008 года 
по сегодняшний момент проводятся исследования 
различными учёными в области уровня сформиро-
ванности гибких навыков, в качестве предмета ис-
следования и описание результатов диагностики в 
научных статьях, докторских и кандидатских дис-
сертациях.  

В обсуждении участвуют работодатели, отече-
ственные и зарубежные эксперты, и учёные в дан-
ной области знания. Кроме того, гибкие навыки за-
ключены в различный спектр нормативной доку-
ментации. Так, гибкие навыки определяются в мире 
технического прогресса и смене условий бизнес-си-
стемы на сегодняшний момент как важные гибкие 
навыки.  

 
Формулировка цели статьи, ее актуальность. 
Цель работы: провести диагностику формирова-

ния гибких навыков студентов профессиональных 
образовательных организаций. В качестве пред-
мета работы мы выделяем: определение уровня 
сформированности гибких навыков студентов про-
фессиональных образовательных организаций. 

Задачи настоящей работы:  
1. Определить толкования ключевых понятий 

проблемы настоящей статьи. 
2. Изучить классификации гибких навыков оте-

чественными, зарубежными учёными, экспертами 
после, сделать выбор в пользу основополагающей 
для диагностики. 

3. Сформировать критериально-диагностиче-
ский аппарат исследования на основании установ-
ленной классификации гибких навыков. 

4. Провести анализ уровня сформированности 
студентов на предмет гибких навыков в рамках кон-
статирующего этапа эксперимента. 

 
Изложение основного материала статьи. В 

2022 году, первоначальной основной задачей было 
определить концептуальную основу основополага-
ющих понятий нашей работы «формирование», 
«гибкие навыки», «профессиональные образова-
тельные организации», исследуемые в трудах оте-
чественных и зарубежных учёных. Так, анализируя, 
понятие «формирование» в диссертационных ис-
следованиях, в том числе источник психологиче-
ского словаря, мы можем выделить следующих 
отечественных учёных, занимающихся определе-
нием понятия: «формирование». К ним мы относим: 
А.Ю.Коджаспирова и Г.М. Коджаспирову [1], И.В. 
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Осипова, Г.М. Романцева, О.В. Тарасюка, В.А. Фё-
дорова [2]. 

В свою очередь, трактовкой понятия «гибкие 
навыки», занимались отечественные учёные в сов-
местной научной работе: А.В.Савченков, Н.В.Ува-
рина [3], так и часть учёных за рубежом: Т. Каутц и 
Дж. Джозеф Хекман [4]. Также, был проведен ана-
лиз нормативного документа Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [5] с целью определения 
значимости понятий «студенты» и «профессио-
нальные образовательные организации». В даль-
нейшем для выявления основополагающей класси-
фикации гибких навыков были проанализированы 
наиболее значимые работы в этой проблемной об-
ласти в совокупности трудов учёных и экспертов: 
И.Н.Барановой, Д.Л. Волковой, Д.А. Зубцовой, 
П.А.Сафроновой, А.А. Старовойтовой, Е.В.Собо-
лева [6] и др. 

После определения основополагающих понятий 
настоящей работы, мы переходим, к процедуре 
описания констатирующего эксперимента в отно-
шении студентов профессиональной образова-
тельной организации на базе колледжа в городе 
Челябинске, ГБПОУ «Челябинский государствен-
ный колледж индустрии питания и торговли», в со-
ответствии с поставленной целью работы. Для экс-
перимента были отобраны студенты пяти групп 1 и 
2 курса очного обучения по двум профессиям: 
43.01.09 «Повар, кондитер» и 43.02.15 «Поварское 
и кондитерское дело». Общая численность респон-
дентов составила: 104 человека, возраст варьиро-
вался от 15 до 21 года. Теоретическими методами 
являлись: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 
Основной эмпирический метод сбора информации 
– тестирование, с использованием Google форм. 
Студентам были предложены формы с четкой ин-
струкцией по их выполнению. Полученные данные 
были обработаны с помощью программы Excel 
2010. Диагностическими методами являлись пять 
верифицированных форм: тест критического мыш-
ления Л.Старки, опросник креативности Д.Л.Джон-
сона (адаптированный Е.Е.Туник), методика К. Род-
жерса, Р. Даймонда, тест Н.В.Киршева, Н.В. Рябчи-
кова, методика В. В. Синявского и Б. А. Федори-
шина. Для проведения эксперимента был состав-
лен критериально-диагностический аппарат иссле-
дования формирования гибких навыков у студентов 
профессиональных образовательных организаций. 
В его состав входило шесть гибких навыков: крити-
ческое и креативное мышление, адаптивность, 
управление стрессом, работа в команде, презента-
ционные навыки, заключенных в критерии, показа-
телями являлись их компоненты. Данный аппарат 
был дополнен уровнями сформированности гибких 
навыков. 

Первостепенной задачей являлось определе-
ние толкования понятия «формирование» заложен-
ное в трудах отечественных ученых. По мнению Г. 
М. Коджаспировой и А.Ю.Коджаспирова [1], «фор-
мирование» необходимо рассматривать с разных 
позиций, но мы представим одну из их терминоло-

гий. Формирование – это процесс развития и ста-
новления личности под влиянием внешних воздей-
ствий воспитания, обучения, общественной среды. 
Также, отметим, мнение авторов совместной ра-
боты: И.В. Осипова, Г.М. Романцева, О.В. Тара-
сюка, В.А. Федорова [2], которые определяли поня-
тие формирование следующим образом: «форми-
рование» есть придание четкой формы, завершен-
ности чему-либо, сложение, образование, разви-
тие.  

Безусловно, мы согласны с мнением каждого из 
авторов и в нашей работе, за основу будет взято 
следующее понятие: «формирование» – это про-
цесс развития и образования личности под влия-
нием воспитания, обучения, общественной среды. 

Перейдем к центральному понятию «гибкие 
навыки». Согласно анализу совместной работы 
учёных А.В.Савченкова и Н.В.Увариной «гибкие 
навыки» представляют собой совокупность непро-
фессиональных навыков, качеств и атрибутов лич-
ности, востребованных на рынке труда для эффек-
тивной реализации профессиональных компетен-
ций [3]. В свою очередь, приводя в сравнение, мне-
ние ученых в экономической сфере деятельности 
Каутца Тима и Хекмана Джеймса Джозефа [4], мы 
можем сказать, что они заложили в данное понятие 
навыки, необходимые для достижения успеха на 
рынке труда, в школе, в повседневной жизни и в 
других сферах трудовой деятельности. В контексте 
вышесказанного, сформулируем рабочее понятие 
следующим образом: «гибкие навыки» представ-
ляют собой совокупную характеристику непрофес-
сиональных навыков, качеств, свойств студентов с 
целью формирования успешной профессиональ-
ной деятельности. 

Понятие «студенты» также необходимо рас-
смотреть, в связи с тем, что они будут являться ос-
новными объектами в процессе диагностики уровня 
сформированности гибких навыков.  

Далее, опираясь на основной нормативный до-
кумент в сфере образования под названием Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» определим, 
толкование понятие «студенты». Итак, студенты – 
это лица, осваивающие образовательные про-
граммы среднего профессионального образования, 
программы бакалавриата, специалитета или маги-
стратуры. Формулировка понятия «студенты», ис-
ходя, из нашей работы будет основана на лицах, 
осваивающих образовательные программы сред-
него профессионального образования. В связи с 
тем, что базой в диагностике будет выступать про-
фессиональная образовательная организация, 
представим данное понятие, руководствуясь тем 
же ФЗ, в котором говорится, что ПОО – это органи-
зация, выполняющие функции образовательной 
деятельности, использующая образовательные 
программы СПО и программы профессионального 
обучения [5]. На наш взгляд, верно, использовать 
руководящий ФЗ и определить его в качестве клю-
чевого в толкованиях двух понятий: «студенты и 
ПОО». 
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Перейдем к рассмотрению второй задачи, в ос-
нове которой было изучить классификацию гибких 
навыков отечественными, зарубежными учёными, 
экспертами, после сделать выбор в пользу востре-
бованной основополагающей в долгосрочной пер-
спективе для проведения диагностики. Исходя из 
данного контекста, надо, сказать, что подходы к 
классификации гибких навыков различны. Так, ис-
следуя данный вопрос, мы обратились к «Целевой 
модели компетенций до 2025 года», аналитиче-
ского отчета, в котором описан анализ основных 
подходов, консенсус-мнения экспертов [6]. Так на 
основании этой модели, мы определили основопо-
лагающий перечень гибких навыков, востребован-
ных до 2025 года. Настоящая диагностика будет 
полностью основана на ней. Вместе с тем нами 
были изучены работы ученых Н.Ю.Корнеевой, Н.А. 
Пахтусовой, А.В. Савченкова, Н.В. Увариной [7], 
В.И. Шипилова [8], И.И. Черкасовой, Т. А. Ярковой 
[9], которые выделяют в своих исследованиях похо-
жие виды гибких навыков. Таким образом, мнения 
экспертов, учёных в данной области знания, будут 
для нас являться аргументом и подтверждать до-
стоверность нашего выбора для дальнейшей ра-
боты. 

Третья задача, заключалась в определении кри-
териально-диагностического аппарата исследова-
ния, направленного на формирование гибких навы-
ков у студентов профессиональных образователь-
ных организаций, в дальнейшем подлежащая 
начальной оценке. Выбранные выше гибкие навыки 
будут взяты за основу составленного нами критери-
ально-диагностического аппарата. Данные навыки 
выступали в качестве критериев диагностики. В 
свою очередь, каждый из этих критериев, опреде-
лялся показателями, в основе которых заложены 
компоненты гибких навыков, и характеризовался 
подбором соответствующих верифицированных 
методов диагностики представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Критериально-диагностический аппарат гибких навыков сту-
дентов профессиональных образовательных организаций 
№  
п/п 

Критерии  
диагностики 

Показатели  
диагностики 

Методы  
диагностики 

1 Критическое 
мышление 

Логика, индукция и де-
дукция Рефлексия, 
аргументирование 
Принятие решений 

Анализ информации 
на достоверность, 

умение определять 
свои иллюзии, мани-
пуляции со стороны 

других людей. 

Адаптированный 
тест критического 

мышления Л.Старки
 

2 Креативное 
мышление 

Беглость 
Оригинальность идей 

Гибкость ума 

Опросник креатив-
ности 

Д, Л. Джонсона, 
адаптированный 

Е.Е.Туник 

3 Адаптивность 

Приспособление к но-
вым условиям дея-
тельности, эмоцио-

нальная устойчивость 
 

Методика диагно-
стики социально-
психологической 

адаптации К. Род-
жерса и 

Р. Даймонда 

№ 
п/п

Критерии  
диагностики 

Показатели  
диагностики 

Методы  
диагностики 

4 Стрессоустой-
чивость 

Способность управ-
лять своим эмоцио-

нальным состоянием: 
контроль собственных 
эмоций, умение рас-

слабляться 

Тест на самооценку 
стрессоустойчиво-

сти личности 
(Н.В.Киршева, Н.В. 

Рябчикова) 

5 

Работа в ко-
манде 

 
 

Организаторские спо-
собности: участие в 

совместных меропри-
ятиях, способность 
четко и в быстром 

темпе устанавливать 
деловые и товарище-
ские взаимоотноше-

ния Методика 
В. В. Синявский и 
Б. А. Федоришин. 

6 Презентаци-
онные навыки

Коммуникативные 
способности: наличие 
уверенности в выступ-

лении на публике, 
умение отвечать на 
незапланированные 
вопросы, умение от-
стаивать свою точку 

зрения, умение диску-
тировать. 

 
Кроме того, данный аппарат был дополнен нами 

тремя общепринятыми уровнями сформированно-
сти гибких навыков: низкий, средний, высокий. Эти 
уровни были взяты из представленных методов ди-
агностики, с целью итоговой интерпретации полу-
ченных результатов, с которыми можно ознако-
миться в таблице 2.  

 
Таблица 2  
Уровни сформированности гибких навыков студентов  

№ 
п/п 

Наименование 
гибких  

навыков 

Уровни сформированности гибких 
навыков студентов 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Критическое 
мышление 

Низкий уровень 
Плохо развита логика, процессы индук-
ции и дедукции, неумение объективно 
оценивать информацию на достовер-
ность, определение своих иллюзий и 
манипуляций со стороны других людей 
в слабом состоянии. Аргументация, ре-
флексия, умение принимать взвешен-
ные решения, развиты в низком каче-
стве.  
Средний уровень 
Частично развиты показатели логики, 
индукции, дедукции в элементарных 
суждениях, умение в определенных си-
туациях отсортировывать информацию 
на достоверность, определение взве-
шенных решений, на хорошем уровне 
развиты умения проводить рефлексию 
и аргументацию сделанных выводов. 
Высокий уровень 
Все операции критического мышления 
развиты в высоком качестве, кроме 
того умение определять и вырабаты-
вать оптимальные решения в условиях 
неопределенности. Показатели ре-
флексии и аргументирования преобла-
дают в отличном качестве. Глубоко 
проявляется умение оценивать инфор-
мацию на достоверность и определять 
свои иллюзий и манипуляции со сто-
роны других людей.  

2. Креативное 
мышление 
 

Низкий уровень 
Показатель беглости характеризуется 
проявлением ограниченного уровня 
продуцировать творческие идеи при 
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№ 
п/п 

Наименование 
гибких  

навыков 

Уровни сформированности гибких 
навыков студентов 

решении задач, показатель оригиналь-
ности характеризуется ощущением 
трудности в поиске вырабатывать ре-
шения в необычных ситуациях нестан-
дартного уровня сложности, гибкость 
ума развита не в значительной сте-
пени. 
Средний уровень 
Значительный уровень оригинальности 
идей, но лишь в конкретных видах дея-
тельности. В ситуациях тяжелого 
уровня сложности проявляется умение 
действовать традиционными методами 
решения, что показывает достаточ-
ность в показатели гибкости ума, бег-
лость развита на достаточном уровне. 
Высокий уровень 
Оригинальность представлена необыч-
ными созданными инновационными 
идеями и предложениями способов ре-
шения для развития. Проявление вы-
сокого качества в гибкости ума. Бег-
лость характеризуется в полной мере 
за счет наличия способности продуци-
ровать большое количество новых 
идей. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптивность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Низкий уровень 
Состояние нервно-психической устой-
чивости. Адаптация к новым условиям 
деятельности проявляется в незначи-
тельной степени. Тяжело вхождение в 
новый коллектив. 
Средний уровень 
Наличие невысокой эмоциональной 
устойчивости. Адаптация проявляется 
в значительной степени. Не совсем 
быстрое вхождение в новый коллектив.
Высокий уровень 
Достаточно легкая адаптация к новым 
условиям деятельности, быстрое вхож-
дение в новый коллектив, достаточно 
легко и адекватно проходит ориента-
ция в ситуации. Эмоциональная устой-
чивость преобладает на высоком 
уровне. 

4. Стрессоустой-
чивость 

Низкий уровень 
Умение расслабляться в любой обста-
новке проявляется в незначительной 
степени. Для данного уровня харак-
терно сильное нервное возбуждение, 
тем самым, проявление неумения кон-
тролировать свои эмоции, но значи-
тельное стремление выйти из этого со-
стояния всеми известными способами. 
Средний уровень 
Не имеется затруднений уметь рас-
слабляться в любой обстановке. Пока-
затель контроля эмоций проявляется 
самозащитой в любой неблагоприят-
ной ситуации, умением легко управ-
лять эмоциональными всплесками. 
Высокий уровень 
Без трудностей, легко, проявляется 
умение расслабляться в любой обста-
новке. Контроль эмоций осуществля-
ется через умение погружаться в 
«сверхсознательное состояние» - про-
являя тем самым самоконтроль.  

5 
 

Работа в ко-
манде  
 
 
 
 

Низкий уровень 
Частичное участие в совместных меро-
приятиях, неумение устанавливать вза-
имоотношения в работе в коллективе, 
знакомство с минимальным количе-
ством людей. 

№ 
п/п 

Наименование 
гибких  

навыков 

Уровни сформированности гибких 
навыков студентов 

 
 
 
 
 
 
 

Средний уровень 
Хорошо развито желание взаимодей-
ствовать с коллективом, рамок в зна-
комстве с людьми нет. 
Высокий уровень 
Без трудностей проявляется поиск дру-
зей. При участии в общественной дея-
тельности в коллективе при совмест-
ных мероприятиях, играх проявляется 
умение быть хорошими организато-
рами. Способность четко и в быстром 
темпе устанавливать деловые и това-
рищеские взаимоотношения. 

6 Презентацион-
ные навыки 
 

Низкий уровень 
Отсутствует уверенность в выступле-
нии на публике, неумение защищать 
свою точку зрения и дискутировать на 
публике. Не развито умение отвечать 
без затруднений на незапланирован-
ные вопросы. 
Средний уровень 
Значительная степень выраженности 
умений защищать свою точку зрения, в 
том числе дискутировать. Слабая сте-
пень проявления показателя уверенно-
сти в выступлении на публике. Име-
ются небольшие затруднения в ответе 
на незапланированные вопросы. 
Высокий уровень 
В полной мере развито умение отстаи-
вать свою точку зрения на публике, 
проявление четкой уверенности при 
выступлении. Показатели дискуссии и 
умения отвечать, на незапланирован-
ные вопросы развиты в полной мере. 

 
В контексте заданной темы и цели работы мы 

плавно переходим к рассмотрению четвертой за-
дачи, заключающейся в проведении констатирую-
щего начального эксперимента, посредством кото-
рого, удалось установить уровень сформированно-
сти гибких навыков студентов ПОО, основанного на 
применении критериально-диагностического аппа-
рата.  

Так, нами были выбраны группы 1 и 2 курса, обу-
чающиеся по профессиям 43.01.09 «Повар, конди-
тер» и 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 
очной формы обучения. Общая численность ре-
спондентов составила: 104 человека, возраст варь-
ировался от 15 до 21 года. Респондентам, были 
предложены Google формы, для выполнения тести-
рования, содержащие полную инструкцию, в соот-
ветствии с отобранными методами диагностики. 
Фиксируемые данные заносились в программу 
Excel 2010. Результаты методик диагностики были 
подвергнуты анализу, статистической обработке и 
интерпретации, представлены в форме сводных 
таблиц, гистограммы. 

Считаем, первоначально необходимо отразить 
результаты общей выборки респондентов, пред-
ставленных в таблице 3. 

В следующей таблице 4, наглядно показаны, 
сравнительные сводные результаты уровня сфор-
мированности гибких навыков студентов ПОО по 
каждой диагностируемой группе. 
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Таблица 3  
Выборка респондентов уровня сформированности гибких 
навыков  

Общее число респон-
дентов 

ЭГ 1 ЭГ 2 ЭГ 3 

человек % чел. % чел. % чел. % 
104 100 36 34,6 37 35,5 31 29,8 

 
Таблица 4  
Сравнительные сводные результаты уровня сформированно-
сти гибких навыков студентов по каждой диагностируемой 
группе 

 
 
 
 
 

Уровни сформирован-
ности гибких навыков 

студентов 

 
ЭГ 1 

 
ЭГ 2 

 

 
ЭГ 3   

О
бщ

ая
 

вы
-

бо
рк

а 
ре

-

Значение данных 

Ко
л-

о 
че

л.
  

 
% Ко

л-
о 

че
л.

  
 

% 

Ко
л.

че
л.

  
 

% 

Ко
л.

че
л.

  
 

% 

№ 1 Адаптированный тест критического мышления Л.Старки 
1.Оцениваемый гибкий навык: «Критическое мышление» 
Низкий 8 22,2 6 16,2 2 6,5 16 15,4 

Средний 19 52,7 18 48,6 12 38,7 49 47,1 
Высокий 9 25 13 35 17 54,8 39 37,5 

№ 2 Опросник креативности Д.Л. Джонсона, адаптированный Е.Е.Ту-
ник 

2.Оцениваемый гибкий навык: «Креативное мышление» 
Низкий 12 33,3 20 54,0 11 35,5 43 41,3 

Средний 17 47,2 14 37,9 16 51,6 47 45,2 
Высокий 7 19,4 3 8,1 4 12,9 14 13,5 

№ 3 Методика диагностики социально-психологической адаптации К. 
Роджерса и Р. Даймонда 

3.Оцениваемый гибкий навык: «Адаптивность» 
Низкий 2 5,5 4 10,8 1 0,0 7 1,9 

Средний 32 88,8 33 89,1 30 96,8 95 91,3 
Высокий 2 5,5 1 2,7 0 0,0 2 1,9 

№ 4 Тест на самооценку стрессоустойчивости личности Н.В.Киршева, 
Н.В. Рябчикова 

4.Оцениваемый гибкий навык: «Стрессоустойчивость» 
Низкий 0 0 2 5,4 1 58,1 3 2,9 

Средний 11 30,5 17 45,9 12 38,7 40 38,5 
Высокий 25 69,4 18 48,6 18 58,1 61 58,7 
№ 5 Методика В. В. Синявский и Б. А. Федоришин (КОС 1) 

5.Оцениваемый гибкий навык: «Работа в команде» 
Организаторские способности 

Низкий 14 38,8 15 40,5 11 35,5 40 3,5 
Средний 8 22,2 16 43,2 10 32,3 34 32,7 
Высокий 14 38,8 15 40,5 10 32,3 30 28,8 

6.Оцениваемый гибкий навык: «Презентационные навыки» 
Коммуникативные способности 

Низкий 11 30,5 12 32,4 9 29,0 32 30,8 
Средний 15 41,6 16 43,2 10 32,3 41 39,4 
Высокий 10 27,7 9 24,3 12 38,7 31 29,8 

 
Основываясь на выше представленной таблице 

4, представим наглядно гистограмму (рисунок 1) ре-
зультатов диагностики студентов с учетом общей 
выборки, тем самым выделяя наиболее развитые 
гибкие навыки. 

 

 
Рисунок 1 – Гистограмма уровней сформированности гибких 
навыков общей выборки диагностики студентов 

 

Как можно заметить из данных, представленных 
на рисунке 1, единственным преобладающим раз-
витым навыком является «стрессоустойчивость», 
определяется высоким уровнем сформированно-
сти, с выделяемым показателем – 58,7%. Этот уро-
вень характеризует студентов способных без труд-
ностей, легко, проявлять умение расслабляться в 
любой обстановке. Они контролируют эмоции с уче-
том погружения себя в «сверхсознательное состоя-
ние» – проявляя тем самым самоконтроль. 

Второе место по уровню развития мы выделяем 
навыку под названием «адаптивность», который по-
казал себя в среднем уровне, составившим – 91,3 
% и относится к высокому показателю. Для таких 
студентов характерно наличие невысокой эмоцио-
нальной устойчивости. Адаптация проявляется в 
значительной степени. Не совсем быстро входят в 
новый коллектив. 

Важно отметить, что наиболее низкие уровни 
выделяются в трех гибких навыках: «адаптив-
ность», «стрессоустойчивость», «работа в ко-
манде» в диапазоне показателей от 1,9 % до 3,5 %. 
Так, «низкий уровень» в навыке «адаптивность» 
определяет студентов, находящихся в состоянии 
нервно-психической устойчивости, у которых адап-
тация к новым условиям деятельности проявляется 
в незначительной степени. И при этом тяжело вхо-
дят в новый коллектив.  

Низкий уровень навыка под названием «стрессо-
устойчивость» характеризует студентов умеющих 
расслабляться в любой обстановке, но в незначи-
тельной степени. Для данного уровня характерно 
сильное нервное возбуждение, тем самым, прояв-
ление неумения контролировать свои эмоции, но 
значительное стремление выйти из этого состояния 
всеми известными способами. 

Переходя к навыку «работа в команде» мы мо-
жем сказать, что низкий уровень характеризует сту-
дентов частично участвующих в совместных меро-
приятиях, не умеющих устанавливать взаимоотно-
шения в работе в коллективе, знакомившиеся лишь 
с минимальным количеством людей. 

В свою очередь «презентационные» навыки 
определяются практически как равные в выявлен-
ных процентных показателях в каждом из уровней 
сформированности с незначительной разницей 
между собой. 

 
Выводы. В целом теоретический анализ мате-

риала в представленной работе, в контексте темы, 
являлся базой для проведенной нами настоящей 
диагностики. В эту базу входило понимание значи-
мости основополагающих понятий, заявленных в 
теме, изучение трудов различных ученых, специа-
листов в контексте выбора видов гибких навыков, 
построения критериально-диагностического аппа-
рата. В результате настоящей диагностики нами 
были исследованы шесть видов гибких навыков 
студентов, на предмет их уровня сформированно-
сти. Следует уточнить, что наша работа не опреде-
ляется как законченная. Результаты констатирую-
щего эксперимента показывают недостаточность 
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сформированности гибких навыков, об этом свиде-
тельствует дальнейшая целенаправленная работа, 
которая в ближайшее время будет предложена 
нами в виде разработки модели формирования гиб-
ких навыков. Для нас крайне важна дополнитель-
ная работа для более эффективного формирова-
ния у студентов диагностируемых гибких навыков. 
Таким образом, мы предполагаем дальнейшую 
цель, направленную на получение более эффек-
тивных результатов, в которых все гибкие навыки 
будут развиты одинаково в высоком уровне сфор-
мированности. После, мы проведем повторную ди-
агностику на предмет уровня сформированности 
гибких навыков студентов и определим их динамику 
в сравнении с полученными первоначальными дан-
ными. 
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Diagnostics of formation of flexible skills of students of professional 

educational organizations 
Petrova E.V. 
South Ural State Humanitarian and Pedagogical University 
This article examines the problem of developing soft skills among students of 

professional educational organizations. The purpose of the article is to 
conduct diagnostics of the formation of flexible skills of students of 
professional educational organizations. The author examines the 
fundamental concepts embedded in this topic of the article: “formation”, 
“soft skills”, “professional educational organizations”. The ascertaining 
stage of the experiment was carried out, aimed at determining the level of 
development of soft skills of VET students using verified methods in the 
form of testing. At the end of the experiment, an analysis of the test results 
was carried out, which showed the lack of development of soft skills 
among students. 

Key words: diagnostics, formation, soft skills, students, professional 
educational organizations. 
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Сравнительно-сопоставительный анализ межкультурного 
воспитания на занятиях по иностранному (английскому) 
языку в профессиональном образовании России и стран 
ближнего зарубежья 
 
 
 
Сургутскова Галина Алексеевна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологии, 
лингводидактики и переводов, Нижневартовский государствен-
ный университет, 13.06.666@mail.ru 
 
В статье автор обсуждает значимость межкультурного воспита-
ния в условиях глобализации и культурного плюрализма, его 
роль в развитии умений к позитивному взаимодействию между 
различными культурами, а основной акцент сделан на использо-
вании искусства и образовательных методов для понимания и 
уважения культурного разнообразия. 
Особый упор делается на влияние профессионального образо-
вания на подготовку специалистов, способных действовать в 
мультикультурной среде, и анализируется текущее состояние и 
перспективы развития профессионального образования в раз-
ных странах постсоветского пространства, приводится сравни-
тельная таблица, которая демонстрирует сходства и различия в 
подходах к обучению английскому языку и межкультурному вос-
питанию с точки зрения общих глобальных тенденций и специ-
фических особенностей каждой страны.  
Ключевые слова: межкультурное воспитание, профессиональ-
ное образование, английский язык, глобализация, культурное 
разнообразие, международное взаимодействие, Россия, страны 
ближнего зарубежья, межкультурная компетентность, сравни-
тельный анализ. 
 
 

Межкультурное воспитание – это образовательные 
методы и практики, направленные на воспитание у 
учащихся уважения, понимания и признания куль-
турного многообразия, сама суть межкультурного 
воспитания заключается в развитии у граждан уме-
ния к позитивному взаимодействию в условиях гло-
бализации и культурного плюрализма. 

В современном мире, где процессы глобализа-
ции усиливают международные связи, навыки меж-
культурного общения позволяют индивидам пони-
мать и уважать культурные традиции, обычаи и 
ценности, отличные от собственных, тем самым со-
действуя развитию толерантности и уважения к 
культурному разнообразию. 

Одним из главных принципов межкультурного 
воспитания является использование искусства как 
средства для развития межкультурного диалога и 
понимания – произведения искусства служат в ка-
честве инструмента для исследования и понимания 
культурных различий и сходств, например, изуче-
ние произведений гагаузских художников обога-
щает понимание учащимися культурного наследия 
гагаузов, формирует у них межкультурную компе-
тентность и готовность к диалогу с представите-
лями различных культур [4]. 

С точки зрения профессионального образова-
ния межкультурное воспитание – главная составля-
ющая подготовки специалистов, которые способны 
успешно действовать в условиях глобализирован-
ного и мультикультурного мира, например, во 
ФГОС 3++ для программ магистратуры выделены 
универсальные компетенции (УК), среди которых 
особое место занимает межкультурное взаимодей-
ствие (УК-5), вместе с системным и критическим 
мышлением, разработкой и реализацией проектов, 
командной работой и лидерством, коммуникацией, 
самоорганизацией и саморазвитием. 

Здесь межкультурное взаимодействие затраги-
вает навыки и знания, которые нужны для сотруд-
ничества с представителями разных культур, в 
частности, гибкие навыки, или soft skills, так как раз-
витие данных компетенций помогает будущим спе-
циалистам быть конкурентоспособными и интегри-
роваться в международную профессиональную 
среду. 

«Понимая под межкультурным взаимодей-
ствием феномен, имеющий выраженный интегра-
ционный характер и, опираясь на значительную 
междисциплинарную теоретико-методологическую 
основу изучения данного феномена, в структуре 
межкультурного профессионального взаимодей-
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ствия мы выделяем межкультурное профессио-
нальное общение, межкультурные профессиональ-
ные межличностные отношения и межкультурную 
профессиональную совместную деятельность» [9, 
с. 64]. 

Но, несмотря на это, результаты анкетирования 
проведенного в исследовании Н.И. Иоголевич 
среди магистрантов показывают, что они оцени-
вают навык международного взаимодействия как 
наименее развитый по сравнению с другими компе-
тенциями, так, большинство респондентов придают 
ему меньшее значение, аргументируя это ограни-
ченным взаимодействием с представителями дру-
гих культур в текущей образовательной или про-
фессиональной среде, то есть отражая недостаточ-
ное осознание значимости межкультурного взаимо-
действия в современном мультикультурном мире, 
где процессы глобализации, интернационализации 
и интеграции влияют на все сферы жизни [2]. 

Данная проблематика особенно актуальна для 
сферы строительства, где рабочие коллективы ча-
сто являются поликультурными, а продуктивная ра-
бота больше требует учета социальных, конфесси-
ональных и культурных различий; в то же время в 
строительную отрасль, в которую вовлекается 
огромное количество иностранных специалистов и 
рабочей силы, требуется развития компетенций 
межкультурного взаимодействия для удачного вы-
полнения проектов и управления многонациональ-
ными командами. 

Во времена повышения глобальной конкуренто-
способности российских вузов и интеграции в миро-
вое образовательное пространство, увеличение 
числа иностранных студентов в России, развитие 
международной студенческой мобильности и ака-
демических обменов ставит задачу воспитания у 
российских студентов навыков межкультурного вза-
имодействия для обеспечения социокультурного 
приспособления и участия в международных проек-
тах, так студенты, обладающие межкультурной 
компетентностью чаще выступают в качестве куль-
турных посредников и помогают интеграции ино-
странных студентов в академическое и социальное 
пространство вуза. 

Сама система профессионального образования 
в России начиная с 2010 года состоит из бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры, и подготовки 
кадров высшей квалификации – данное изменение 
позволяет студентам получать образование, при-
знаваемое за рубежом и расширять их возможно-
сти для учёбы и работы в других странах, но вместе 
с тем, введение данных новшеств спровоцировало 
появление проблем, таких как массовую выдачу не-
добросовестными ВУЗами некачественных дипло-
мов и проблемы с коррупцией в сфере высшего об-
разования [7]. 

Что касается истории профессионального обра-
зования в России, то она начинается ещё в XVII 
веке, когда после смуты возрос интерес к научным 
знаниям, тогда были основаны первые образова-
тельные учреждения, такие как Заиконоспасское 
училище и Славяно-греко-латинская академия, ко-
торые ориентировались на западноевропейский 

образец и преподавали на латинском и греческом 
языках. В XVIII веке, при Петре I, началось создание 
профессиональных учебных заведений, ориенти-
рованных на практические нужды государства, та-
ких как инженерные, навигационные школы и Ака-
демия наук, так были заложены основы системы 
профессионального образования, которая впо-
следствии продолжала развиваться и модернизи-
роваться. 

А изучение иностранных языков в рамках про-
фессионального образования в России обуслов-
лена как глобальными, так и локальными процес-
сами в сфере образования и рынка труд, ведь в 
международном образовании, английский язык 
утвердился как доминирующий, обусловленный не 
только его широким распространением, но и эф-
фективностью в академическом общении на между-
народном уровне, в связи с этим английский язык 
как средство коммуникации в высшем образовании, 
науке, бизнесе и туризме приводит к его интеграции 
в образовательные программы во всем мире, в том 
числе и России [3]. 

Но с другой стороны, проблематика внедрения 
английского языка в профессиональное образова-
ние в России имеет не только позитивные стороны, 
связанные с расширением международных и про-
фессиональных горизонтов для студентов, но и вы-
зывает обеспокоенность по поводу сохранения 
национальной идентичности, языка и культуры – 
так, например, подъем английского языка как гло-
бального лингва франка ведет к угасанию интереса 
к изучению местных языков и культур, а это в дол-
госрочной перспективе может привести к их марги-
нализации. В тоже время «содержание иноязычной 
коммуникативной компетентности на данный мо-
мент не ориентируется на развитие коммуникатив-
ных способностей студентов, необходимых для эф-
фективной профессиональной деятельности с при-
менением коммуникативных компетентностей на 
иностранном языке» [10, с. 284]. 

В странах СНГ системы профессионального об-
разования, несмотря на общее советское прошлое, 
в настоящее время отличаются подходами и моде-
лями, которые развивались под влиянием как внут-
ренних, так и внешних факторов, например, в Ка-
захстане, в котором различные ступени от среднего 
до высшего и послевузовского образования, за-
метно динамичное развитие и стремление к адап-
тации под современные экономические и социаль-
ные условия, а в период с 2005 по 2010 годы осу-
ществлялись поиски оптимальных путей для адап-
тации системы высшего образования к рыночной 
экономике, в том числе через увеличение государ-
ственных расходов на образование, хотя они и 
оставались ниже среднего уровня по странам 
ОЭСР [1]. 

Образовательная система страны состоит из не-
скольких уровней: дошкольное воспитание и обуче-
ние, среднее образование (начальное среднее, ос-
новное среднее и общее среднее), начальное и 
среднее профессиональное образование, высшее 
и послевузовское профессиональное образование. 
Особенностью среднего образования в Казахстане 
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является его обязательный характер, в который 
входит начальное среднее, основное среднее и об-
щее среднее образование, и далее возможность 
получения начального и среднего профессиональ-
ного образования на основе полученного среднего 
общего или основного образования. 

Структура высшего образования Казахстана со-
ответствует параметрам Болонского процесса и со-
стоит из бакалавриата, магистратуры и докторан-
туры, а главным принципом развития высшего об-
разования является академическая честность, под-
держка которой осуществляется через создание 
Лиги Академической честности. Поступление в 
вузы происходит на основе результатов Единого 
национального тестирования (ЕНТ), с возможно-
стью сдачи ЕНТ до четырех раз в год. 

Реформы в сфере образования, проводимые за 
последние годы, затрагивали усиление интеграции 
образовательных учреждений в научный процесс, 
повышение интереса к казахстанской науке со сто-
роны иностранных организаций и образование 
культуры академической честности, так, вузы полу-
чили большую свободу в создании образователь-
ных программ, которые сопровождаются увеличе-
нием ответственности за их качество и актуаль-
ность для рынка труда. 

Обеспечение доступности технического и про-
фессионального образования осуществляется че-
рез принцип «деньги за студентом», который позво-
ляет абитуриентам выбирать колледжи и специаль-
ности для прозрачности распределения государ-
ственного заказа и приема в колледжи, то есть дан-
ная система направлена на обеспечение полного 
охвата выпускников бесплатным обучением по вос-
требованным специальностям. 

Основываясь на анализе современных методов 
обучения изучение иностранных языков, особенно 
английского, в Казахстане выделяются некоторыми 
принципами, во-первых, профессиональное обра-
зование в Казахстане в большей степени интегри-
рует иностранные языки в учебные программы, то 
есть владение английским языком, считается глав-
ным условием для успешной карьеры во многих 
сферах, в том числе технологии, науку, бизнес и 
международные отношения. 

Во-вторых, использование цифровых ресурсов, 
таких как онлайн-платформы для обучения языкам, 
интерактивные учебники и приложения, которые 
предоставляют доступный подход к изучению ино-
странных языков и меняют отношение учащихся с 
помощью индивидуального темпа обучения и с уче-
том их уровня владения языком. 

И в-третьих, знание иностранных языков расши-
ряет кругозор и позволяет учащимся изучать куль-
туру и традиции разных народов, особенно в мире, 
где взаимодействие между культурами становится 
все более тесным, изучение иностранного языка со-
действует лучшему пониманию других культур и 
воспитывает у студентов отношение к своей соб-
ственной культуре через сравнение и анализ. 

В Азербайджанской Республике развитие си-
стемы профессионального образования призвано 
удовлетворять потребности общества и рынка 

труда в квалифицированных кадрах, так основыва-
ясь на законах и регуляциях, государство гаранти-
рует право на образование для всех граждан выде-
ляя бесплатность и обязательность общего сред-
него образования в возрасте от шести до пятна-
дцати лет, а структура образования строится на 
принципах демократичности, светскости и интегра-
ции национальных и международных ценностей. 

Профессионально-техническое образование в 
Азербайджане направлено на обеспечение необхо-
димыми рабочими навыками, среднее специальное 
образование обеспечивает подготовку квалифици-
рованных кадров по различным художественным и 
общественным профессиям, при этом высшее об-
разование предусматривает подготовку высококва-
лифицированных специалистов на базе полного 
среднего и среднего профессионального образова-
ния, также осуществляется поддержка интеграции 
в общество лиц с ограниченными возможностями 
здоровья через специальное образование. 

Главным элементом системы является началь-
ное и среднее профессионально-специализирован-
ное образование, которое предоставляет подго-
товку специализированных рабочих кадров; 
начальное профессионально-специализированное 
образование предполагает обучение в соответ-
ствии с определенными образовательными про-
граммами и завершается выдачей начальных про-
фессиональных степеней; среднее профессио-
нально-специализированное образование, в основ-
ном реализуемое в колледжах и соответствующих 
структурах высших учебных заведений, ведет к по-
лучению профессионально-специализированной 
степени «суббакалавра» и предоставляет диплом 
государственного образца. 

Современные требования и глобальные тенден-
ции подталкивают к интеграции иностранных сту-
дентов, обучающихся в азербайджанских ВУЗах, 
для чего в 2023 году был учрежден международный 
образовательный грант имени Гейдара Алиева, 
предоставляющий ежегодно 100 грантов на 5 лет 
[5], а изучение иностранных языков в профессио-
нальном образовании в Азербайджане обуслов-
лено следующими факторами: 

─ Сотрудничество Азербайджана со странами 
по всему миру в таких областях, как нефтегазовая 
промышленность, сельское хозяйство, информаци-
онные технологии и туризм, так, владение ино-
странными языками позволяет специалистам взаи-
модействовать с международными партнерами, 
участвовать в международных проектах и повы-
шать конкурентоспособность своей страны. 

─ Знание иностранных языков открывает перед 
выпускниками профессиональных учебных заведе-
ний больше возможностей для трудоустройства как 
внутри страны, так и за рубежом, например, многие 
иностранные компании, работающие в Азербай-
джане, предпочитают нанимать местных специали-
стов, которые владеют иностранными языками. 

─ Изучение иностранных языков дает доступ к 
актуальной научной и профессиональной литера-
туре, позволяет следить за последними достижени-
ями в своей области. 
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─ В процессе изучения языка студенты знако-
мятся с культурой, традициями и образом жизни 
страны изучаемого языка с целью развития меж-
культурного диалога и понимания, улучшая комму-
никативные навыки и межкультурное взаимодей-
ствие в профессиональной среде. 

В Узбекистане в области профессионального 
образования намечены значительные изменения и 
усовершенствования, которые направлены на под-
готовку квалифицированных кадров среднего 
звена, соответствующих современным требова-
ниям рынка труда, например, одним из главных мо-
ментов является сотрудничество с немецким бан-
ком KfW, целью которого является реализация ин-
вестиционного проекта по совершенствованию дан-
ной системы на период 2024-2028 годов [8]. Данный 
проект предусматривает укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений, 
применение технологий в обучение и пересмотр 
программ профессионального образования, далее 
особый упор делается на подготовку специалистов 
для таких секторов, как горнодобывающая и энер-
гетическая отрасли, строительство, легкая про-
мышленность, транспорт и коммунальное хозяй-
ство. 

Происходит реорганизация системы профессио-
нального образования, которая состоит из профес-
сиональных школ, колледжей и техникумов, напри-
мер, профессиональные школы предлагают двух-
летние интегрированные программы для выпускни-
ков 9-х классов, в которые входят общеобразова-
тельные дисциплины и специальные предметы; 
колледжи и техникумы предназначены для обуче-
ния лиц с общим средним образованием предла-
гают программы, продолжительностью до двух лет, 
соответствующие третьему и четвертому уровням 
Международной классификации образования. Обу-
чение может быть как дневным, так и заочным, с 
возможностью получения стипендии и предостав-
ления трехразового питания для студентов днев-
ной формы обучения; выпускникам техникумов 
предоставляется возможность продолжить обуче-
ние в вузах без сдачи вступительных экзаменов на 
основе индивидуального собеседования. 

Основным драйвером внедрения иностранных 
языков в профессиональное образование в Узбеки-
стане является стремление подготовить специали-
стов, конкурентоспособных на международном 
рынке труда, которые способны на межкультурное 
и профессиональное общение, также акцент на 
обучении иностранным языкам связан с усилением 
экономических связей с другими странами и при-
влечением иностранных инвестиций, например, в 
рамках модернизации системы образования ис-
пользуются технологии обучения иностранным 
языкам, такие как цифровые образовательные ре-
сурсы и онлайн-платформы для повышения каче-
ства языковой подготовки. 

Развитие навыков владения иностранными язы-
ками рассматривается в Узбекистане не только как 
средство повышения профессиональной квалифи-
кации, но и как инструмент культурного обогаще-

ния, который содействует расширению межкуль-
турного диалога и понимания, то есть демонстриру-
ется стратегическая роль иностранного языка в 
профессиональном образовании как средство фор-
мирования открытого, толерантного общества [6]. 

Теперь на основе изученного материала по про-
фессиональному образованию в России и странах 
ближнего зарубежья, а именно Казахстане, Азер-
байджане и Узбекистане выделим основные прин-
ципы межкультурного воспитания на занятиях по 
английскому языку, которые содержат структуру об-
разовательных систем, интеграцию английского 
языка в учебные программы, использование циф-
ровых образовательных ресурсов и фокус на меж-
культурное взаимодействие и на основе данного 
анализа составим сравнительно-сопоставительную 
таблицу, которая наглядно показывает сходства и 
различия в подходах к обучению английскому языку 
и межкультурному воспитанию в данных странах 
(см. Табл. 1). 

 
Таблица 1  
Сравнительно-сопоставительный анализ межкультурного 
воспитания на занятиях по английскому языку в профессио-
нальном образовании России и стран ближнего зарубежья 

Пара-
метр 

Россия Казах-
стан 

Азербай-
джан 

Узбеки-
стан 

Струк-
тура об-
разова-

ния 

Бака-
лавриат, 

маги-
стратура, 
специа-
литет 

Бака-
лавриат, 

маги-
стра-
тура, 

докто-
рантура 

Различ-
ные 

уровни 
професси-
онального 
образова-

ния 

Профес-
сиональ-

ные 
школы, 

колледжи, 
техникумы 

Интегра-
ция ан-
глий-
ского 
языка 

Широкое 
распро-
стране-
ние ан-

глийского 
языка как 
глобаль-

ного 

Англий-
ский 

язык ва-
жен для 
карьеры 
в техно-
логиях, 
науке 

Важность 
англий-
ского 

языка для 
междуна-
родного 
взаимо-

действия 

Стратеги-
ческая 

роль ан-
глийского 
языка в 

професси-
ональной 

сфере 

Исполь-
зование 
цифро-
вых ре-
сурсов 

Про-
блемы с 

каче-
ством об-
разова-
ния и 

корруп-
ция 

Интер-
актив-
ные 

учеб-
ники, 

онлайн-
плат-

формы 

- Онлайн-
плат-

формы, 
цифровые 
образова-
тельные 
ресурсы 

Меж-
культур-
ное вза-
имодей-

ствие 

Сохране-
ние наци-
ональной 
идентич-
ности vs. 
глобали-

зация 

Изуче-
ние 

культур 
через 

англий-
ский 
язык 

Изучение 
и понима-
ние куль-
тур через 
языковое 
обучение 

Расшире-
ние меж-
культур-
ного диа-

лога через 
языковое 
обучение 

 
Несмотря на общие тенденции глобализации и 

важность английского языка как международного 
лингва франка, каждая страна применяет свои соб-
ственные методы и стратегии, которые показывают 
её культурные и образовательные ценности, в част-
ности, в каждой из стран уделяется не только обу-
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чению языку, но и развитию межкультурного пони-
мания для формирования компетентностей, кото-
рые обязательны в мультикультурном мире. 
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In the article, the author discusses the importance of intercultural education in 

the context of globalization and cultural pluralism, its role in developing 
skills for positive interaction between different cultures, and the main 
emphasis is on the use of art and educational methods to understand and 
respect cultural diversity. 

Particular emphasis is placed on the influence of vocational education on the 
training of specialists capable of operating in a multicultural environment, 
and the current state and prospects for the development of vocational 
education in different countries of the post-Soviet space are analysed, a 
comparative table is provided that demonstrates the similarities and 
differences in approaches to teaching English and intercultural education 
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country. 
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Профессиональная подготовка иностранных студентов, буду-
щих врачей базируется на общих научно-теоретических и прак-
тических основах профессиональной подготовки. Однако в орга-
низации учебного процесса есть свои особенности, которые обу-
словлены, как трудностями адаптации иностранных студентов к 
новой среде, так и, в значительной степени, языковым барье-
ром.  
В статье представлен опыт проведения учебных практик по 
уходу за больными иностранным студентам на кафедре сест-
ринского дела и клинического ухода медицинского университета 
с использованием английского, как основного языка общения на 
занятиях, ориентируясь на модель преподавания (EMI). Изло-
жены формы и методы обучения, сделан акцент на практико-
ориентированный подход при освоении практических навыков и 
умений, рассмотрены актуальные вопросы учебно-методиче-
ского обеспечения. 
Ключевые слова: медицинский университет, учебная практика, 
уход за больными, язык-посредник (английский), EMI, медицин-
ское образование, экспорт образовательных услуг, практико-
ориентированный подход, практические навыки, формы и ме-
тоды обучения. 

 
 

Цель исследования. Проанализировать опыт 
проведения учебных практик по клиническому 
уходу за больными у иностранных студентов лечеб-
ного и стоматологического факультетов с использо-
ванием языка – посредника (английский) на про-
фильной кафедре медицинского университета. 

 
Материалы и методы. В процессе работы был 

использован информационный материал по про-
блеме исследования, который обработан с исполь-
зованием методов анализа научной литературы с 
учетом принципов системного подхода и систем-
ного анализа; учебно-методические материалы в 
работе с иностранными студентами (экзаменацион-
ные ведомости, отчеты), интервьюирование ино-
странных студентов, кураторов групп. 

 
Результаты исследования.  
Невозможно оспаривать тот факт, что англий-

ский язык сегодня все чаще выступает рабочим 
языком публикаций в международных научных жур-
налах, на международных конференциях и семина-
рах, а также языком переговоров и ведения биз-
неса. Для многих профессионалов английский, 
язык как lingua franca – это ключ к академической и 
профессиональной мобильности. Именно этим 
можно объяснить стремление современных вузов к 
расширению числа академических англоязычных 
программ и профильных курсов, читаемых на ан-
глийском языке, даже в тех странах, где английский 
язык не является родным. В данном академическом 
контексте английский язык перестает быть учебной 
дисциплиной, становится средством подготовки 
специалистов в области микробиологии, химии, 
экономики, программной инженерии и др. Подобное 
применение английского языка получило название 
English as a Medium of Instruction или просто English 
Medium Instruction (EMI) [1]. 

Последнее двадцатилетие отмечено резким ро-
стом международной активности российской выс-
шей школы, что обусловлено общими тенденци-
ями, характеризующими состояние систем высшего 
образования в разных странах. Наблюдается сбли-
жение проблем, тенденций, задач и целей, застав-
ляющее забывать о национальных, религиозных и 
региональных различиях и специфике. Получение 
медицинского образования в России с каждым го-
дом становится более популярным среди иностран-
ных студентов. В большинстве медицинских вузов 
России контингент студентов, обучающихся в уни-
верситетах, представлен иностранными гражда-
нами из стран ближнего и дальнего зарубежья [2]. 
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Согласно данным многих исследователей, отме-
чен ежегодный рост контингента иностранных сту-
дентов, обучающихся в российских медицинских 
вузах на английском языке, причем это касается не, 
только абсолютной численности, но и соотношения 
со студентами русскоязычной формы обучения. 
Так, иностранных студентов, поступающих в меди-
цинские вузы, желающих учиться на английском 
примерно в 7 раз больше, чем тех, кто выбирает 
русскоязычное обучение [3]. Большинство этих сту-
дентов приезжает из Индии, ближневосточных и 
африканских стран, и английский язык не является 
для них родным. В ситуации, когда ни преподава-
тели, ни студенты не являются носителями языка, 
именно EMI позволяет организовать учебный про-
цесс и достичь необходимых показателей его каче-
ства [4,5].  

Многие высшие учебные заведения нашей 
страны в настоящее время стремятся к интеграции 
и расширению связей между высшими учебными 
заведениями в международном пространстве, в ре-
зультате чего все большее количество иностран-
ных студентов оказывается вовлечено в учебный 
процесс в Российской Федерации и непосред-
ственно в г.Красноярске [6]. Качество знаний, полу-
чаемых студентами в процессе обучения, счита-
ется важным условием конкурентоспособности си-
стемы образования высшего учебного заведения и 
страны в целом. Качество знаний напрямую зави-
сит от способности обучающихся усваивать мате-
риал. А усвоение, в свою очередь, связано с моти-
вацией учения. Известно, что мотивация студентов 
в большой степени определяет успешность обуче-
ния, а преподавание является значимым фактором, 
влияющим на мотивацию и результативность. Про-
блема мотивации является одной из задач, которую 
приходится решать руководству вуза, преподавате-
лям, психологам. В случае с иностранными студен-
тами, проблема мотивации имеет отношение и к 
процессу социокультурной адаптации, поскольку 
здесь оказывается важным, как чувствует себя сту-
дент из другой страны, оказавшийся в новой для 
него среде, как помочь ему приспособиться к новым 
условиям, ускорить процесс адаптации, сформиро-
вать высокую мотивацию учения и повысить уро-
вень усвоения профессиональных знаний [7,8,9].  

Но, несмотря, на достаточно высокую привлека-
тельность обучения иностранцев российских вузах, 
есть ряд трудностей, как для высшего учебного за-
ведения, так и для студентов из других стран, ос-
новным из которых является языковой барьер. 
Учебные дисциплины, преподаваемые в медицин-
ских вузах, имеют свои трудности, специфичность, 
создавая сложность в общении и обучении ино-
странных студентов. Это, прежде всего, терпели-
вость, большой объем учебного материала, высо-
кая насыщенность сложной терминологией, проч-
ные междисциплинарные связи, большое количе-
ство часов, отводимых на практическую работу и 
самостоятельное обучение, необходимость умения 
общаться с коллегами и пациентами [10,11].  

В данный момент в ФГБОУ ВО КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

обучается более 500 студентов из 26 стран мира, 
большинство из них из Египта, Индии, Сирии и дру-
гих стран.  

На клинической кафедре сестринского дела и 
клинического ухода КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого иностранные студенты, обучающиеся с 
использованием языка посредника (английский) со-
гласно учебного плана проходят обучение на учеб-
ных практиках по уходу за больными. У студентов 1 
курса лечебного факультета учебная практика – 
ознакомительная практика (уход за больными тера-
певтического профиля) проходит в 1 семестре, у 
студентов 2 курса стоматологического факультета  
- практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков на должностях среднего 
медицинского персонала (Основы клинического 
ухода) реализуется в 4 семестре.  

Качество медицинского ухода во многом опреде-
ляет качество обслуживания пациентов в клинике и 
является одним из ведущих критериев оценки дея-
тельности лечебно-профилактической организа-
ции. До изучения клинических дисциплин сту-
денты должны ознакомиться и освоить необходи-
мые манипуляции и процедуры медицинского 
ухода, уметь оказать неотложную доврачебную 
помощь [12].  

Как показывает наш опыт преподавания учеб-
ных практик по клиническому уходу данной катего-
рии студентов, усвояемость учебно-практического 
материала сугубо индивидуальная и варьирует в 
диапазоне различных оценок. Но хочется отметить, 
если студенты не пропускают практические заня-
тия, отводят существенное время самостоятельной 
работе, то, как правило, обучающиеся получают до-
статочно высокие оценки при различных видах 
входного и текущего контроля (тесты, устный опрос, 
оценка практического умения и решение клиниче-
ских ситуационных задач). Таким образом, к основ-
ным проблемам иностранных студентов младших 
курсов, обучающихся на английском языке, явля-
ются частые опоздания, пропуски практических за-
нятий, сложность в медицинской терминологии, 
адаптация к новой социальной среде и географиче-
скому региону. 

Рабочие программы учебных практик у студен-
тов лечебного и стоматологического факультетов 
похожи, в обязательном порядке они имеют 3 мо-
дуля тем практических занятий:  

1.Общие вопросы клинического ухода за боль-
ными (термометрия, питание больных, личная гиги-
ена и др.).  

2.Частные вопросы клинического ухода за боль-
ными (уход и наблюдение за больными с патоло-
гией дыхательной, пищеварительной системы и 
др.) 

3. Медицинские манипуляции (инъекции, промы-
вание желудка, клизмы и др.). 

4. У студентов стоматологического факультета 
присутствует тема «Уход за больными в челюстно-
лицевой хирургии». 

В рамках изучения учебной практики работа с 
обучающимися проводится на аудиторных (практи-
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ческих) занятиях, а также в результате самостоя-
тельного изучения отдельных тем. Занятия прово-
дятся с использованием следующих методов обу-
чения: объяснительно - иллюстративный, частично-
поисковый (эвристический), исследовательский. 
Проводятся следующие разновидности практиче-
ских занятий: дискуссия, демонстрация, беседа, де-
ловая игра, анализ проблемных ситуаций, работа в 
малых группах, работа с наглядным пособием. Вне-
аудиторная (самостоятельная) работа обучаю-
щихся включает следующие виды учебной дея-
тельности: работа с учебниками, конспектирова-
ние, решение тестов и ситуационных задач, подго-
товка ответов на вопросы, написание реферата, 
эссе; подготовка презентации. Лекции по учебной 
практике не предусмотрены учебным планом. 

Актуальными и значимыми векторам освоения 
учебной практики являются вопросы освоения 
практических навыков и умений. Студенты в обяза-
тельном порядке заполняют дневник учебной прак-
тики. За освоение практических навыков обучающи-
еся получают оценки в электронном журнале в от-
дельной строке «Практические навыки/умения». На 
первоначальном этапе студенты отрабатывают 
практические навыки в симуляционном классе ка-
федры на фантомах, используя чек-листы.  

Специфика требований к знаниям в вузах меди-
цинской направленности заключается в том, что 
студент должен иметь не только теоретические зна-
ния, но и усвоить определенный перечень практи-
ческих навыков, также уметь их применять, поэтому 
знания и умения на современном этапе должны по-
стоянно и своевременно совершенствоваться [14]. 

Следующим важным этапом в учебном про-
цессе, следует отметить знакомство иностранных 
студентов с организацией сестринской службы в 
клиническом отделении многопрофильного стацио-
нара. Дело в том, что по окончании 2 семестра (ле-
том) у студентов лечебного факультета на базе ме-
дицинской организации будет проходить уже произ-
водственная практика в рамках помощника млад-
шего медицинского персонала; у студентов стома-
тологического факультета летняя учебная практика 
в рамках помощника палатной и процедурной ме-
дицинской сестры (4 семестр). 

Промежуточная аттестация учебной практики 
носит рейтинговый подход, включая следующие 
этапы: общая успеваемость, тестирование, практи-
ческие навыки и собеседование. 

Для студентов обеих специальностей сотрудни-
ками кафедры подготовлены учебно-методические 
комплексы дисциплин (УМКД), также необходимые 
учебно-методические материалы размещены в мо-
дуле дистанционного обучения (ДО). 

 
Заключение. Таким образом, международное 

образование является одним из важнейших 
направлений международной деятельности России 
[13]. Повышенный интерес к медицинским специ-
альностям во многих странах обусловлен доста-
точно широко распространенным мнением, что 
высшее медицинское образование повышает пре-
стиж человека в обществе. Следовательно, диплом 

медицинского университета обеспечивает высокое 
материальное благосостояние в обществе и воз-
можность профессиональной карьеры. Подводя 
итог, необходимо отметить, что медицинский уход 
(сестринская деятельность) является медицинской 
деятельностью по обеспечению оптимальных усло-
вий для выздоровления, а потому требует такого же 
серьезного освоения студентами врачебных специ-
альностей, как и все другие элементы лечебной де-
ятельности. 
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The professional training of foreign students and future doctors is based on the 

general scientific, theoretical and practical foundations of professional training. 
However, the organization of the educational process has its own 
characteristics, which are due both to the difficulties of foreign students adapting 
to a new environment and, to a large extent, to the language barrier. The article 
presents the experience of conducting educational practices in nursing for 
foreign students at the Department of Nursing and Clinical Nursing of a medical 
university using English as the main language of communication in the 
classroom, focusing on the teaching model (EMI). Forms and methods of 
teaching are outlined, emphasis is placed on a practice-oriented approach in 
mastering practical skills and abilities, and current issues of educational and 
methodological support are considered. 
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Интерпретация профессиональных концептов как средство 
обучения английскому языку студентов юридических 
специальностей 
 
 
 
Оськина Светлана Дмитриевна 
к. филол. н., доц., Омский государственный университет им.  
Ф. М. Достоевского, oskina2005@rambler.ru 
 
Шацкая Жанна Юрьевна 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 
 
В статье рассматривается проблема формирования навыков и 
умений интерпретации англоязычных профессиональных кон-
цептов как одного из способов обучения иностранному языку 
студентов юридических специальностей. Содержание дисци-
плины раскрывается с позиции когнитивной психологии и когни-
тивной лингвистики, в центре внимания которых находятся ис-
следования ментальных процессов репрезентации, хранения и 
извлечения информации. Установлено, что для формирования 
профессиональной концептосферы специалистов в области 
юриспруденции ведущим является когнитивно-коммуникатив-
ный подход. Профессиональный концепт определяется как еди-
ница организации профессиональной сферы специалиста. Вы-
явлено, что при обучении интерпретации англоязычных право-
вых концептов целесообразно использовать трехэтапную си-
стему обучения. На первом этапе студентам предлагается вы-
полнить упражнения, направленные на раскрытие первоначаль-
ного образа профессионального концепта и анализа его этимо-
логии. На втором этапе упражнения ориентированы на установ-
ление наполняемости ядерной и периферийной зон концепта. 
Третий этап включает в себя коммуникативные задания. 
Ключевые слова: профессиональный концепт, профессио-
нальная концептосфера, интерпретация концепта, когнитивно-
коммуникативный подход, английский язык для студентов юри-
дических специальностей. 
 

Введение 
В основе обучения иностранным языкам как яв-

ления социального лежит социальная деятель-
ность людей, их отношения и взаимодействия. В 
настоящее время обучение иностранным языкам 
предполагает формирование личности студента, 
способной участвовать в процессе межкультурного 
общения. Успешность данного процесса зависит от 
намерения говорящего участвовать в диалоге и от 
его умения взаимодействовать в ситуациях рече-
вого общения. 

Сложность и многоаспектность цели обучения 
иностранным языкам заключается в формировании 
у студентов основных умений и навыков, которые 
способствуют межкультурному общению в конкрет-
ных ситуациях. Это приводит к необходимости рас-
сматривать цель обучения как совокупность трех 
взаимосвязанных и взаимообусловленных аспек-
тов: прагматического, педагогического и когнитив-
ного.  

Цель данной работы — обосновать содержания 
курса иностранного языка для профессиональных 
целей в свете положений когнитивной науки — ко-
гнитивной психологии и когнитивной лингвистики.  

Объектом исследования является процесс обу-
чения иностранному языку студентов юридических 
специальностей в рамках профессионально ориен-
тированного подхода. 

Предмет исследования — методическая орга-
низация процесса обучения студентов юридиче-
ских специальностей.  

Настоящее исследование направлено на под-
тверждение гипотезы о том, что формирование 
навыков и умений интерпретировать профессио-
нальную иноязычную лексику возможно при нали-
чии знаний о профессиональных концептах в обла-
сти юриспруденции. Это станет возможным при 
условии разработки методической системы, кото-
рая используется при подготовке специалиста в 
сфере юриспруденции и формировании его про-
фессиональной концептосферы. 

Когнитивный аспект цели обучения иностран-
ным языкам связан с такими категориями, как зна-
ние, мышление и понимание, которые задейство-
ваны при изучении иностранного языка, отражаю-
щего культуру другого народа. При определении 
сущности когнитивного аспекта цели обучения ино-
странным языкам важно исходить из понимания 
того, что язык отражает взаимодействие между 
психологическими, коммуникативными, функцио-
нальными и культурными факторами. «Когнитив-
ный подход в любой предметной области акценти-
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рует внимание на знаниях, а точнее — на процес-
сах репрезентации, хранения, проработки, интер-
претации и продуцирования новых знаний» [Пло-
тинский 2010: 45-62]. Как подчеркивает в своей ста-
тье Т.Н. Корж (2016) эта особенность когнитивного 
подхода имеет важное значение в подготовке буду-
щих специалистов. 

При рассмотрении теории и практики препода-
вания иностранных языков на неязыковых факуль-
тетах, следует акцентировать внимание на много-
образие представления понятия «концепт». 

В исследовательских работах концепт представ-
ляется как «основа структурирования знания» 
[Блох, Каштанова 2011: 14], «квант знания» [Кубря-
кова и др. 1996: 90], «квант структурированного зна-
ния», «базовая единица мышления» [Попова, Стер-
нин 2007: 18], «квант переживаемого знания» [Ка-
расик 2005: 361], «единица коллективного знания» 
[Воркачев 2007: 43]. 

Разделяем точку зрения Т.Н. Корж о том, что со-
гласно положению когнитивной психологии инфор-
мация об окружающей действительности хранится 
в сознании человека в форме огромного количества 
концептов — сгустков смысла, а знания есть струк-
турированная информация, позволяющая по-но-
вому взглянуть на теорию и практику преподавания 
иностранных языков, ее цели и задачи. Студент 
превращается из объекта обучения в активного 
участника, который не только получает знания при 
изучении иностранного языка, но и умеет поддер-
жать беседу, поскольку «межкультурный диалог 
требует взаимопонимания, а не только понимания 
сказанного и умения отреагировать на реплику» 
[Пассов и др. 2015: 13].  

Следовательно, когнитивно-коммуникативный 
подход, при котором когнитивная функция языка 
становится ведущей, наиболее приемлем для обу-
чения профессионально ориентированным языкам. 

Как принято считать, профессиональные кон-
цепты выступают единицей организации професси-
ональных знаний, а их совокупность представляют 
профессиональные концепты. Вслед за М.Б. Казач-
ковой будем рассматривать профессиональный 
концепт как «единицу профессиональной концепто-
сферы, включающую в себя необходимую типиче-
скую информацию об объекте, явлении, ситуации и 
имеющую конвенциональную природу» [Казачкова 
2010:13]. 

В искусственно созданной языковой среде важ-
ная роль отводится «моделированию содержания 
концептов другой культуры, что предполагает изу-
чение общего и особенного в структуре менталь-
ного знания у представителей двух контактирую-
щих культур» [Курганова 2007:117-118]. Отметим, 
что при моделировании концепта следует учиты-
вать тот факт, что среди исследователей не суще-
ствует единого мнения в отношении структурирова-
ния концепта. При его описании, как правило, опре-
деляют те участки, которые нашли свое выражение 
в языке, а также способы, помогающие осуще-
ствить связь концепта с его языковой репрезента-
цией. Разделяем утверждение В.И. Карасика и Г.Г. 
Слышкина, что концепт имеет ядро или главную 

зону и периферию – квази-зону. «Главная зона вы-
ражает денотативное и коннотативное значение 
слова. Квази-зоны связаны с ассоциациями, через 
которые концепт получает дополнительные оттенки 
значения» [Карасик, Слышкин 2005: 135]. 

Нельзя не согласиться с Аттабековой А.А. и Сы-
соевой И.А. (Аттабекова, Сысоева 2008: 54-59), что 
в рамках профессионально ориентированного об-
щения в центре внимания находятся групповые 
концепты, отражающие специфику профессиональ-
ной культуры и специальных знаний, которые со-
ставляют основу профессиональной деятельности. 
По мнению Кларка концепты, существующие в 
национальном сознании, безусловно, интересны 
для исследователя, т.к. они «формируют общие 
знания, необходимые для совместной деятельно-
сти» [Clark 1996:34].  

В настоящее время для многих ученых пред-
ставляют большой интерес научные исследования 
концептов в лингвокогнитивном и лингводидактиче-
ском направлениях. Лигвокогнитивными исследо-
ваниями занимаются такие отечественные ученые 
как Болдырев Н.Н. (2016), Мартыненко И.А., Боро-
дина Е.А. (2020), Подкопаева О.И. (2021), Кручен-
кова Т.Н. (2023), Астафурова Т.Н. (2023) и другие. 
Среди зарубежных исследователей важно отме-
тить Bhatia, V.K., Candlin C., Allori P. (2008), Clark 
H.H. (1996), Hofstede, G. (1991). Вопросы лингводи-
дактического характера рассматриваются в рабо-
тах Тарнаевой Л.П. (2014), Чернышева С.В. (2016), 
Мишатиной Н.Л. (2018, 2019, 2022), Мартыненко 
И.А., Бородиной Е.А. (2020), Василенко С.С. (2020), 
Муриевой М.В. (2021), Новикова В.Ю. (2023), 
Hutchinson Т. & Waters A. (1987), Hoffman, L. (1982), 
Bhatia, V.K. (1993, 2009) и других.  

В русле нашей проблематики отдельного внима-
ния заслуживают работы, посвященные исследова-
нию профессиональных концептов. Так, Сысоева И. 
А. (Сысоева 2008, 2009) разработала методиче-
скую систему интерпретации правовых концептов. 
Науменко Л.И. в своей работе рассматривает про-
фессиональный концепт «Company» в современ-
ном англоязычном бизнес-дискурсе (Науменко 
2015). Корж Т.Н. изучает формирование професси-
ональных концептов средствами иностранного 
языка (Корж 2016). Скуйбедина О.Н., Кобзева О.В., 
Федорова Е. Л. показывают приемы формирования 
профессионального тезауруса студентов при обу-
чении иностранному языку (Скуйбедина, Кобзева, 
Федорова 2019). Гагаев П.А исследует профессио-
нально-значимые концепты в сознании студентов 
педагогического вуза (Гагаев 2022). Мартыненко 
И.А. и Бородина Е.А. анализируют формирование 
навыков интерпретации иноязычных концептов в 
юридических учебных заведениях (Мартыненко, 
Бородина 2018). 

Вслед за Василенко С.С. считаем, что обучение 
интерпретации профессиональных правовых концеп-
тов должно быть поэтапным, поскольку это позволит 
сделать учебный процесс более эффективным. 

Экспериментальная часть данного исследова-
ния состоит из трех этапов, каждый из которых со-
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держит комплекс заданий, направленных на обуче-
ние студентов юридических специальностей интер-
претации профессиональных концептов.  

Языковым материалом исследования послу-
жили базовые английские правовые концепты. 

На первом этапе для ознакомления с концеп-
тами правовой сферы студентам предлагается вы-
полнить упражнения на выявление первоначаль-
ного образа концепта и анализа его этимологии. 

В комплекс упражнений входят следующие за-
дания. 

Задание 1. 
Напишите ассоциации к следующим словам: 

court, law, justice. Составьте ассоциограмму. Срав-
ните ваши ассоциации с ассоциациями носителей 
английского языка на основе данных английского 
ассоциативного словаря 
(https://wordassociations.net/on/).  

Задание 2 
Изучите данные английских этимологических 

словарей и сделайте выводы о происхождении сле-
дующих слов: court, law, lawyer, judge, justice. 

Задание 3. 
Выберите из предложенных дефиниций слов 

court и law определения, относящиеся к сфере 
юриспруденции.  

Court: 1. the place where legal trials take place and 
where crimes are judged; 

2. an area drawn out on the ground that is used for 
playing sports such as tennis and basketball; 

3.an area or a short road that is not covered by a 
roof and is mostly or completely surrounded by 
buildings; 

4.the important people who live in the official home 
of a queen or king or who work for or advise them;  

5. a person or body of persons that presides over 
the hearing of cases; a judge or panel of judges; 

6. the body of directors of an organization, 
especially of a corporation; 

7.a judicial tribunal duly constituted for the hearing 
and determination of cases; 

Law 1. a system of rules created and enforced by 
social or governmental institutions to regulate 
behaviour, maintain order, and establish norms within 
a society; 

2. a rule defining correct procedure or behaviour in 
a sport; 

3. a binding custom or practice of a community: a 
rule of conduct or action prescribed or formally 
recognized as binding or enforced by a controlling 
authority; 

4. the legal profession; 
5. a general relation proved or assumed to hold 

between mathematical or logical expressions; 
6. a basic rule or principle; 
7. a rule or principle stating something that always 

works in the same way under the same conditions. 
Задание 4. 
Проанализируйте дефиниции слов-репрезен-

тантов концептов court, law, lawyer, judge, justice в 
словарях тезаурусного типа 
(https://www.powerthesaurus.org; 
https://thesaurus.plus; 

https://www.classicthesaurus.com/. Определите 
наиболее часто встречающиеся лексемы, являю-
щиеся функциональными эквивалентами базовых 
имен концептов. 

На втором этапе выделяются ядерные и пери-
ферийные зоны концептов. Для полного понимания 
содержания ядерной зоны концептов целесооб-
разно выполнить следующие задания. 

Задание 1. 
Подберите синонимы к словам court, law, 

lawyer, judge, justice, ссылаясь на словари тезау-
русного типа. Определите какие синонимы данным 
лексемам имеют юридическое значение. 

Задание 2. 
Распределите антонимы к лексемам justice, 

court, law, заполнив таблицу. 
justice court law 

   
 
mistrial, disorder, litigant, injustice, claimant, 

illegality, chaos, unfairness, contempt, unlawfulness, 
dishonesty, corruption, lack of respect, wrong, anarchy. 

Задание 3. 
Образуйте возможные однокоренные слово-

формы лексем – репрезентантов концептов court, 
law, lawyer, judge, justice по примеру словообразо-
вательного гнезда, образованного словами с об-
щим корнем ядра: punish – punishment – punishable 
– punishing – unpunished. 

Задание 4. 
Составьте словосочетания с лексемами-репре-

зентантами концептов court, law, lawyer, judge, 
justice, используя разные части речи. 

Пример: divorce courts, court case, to attend the 
court. 

Задание 5. 
Соотнесите названия отраслей права с их дефи-

нициями. 
1. Criminal law 
2. Property law 
3. Family law 
4. Civil law 
5. Environmental law 
6. Labour law 
7. Tax law 
8. International law 
9. Public law  
a) mediates the relationship between workers, 

employing entities, trade unions and the government.  
b) is regarded as binding in relations between states 

and between nations.  
c) concerns the protection, maintenance, regulation 

and enhancement of the environment. 
d) considers different aspects of law relating to 

crime. 
e) deals with the constitutional, common-law, 

statutory and regulatory rules that constitute the law 
applicable to taxation. 

f) is concerned with real property (land, distinct from 
personal or moveable possessions) and personal 
property (movable property). 

g) deals with family matters and domestic relations. 
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h) governs the private rights and responsibilities of 
individuals and organizations. 

i) governs the relationship between individuals and 
the state and relationships among state entities. 

Задание 6. 
Выберите высказывания с положительной и от-

рицательной коннотацией. 
positive negative 

  
 
- The only stable state is the one in which all men 

are equal before the law (Aristotle). 
- A judge knows nothing unless it has been 

explained to him three times (proverb). 
- The law is a system that protects everybody who 

can afford to hire a good lawyer (Mark Twain). 
- Good law often requires common sense (William 

O. Douglas). 
- Lawyers are the only persons in whom ignorance 

of the law is not punished (Jeremy Bentham). 
- Justice is the truth in action (Joseph Joubert). 
- The administration of justice is the firmest pillar of 

government (George Washington). 
- A lawyer’s opinion is worth nothing unless paid for 

(English proverb). 
- How dreadful it is when the right judge judges 

wrong (Sophocles). 
- Law is valuable not because it is law, but because 

there is right in it (Beecher). 
Задание 7. 
Проанализируйте следующие высказывания и 

выразите свое согласие или несогласие. Аргумен-
тируйте свои ответы, используя формулы речевого 
общения: In my opinion; I’m sure/ I’m not sure that; I 
can’t agree with; I really think that; I guess that; I 
consider it to be true / wrong. 

- If you want peace, work for justice (H.L. Mencken). 
- Justice knows no friendship. 
- Between friends there is no need of justice 

(Aristotle). 
- If there were no bad people there would be no 

good lawyers (Charles Dickens). 
- The trouble with the law is lawyers (Clarence 

Darrow). 
- Compromise is the best and cheapest lawyer (R.L. 

Stevenson). 
- Laws were made to be broken. 
- The first duty of society is justice (Alexander 

Hamilton). 
- Justice is the sum of all moral duty (William 

Godwin). 
- The law must be stable, but must not stand still 

(Roscoe Pound). 
Периферия профессиональных концептов нахо-

дит свое отражение в английских идиомах, посло-
вицах и поговорках. 

Для изучения периферии концептов court, law, 
lawyer, judge, justice студенты выполняют упраж-
нения, направленные на усвоение способов кон-
цептуализации в английской и русской картинах 
мира. 

Задание 1. 
Сопоставьте идиомы с их значениями 

Take someone to court, a friend at court, to obtain a lawyer, law is 
silent, at law, court of justice, law in force, judge in chambers, to 
break a law, justice is blind, lay down the law. 
 
 
 Устанавливать правила, нанять адвоката, нарушить за-
кон, правосудие беспристрастно, своя рука, в законе ни-
чего не говориться, судья на закрытом слушании, привлечь 
кого-либо к суду, по закону, орган правосудия, действую-
щий закон. 

 

   
Задание 2. 
Соотнесите части поговорок (пословиц). 

1. The more laws, a. the clever one knows 
the judge. 

2. Justice knows b. never goes to law 
himself. 

3. Poverty  c. the less justice. 
4. A wise lawyer  d. there is no need of 

justice. 
5. Between friends e. no friendship. 
6. A good lawyer knows the 
law, 

f. is not a crime. 

7. The houses of lawyers g. in his own cause. 
8. The law h. is justice denied. 
9. Justice delayed i. are roofed with the 

skins of litigants. 
10. Nobody is a good judge j. is a profession of 

words. 
 
Задание 3. 
Объясните смысл следующих поговорок. 
1. A lawyer’s opinion is worth nothing unless paid 

for.  
2. Laws were made to be broken. 
3. Nobody is a good judge in his own cause.  
4. The only stable state is the one in which all men 

are equal before the law.  
5. The law is a profession of words.  
6. There’s one law for the rich and another law for 

the poor.  
7. Law students are trained in the case method, 

and to the lawyer everything in life looks like a case. 
На завершающем этапе, направленном на само-

стоятельное употребление и интерпретацию специ-
альных концептов, студенты выполняют ряд комму-
никативных заданий. 

Задание 1. 
Подготовьте сообщение об одном из известных 

юристов России, Англии или Америки. 
Задание 2. 
Выполните проектное задание на тему «Функции 

и обязанности специалистов правовой сферы 
(judge, justice of the peace, lawyer, barrister, solicitor, 
attorney, advocate, prosecutor). Расскажите об одной 
из перечисленных профессий в Англии, Америке 
или России. 

Задание 3. 
Подготовьте презентацию о роли правосудия в 

современном обществе 
 
Заключение 
Подводя итог, можно констатировать, что про-

фессиональные концепты обладают высоким линг-
водидактическим потенциалом при изучении ино-
странного языка. Заявленная в статье гипотеза о 
том, что использование методической системы при 



 171

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

  

обучении студентов интерпретации профессио-
нальных концептов в области юриспруденции спо-
собствует формированию профессиональной кон-
цептосферы будущего специалиста, подтверди-
лась. Разработанный комплекс упражнений позво-
ляет студентам получить полное представление о 
смысловой форме лексем-репрезентантов концеп-
тов. Кроме того, упражнения помогают научиться 
интерпретировать ядерное и периферийное значе-
ния концепта. Представленные в работе этапы обу-
чения иноязычным профессиональным концептам 
позволяют сделать учебный процесс более эффек-
тивным, дают возможность познакомиться с другим 
способом концептуализации мира, а также способ-
ствуют становлению специалиста в области юрис-
пруденции и формируют навыки профессиональ-
ного общения. 

Полагаем, что вопросы формирования навыков 
интерпретации иноязычных профессиональных 
концептов, имеющих разные значения и смысловое 
наполнение, представляют перспективное направ-
ление в лингводидактике. 

 
Литература 
1. Астафурова Т.Н. Развитие лингвокогнитив-

ной компетенции студентов технических вузов при 
изучении иностранного языка // Вестник Волгоград-
ского технического Ун-та. №2 (54), 2023. – С. 53-63.  

2. Атабекова А.А., Сысоева И.А. Концепт в линг-
водидактической практике преподавателя ино-
странного языка для специальных целей (LSP) // 
Вестник РУДН, серия Вопросы образования: языки 
и специальность, №1, 2008. – С. 54-59. 

3. Блох М.Я., Каштанова И.И. Проблема дис-
курсного выражения концепта // Вестник Москов-
ского государственного областного университета. 
Серия: Лингвистика 2. 2011. – С. 14-18. 

4. Болдырев Н.Н. Типология концептов и языко-
вая интерпретация // Новая Россия: традиции и ин-
новации в языке: материалы докладов и сообщений 
Международной научной конференции, посвящен-
ной юбилею Заслуженного деятеля науки РФ, док-
тора филологических наук, профессора Л.Г. Ба-
бенко, 28-30 сент.2016 г. Екатеринбург, Россия.– 
Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. – 
С. 16-25. 

5. Василенко С.С. Лингводидактический потен-
циал концептов в обучении иностранным языкам 
будущих переводчиков // Самарский научный вест-
ник, №3, Т. 9. 2020. – С. 258-262.  

6. Воркачев С.Г. Лингвокультурный концепт: ти-
пология и области бытования. – Волгоград: Изд-во 
ВолГУ, 2007. – 400 с. 

7. Гагаев П.А. О формировании профессио-
нально-значимых концептов в сознании студентов 
педагогического вуза // Обзор педагогических ис-
следований. 2022. Т.4. №3. – С. 24-30.  

8. Казачкова М.Б. Профессиональный язык как 
отражение профессиональной культуры: Моногра-
фия / М.Б. Казачкова. – «Оргсервис – 2000», Один-
цово, 2010. – 112с.  

9. Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Антология кон-
цептов. – Волгоград: Парадигма, 2005. – 352 с. 

10. Корж Т.Н. Формирование профессиональных 
концептов средствами иностранного языка // Вест-
ник НВГУ, №, 2016. – С.32 – 37. 

11. Крученкова Т.Н. Интерпретация концепта 
«огонь» в античной философии // Проблемы кон-
цептуализации действительности и моделирова-
ние языковой картины мира // Сборник научных тру-
дов, г. Киров, 2023. – С. 127-137. 

12. Кубрякова Е.С., Демьянков В.Е., Панкрац 
Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных тер-
минов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – С. 90-96. 

13. Курганова Н.И. Обучение иностранным язы-
кам на основе лингвокультурных концептов / Н.И. 
Курганова // Известие Российского государствен-
ного пед. ун-та им. А.И. Герцена. – 2007. – Вып. 
№28. Том 7. – С. 117-122.  

14. Мартыненко И.А., Бородина Е.А. Когнитивная 
лингвистика: современные тенденции и практики ее 
применения в юридическом вузе // Филологические 
науки в МГИМО, №16 (4). 2020. – С. 85-92. 

15. Мишатина Н.Л. Методическая лингвоконцеп-
тология: современное состояние и вектор развития 
// Актуальные проблемы филологии и педагогиче-
ской лингвистики, №3 (31), 2018. – С. 16-25. 

16. Мишатина Н.Л. Трансдисциплинарный вектор 
методической лингвоконцептологии // Перспективы 
науки и образования, №3 (39), 2019. – С. 240-254. 

17. Мишатина Н.Л. Методическая лингвоконцеп-
тология: Новые идеи и антропопрактики. – Москва. 
Изд-во «Книжный дом», 2022. – 304 с. 

18. Муриева М.В. Лингводидактический подход к 
понятию концепта // Проблемы современного педа-
гогического образования, 2021. – С. 184-186. 

19. Науменко Л.И. Профессиональный концепт 
«Company» в современном англоязычном бизнес-
дискурсе // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и меж-
культурная коммуникация, №1, 2015. – с. 69-75.  

20. Новиков В.Ю. Процесс формирования про-
фессиональной юридической концептосферы сред-
ствами иностранного языка // Современные про-
блемы науки и образования, №2, 2023. URL: 
https/science-education.ru/ru/article/view?id =32513 
(дата обращения: 01.03.2024). 

21. Подкопаева О.И. Лингвокогнитивный подход 
к изучению концептов в отечественном языкозна-
нии // Мир науки. Социология, филология, культуро-
логия №3, Т. 12. 2021. URL: https://sfk-mn.ru.issue-3-
2021/html  

22. Пассов Е.И., Кибирева Л.В., Колларова Э. 
Концепция коммуникативного иноязычного образо-
вания. Спб: «Златоус», 2015. – 200с. 

23. Плотинский Ю.М. «Общество знаний» и раз-
витие когнитивного подхода // Вестник Московского 
университета. Серия 18. Социология и политоло-
гия, №1, 2010. – С. 45- 62. 

24. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная линг-
вистика. Москва: АСТ: Восток-Запад. 2007. – 314 с. 

25. Скуйбедина О.Н., Кобзева О.В., Федорова 
Е.Л. Методический аспект обучения юридическому 
дискурсу студентов неязыковом вузе // Наука и 
школа, №5, 2019. – С. 164-170.  

26. Сысоева И.А. Формирование навыков интер-
претации англоязычных юридических концептов: 



 172 

№
 2

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

Научно-методическое пособие для преподавате-
лей английского языка / А.А. Атабекова, И.А. Сысо-
ева. — М: Изд-во РУДН, 2008. - 50 с. 

27. Сысоева И.А. Обучение студентов-юристов 
интерпретации англоязычных правовых концептов: 
автореф. дис. канд. пед.н., Москва, 2009.- 18 с. 

28. Тарнаева Л.П. Теория концепта в свете линг-
водидактических проблем // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. №7 (37) в 2-х ч. Ч.1. 
2014. – С. 208-212. 

29. Чернышев С.В. Лингвоконцептодидактика как 
перспективное направление современных лингво-
дидактических исследований // Вестник Воронеж-
ского государственного университета. Серия: Линг-
вистика и межкультурная коммуникация №2, 2016. 
– С .130-135. 

30. Bhatia, V.K. Analysing Genre: Language in 
Professional Settings / V. K. Bhatia. London: Longman, 
1993. - 264 p. 

31. Bhatia, V.K., Candlin C., Allori P. Language, 
culture and the law: The Formation of Legal Concepts 
Across Systems and Cultures. New York. 2008. 

32. Bhatia, V.K. Intertextual patterns in English legal 
discourse: English for specific purposes in theory and 
practice. University of Michigan Press, 2009. - .186-
204. 

33. Clark H.H. Using Language. — Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996.  

34. Hoffman, L. Terminology and LSP / L. Hoffman 
// Infoterm. Munich; New York; London; Paris, 1982. 

35. Hofstede, G. Cultures and organizations: 
software of the mind / G. Hofstede // McGraw-Hill, 
1991.-300 p. 

36. Hutchinson Т. & Waters A. English for specific 
purposes; A learning centered approach. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1987. - Pp. 12-18. 

37. https://wordassociations.net/on/ 
38. https://www.powerthesaurus.org 
39. https://thesaurus.plus 
40. https://www.classicthesaurus.com/ 
41. https://eng.goodspot.ru/themes/114  
42. https://quotlr.com/quotes-about-law-courts  
43. https://www.englishclub.com/ref/Sayings/Justice/  
44. https://sloganshub.org/justice-sayings/  
45. https://www.listofproverbs.com/keywords/lawyer/  
 

Interpretation of professional concepts as a means of teaching English 
to law students 

Oskina S.D., Shatskaya Zh.Yu.  
Dostoevskiy Omsk State University 
The article is devoted to the problem of interpreting English professional 

concepts as a means of teaching law students. The authors consider a 
cognitive and communicative approach as a basic element of teaching 
English. For training students to interpret professional concepts the 
researchers have developed a three-stage system to be used during the 
learning process. Each stage consists of the block of exercises aimed at 
developing students interpreting skills. 

Keywords: professional concept, system of professional concepts, 
interpretation of concepts, cognitive and communicative approach, legal 
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Диагностика уровня стресса учащихся средней и старшей 
школы с использованием компьютерных технологий 
 
 
 
Шпорт Мария Вячеславовна, 
ученица 11 «А» класса, ЧУ СОШ «Эрудит-2», mvshport@mail.ru 
 
Прохоров Александр Владимирович 
учитель информатики ЧУ СОШ «Эрудит-2», bigav@bk.ru  
 
Статья посвящена рассмотрению вопросу стресса в образова-
тельной среде с использованием компьютерных диагностик. В 
целях улучшения диагностики психоэмоционального состояния 
учащихся средней и старшей школы были изучены причины воз-
никновения стрессовых состояний. Разработаны анкеты, кото-
рые позволяют определить уровень стресса в различных аспек-
тах учебной деятельности. Создана компьютерная программа 
анкетирования, которая позволяет проводить анкетирование и 
автоматически обрабатывать результаты, что превышает эф-
фективность диагностики причин возникновения стресса у уча-
щихся. Выявлено, что основными причинами стресса являются: 
ожидание плохого результата, сдача государственных экзаме-
нов, боязнь не оправдать ожидания родителей и учителей, также 
стоит отметить, влияние личности педагога.  
Ключевые слова: стресс, анкетирование, компьютерная диа-
гностика, машинное обучение, учащиеся, экзаменационный пе-
риод, психоэмоциональное напряжение.  
 
 

Введение 
В настоящее время со стрессом сталкиваются 

все больше и больше людей. Под понятием 
«стресс» мы будем подразумевать неспецифиче-
скую реакцию организма на воздействие (физиче-
ское или психологическое), нарушающей его гомео-
стаз, а также соответствующее состояние нервной 
системы организма[6, с 124].  

Стресс может быть повсюду – дома, в школе, на 
работе, на улице или даже в кругу самых близких 
людей. Но не все знают, насколько он может быть 
опасным, как с ним справляться и как сделать так, 
чтобы не испытывать такой сильный стресс. Многие 
ошибочно говорят, что причинами стресса явля-
ются постоянные проблемы. Скорее всего, речь 
идет о том, что природа стресса – многофакторная. 
Сами факторы или их взаимосвязь может вызвать 
стрессовую реакцию. Стрессовая реакция – неспе-
цифична. Как людям, так и животным присуще одни 
и те же виды стрессовых реакций: повышение тем-
пературы тела, например. Человек реагирует на 
стресс своими эмоциональными и поведенческими 
реакциями. Зачастую эти реакции связанные еще и 
с соматическим компонентом. Изучение каждого 
звена проявления стресса чрезвычайно важно и 
требует необходимых знаний. Некоторые признаки 
стресса могут показаться, на первый взгляд, обыч-
ными. Например, тревожность, страх, эмоциональ-
ная неустойчивость, раздражительность, повышен-
ная чувствительность к громким звукам – признаки 
стресса, которые довольно часто встречаются в по-
вседневной жизни среди окружающих. Особенно 
важно своевременно распознать признаки стрессо-
вых реакций у несовершеннолетних. В связи с не-
зрелостью мозговых структур, детям и подросткам 
довольно сложно распознать и отличить стрессо-
вые реакции от привычного дискомфорта. А ведь 
именно стрессовые реакции могут служить причи-
ной снижения успеваемости, деструктивного пове-
дения в школе, недоверия взрослым, буллинга и 
т.д.  

Подростковый возраст – самый сложный период 
в жизни любого человека. Это время, когда чувства 
человека обостряются, и любой, даже самый незна-
чительный конфликт может обернуться настоящей 
душевной драмой для впечатлительного под-
ростка. От своевременной помощи подростку зави-
сит его дальнейшая жизнь и жизнь окружающих. 
Вот почему школьные стрессы подростков требуют 
особого внимания и изучения. 

Физические и психические нагрузки, которые ис-
пытывают современные школьники, часто явля-
ются чрезмерными. Негативный окружающий фон, 
подготовка к экзаменам, взаимоотношения с роди-
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телями, сверстниками, учителями, большое коли-
чество внешних и внутренних диагностических кон-
трольных работ и прочие факторы вызывают серь-
езную психическую перегрузку у детей и подрост-
ков. Защитой от таких нагрузок могут быть кон-
фликты с окружающими, плохое восприятие учеб-
ного материала, отказ от учебы, возникновение 
различных заболеваний. В таких случаях принято 
говорить о возникновении состояния стресса. 
Также, говоря о стрессе, необходимо упомянуть 
«принцип гиперкомпенсации», состояние, когда ор-
ганизм, испытав нагрузки, восстанавливается, но 
не до прежнего уровня, а с небольшим запасом, 
чтобы в дальнейшем быть готовым к преодолению 
возникшего стресса. В случае, когда организм не 
успевает восстановиться от полученных нагрузок, 
возникает состояние переутомления как физиче-
ского, так и эмоционального. Данное состояние мы 
будем называть «опасным стрессом». Важным эта-
пом в борьбе с «опасным стрессом» является его 
своевременная и эффективная диагностика.  

 
Методы исследования 
Компьютерные технологии прочно вошли в нашу 

жизнь, никого не удивляет наличие специальных 
сервисов в мобильных телефонах. Повсеместно 
используются методы искусственного интеллекта. 
Но при диагностике психического, эмоционального 
состояния школьников используются бумажные ан-
кеты и тесты, обработка которых занимает много 
времени и соответствующей квалификации. Ме-
тоды искусственного интеллекта и анализа данных, 
которые позволяют эффективно обрабатывать 
большие массивы данных и строить прогнозы, 
также требуют специальных знаний и не смогут 
применяться в повседневной школьной жизни, хотя 
и являются очень эффективными инструментами.  

В исследовании была предпринята попытка раз-
работать инструмент, который позволил бы опре-
делить уровень стресса у школьников как в группе, 
так и индивидуально. Проведены следующие дей-
ствия: 

- разработка анкеты. Для получения более до-
стоверных результатов анкетирование проводи-
лось три раза с периодичностью полгода; 

-обработка полученных данных, как вручную, так 
и с помощью специальных компьютерных инстру-
ментов, например, Jupiter notebook и библиотеки 
pandas; 

- создание аппаратно-программного комплекса 
оценки и мониторинга психологического состояния 
учащихся. 

Программа позволяет проводить исследование 
уровня стресса с помощью компьютера (планшета). 

Исследование проводится с помощью двух ан-
кет:  

- уровень стресса по стресс образующим факто-
рам;  

- уровень стресса по предметам (контрольным 
и самостоятельным работам). 

По результатам работы формируется отчет в 
формате html с таблицей средних баллов и диа-

граммой и файл в формате csv, который в дальней-
шем может быть обработан с помощью программы 
excel или Jupiter-notebook для дальнейшего ана-
лиза данных. 

 
Основная часть 
На данный момент существует множество мето-

дик и рекомендаций по преодолению стресса в 
школьной и повседневной жизни подростков, но 
есть ли эффективные и простые методы диагно-
стики стресса, использование которых не требует 
высокой или специальной квалификации? Инстру-
менты, которые помогут вовремя педагогу, опреде-
лить состояние чрезмерного психоэмоционального 
напряжения у школьника и направить его к соответ-
ствующему специалисту. В нашем исследовании 
мы попытались разработать эффективный меха-
низм диагностики уровня стресса у учащихся сред-
ней и старшей школы.  

Исследование проходило в несколько этапов: 
- разработка анкет (опросников) для школьников 

5 – 11, направленных на выявление основных при-
чин стресса как в повседневной школьной жизни, 
так и в зависимости от учебных предметов; 

- проведение анкетирования учащихся с исполь-
зованием, как бумажных носителей, так и в компь-
ютерной версии; 

- анализ полученных данных; 
- выработка рекомендаций. 
Важно отметить, что набор вопросов для учени-

ков в анкете был одинаковым. Анкета состояла из 
13 вопросов. Целью анкетирования учеников в ян-
варе и мае 2023 было выявление признаков 
стресса у учеников в связи с подготовкой их к экза-
менам и тестированиям. 

Перед анализом данных, следует отметить, что 
оценка полученных результатов производилась по 
следующей бальной шкале: 

- не испытывают стресс (0-1); 
- испытывают умеренный стресс (2-3); 
- сильный стресс (4-5). 
Таким образом (табл.1.), в январе 2023г. пред-

меты, которые вызвали умеренный стресс у учени-
ков (больше 2 баллов) были следующими: история 
(3,6), обществознание (2,9), биология (2,3). Осталь-
ные предметы показали отсутствие стрессовых ре-
акций по предметам. В мае 2023г. – предметы, ко-
торые вызывают стрессовые реакции у школьни-
ков, распределились следующим образом: история 
(3,1), биология (2,3), обществознание (2,1), русский 
язык (2,0). Оставшиеся предметы стрессовых реак-
ций не вызывали. В октябре 2023 года при исполь-
зовании аналогичных опросных листков (анкет) и 
применение аппаратно-программного комплекса 
позволило выявить следующие результаты: не-
смотря на то, что величины стресса снижены, были 
обнаружены умеренные стрессовые реакции по 
биологии (2,5), русскому языку (2,3), физике (2,0), 
истории (2,0), географии (2,0), геометрии (2,0), ан-
глийскому языку (2,0). Следует обратить внимание, 
что в ходе исследования не обнаружился ни один 
предмет, превышающий показатель 3 или 4.  
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Таблица 1. 
Название 

предметов 
Январь 
2023г. 

Май 
2023г. 

Октябрь 
2023г. 

Алгебра 1,2 1,2 1,8 
Английский язык 1,5 1,5 2,0 
Биология 2,3 2,3 2,5 
Геометрия 1,7 1,5 2,0 
География 1,9 1,7 2,0 
Информатика 1,0 1,1 1,4 
История 3,6 3,1 2,0 
Литература 1,7 1,8 1,0 
Математика 1,3 1,0 0,5 
Немецкий язык 1,1 1,2 1,0 
Обществозна-
ние 

2,9 2,1 1,6 

Русский язык 1,8 2,0 2,3 
Физика 1,7 1,4 2,0 
Химия 1,2 1,2 2,0 

 
Одной из задач исследования было выявление 

предметов, на которых ученики испытывают стресс 
при написании контрольных или самостоятельных ра-
бот. Этот показатель очень важный, так как может по-
мочь и учителю, и ученику проанализировать уровень 
стресса при выполнении проверочных работ для про-
работки негативных эмоций у учеников и совершен-
ствования их результатов. В январе 2023г. среди 
предметов, вызывающих наибольший стресс у учени-
ков при написании проверочных и иных работ, выде-
лялись следующие: история (4,0), обществознание 
(3,0), русский язык (2,6), биология (2,5), география 
(2,4), английский язык (2,1), геометрия (2,0), физика 
(2,0). В мае 2023г., список предметов выглядел сле-
дующим образом: история (3,7), биология (2,8), рус-
ский язык (2,5), обществознание (2,3), география (2,2), 
английский язык (2,1), геометрия (2,0). В октябре 
2023г., уже в первой четверти, количество предметов, 
по которым необходимо сдавать предметы, практиче-
ски затронуло весь спектр изучаемых дисциплин: био-
логия (2,6), геометрия (2,6), география (2,5), русский 
язык (2,5), физика (2,4), алгебра (2,3), литература 
(2,2), английский язык (2,2), обществознание (2,0), ин-
форматика (2,0). Как видно из таблицы (табл.2), не-
смотря на разнообразие учебных дисциплин, уровень 
умеренного стресса при написании проверочных и 
иных работ преобладает по предмету «история». По-
казательным является динамичное изменение бал-
лов в зависимости от сезонных нагрузок и приближе-
нию даты экзаменационного или проверочного пери-
ода.  

 
Таблица 2. 

Название  
предметов 

Январь 
2023г. 

Май 
2023г. 

Октябрь 
2023г. 

Алгебра 1,7 1,7 2,3 
Английский язык 2,1 2,1 2,2 
Биология 2,5 2,8 2,6 
Геометрия 2,0 2,0 2,6 
География 2,4 2,2 2,5 
Информатика 1,6 1,6 2,0 
История 4,0 3,7 2,4 
Литература 2,3 1,9 2,2 
Математика 1,3 1,1 0,5 
Немецкий язык 1,7 1,5 1,4 
Обществозна-
ние 

3,0 2,3 2,0 

Русский язык 2,6 2,5 2,5 
Физика 2,0 1,8 2,4 
Химия 1,3 1,2 1.9 

 

Одним из важных компонентов стресса является 
проявление его в виде соматических признаков: 
учащенное сердцебиение, влажность ладоней, по-
холодание конечностей. В исследование вошли 
наиболее часто встречающиеся признаки, которые 
у учеников распределились следующим образом. 

Следует отметить, что как указано выше, стресс 
может сопровождать человека в различные пери-
оды его жизни и зачастую, это позволяет сохранить 
жизнь. Продолжительный (хронический стресс) 
стресс оказывает негативное действие на организм 
человека. Таким образом, анализируя соматиче-
ские показатели при стрессе (табл.3), можно пред-
положить, что в школе сложилась безопасная и 
дружелюбная среда, а также высокий уровень вза-
имопомощи и высокая организованность учителей 
максимально комфортно проводить занятия, а при 
наличии стрессовых реакций у детей, готовность 
оказать поддержку. Безусловно, все эти факторы 
способствуют лучшим образовательным практи-
кам. 

 
Таблица 3. 

 Январь 
2023г. 

Май 
2023г. 

Октябрь 
2023 

Всегда 20% 14% 23% 
Почти всегда 27% 23% 20% 

Часто 23% 16% 20% 
Редко 14% 26% 16% 

Почти никогда 16% 23% 20% 
 
Рассмотрим результаты анкетирования «Школь-

ный стресс у учеников» по стрессообразующим 
факторам. Учащимся предлагалось оценить уро-
вень стресса по пятибалльной шкале: «Почти нико-
гда» - 0, «Редко» - 1, «Часто» - 2, «Почти всегда» - 
3, «Всегда» 4. (Таблица 4) Рассчитаем t – критерий 
Стьюдента для средних значений по стресс образу-
ющим факторам: 

2,74 െ 2,52
0,02  0,71

ൌ 1,1 

𝑝 ൌ ሺ44  44ሻ െ 2 ൌ 86 
1,1<1,990 
 
Таким образом, результаты первичного и по-

вторного анкетирования не имеют статистически 
важных отклонений. 

 
Таблица 4. 

Причина Первичная диагно-
стика 

Повторная диа-
гностика 

Медиана Среднее Меди-
ана 

Среднее

Как часто Вы испытыва-
ете стресс в течение 
учебного дня? 

3,0 2,8 2,0 2,4 

Как часто Вы испытыва-
ете стресс, когда отве-
чаете на вопрос учителя 
с места? 

2,0 2,3 2,0 2,3 

Как часто Вы испытыва-
ете стресс, когда отве-
чаете на вопрос учителя 
у доски? 

3,0 2,7 3,0 2,9 

Как часто Вы испытыва-
ете стресс, когда пи-
шете тест/самостоя-
тельную/ 

30 3,2 2,0 2,8 
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контрольную? 
Как часто волне-
ние/стресс сопровожда-
ется учащенным серд-
цебиением, влажностью 
ладоней, похолоданием 
конечностей? 

3,0 3,2 3,0 2,7 

Часто ли Вы пережива-
ете за неудовлетвори-
тельные оценки? 

3,0 3,2 3,0 2,7 

Испытываете ли Вы 
волнение, когда разго-
вариваете с учителем 
один на один? 

2,0 2,9 2,0 2,5 

Испытывали ли Вы при-
ступ внутренней дрожи 
при волнении в течение 
учебного дня? 

2,0 2,1 2,0 2,2 

Испытываете ли Вы 
стресс при общении с 
одноклассниками? 

2,0 2,3 2,0 2,2 

 
Рассмотрим средние показатели уровня стресса 

для возрастных групп, в зависимости от половой 
принадлежности.  

Респонденты были разделены на следующие 
возрастные группы: 

- 1 группа 10 – 12 лет; 
- 2 группа 13 лет (особая группа); 
- 3 группа 14 – 15 лет; 
- 4 группа 16 – 18 лет; 
 

Таблица 5 
Пол Возрастная 

группа 
Среднее значение уровня 

стресса 
мужской 1 28 

2 27 
3 20 
4 21 

женский 1 29 
2 32 
3 29 
4 33 

 
Отметим, что наибольший уровень стресса ис-

пытывают девушки старшей возрастной группы. В 
целом, уровень стресса в женских группах выше, 
чем в мужских. 

В нашей работе было важно исследовать уро-
вень стресса у учеников 9 класса, которые готови-
лись к сдаче ОГЭ. Известный факт, что подготовка 
к такому важному экзамену вызывает чрезвычайно 
сильные эмоции. Было выявлено субъективно вы-
сокое ощущение стресса в период подготовки к эк-
заменам. Среди опрошенных 71% испытывал 
стресс при подготовке к экзаменам. Не испытывали 
стресс 29%. Аналогичные показатели были полу-
чены при диагностике учеников 11 класса: 62,5% 
испытывают стресс по поводу экзамена, который 
должен состояться в конце учебного года. Указан-
ные результаты требует от всех заинтересованных 
лиц: учеников, учителей, родителей максимальной 
поддержки и участия  

Важным представлялось определить факторы, 
которые влияют на возникновение стресса у учени-
ков 9 и 11 классов в связи со сдачей ОГЭ и ЕГЭ. 
Лидеры ответов у учеников 9 класса распредели-
лись следующим образом: ожидание плохого ре-

зультата (26%), страх не оправдать ожидание учи-
телей или родителей (21%), страх не сдать экза-
мены (16%) и боязнь процедуры проведения ОГЭ 
(16%). У одиннадцатиклассников варианты ответы 
были следующими: не оправдать ожидание учите-
лей или родителей (25%), ожидание плохого ре-
зультата (18%), страх не сдать экзамен (15%), бо-
язнь процедуры ЕГЭ (9%). Из представленных от-
ветов следует, что ученики нуждаются в психологи-
ческой поддержке как учителей, так и родителей. 
Очень важно настроить школьников на положи-
тельный результат экзаменов, придать им уверен-
ности и всестороннюю поддержку. А вот на фактор 
– проведение процедуры, возможно, может оказать 
дополнительная тренировка по проведению экза-
менов. Как видно из ответов, ученики 11 класса уже 
в меньшей степени переживают за процедуру про-
ведения процедуры экзамена в виду уже знаком-
ства с этой процедурой. Следует заметить тот 
факт, ученики 9 и 11 классов не боятся говорить о 
своих переживаниях и сомнениях, что является 
первым этапом по преодолению стрессовых реак-
ций. 

 
Заключение 
Анализ причин возникновения стресса у уча-

щихся средней и старшей школы выявил следую-
щие закономерности: 

1. По результатам исследования выявлено, что 
более 90% учащихся испытывают стресс в течение 
учебного дня. Среди основных факторов, вызываю-
щих стресс, стоит отметить, что ожидание плохого 
результата и боязнь не оправдать ожидания роди-
телей или учителей, очевидно, перекликаются 
между собой;  

2. Существуют различия в реакции на стресс в 
зависимости от половой и возрастной принадлеж-
ности, так девушки старших классов наиболее под-
вержены стрессу. Также стоит отметить, что в об-
щем девушки более подвержены стрессу или более 
открыто это признают; 

3. Уровень стресса на уроке связан в первую 
очередь с взаимоотношениями между учащимися и 
педагогом, при смене педагога уровень стресса в 
группе может существенно снизиться; 

4. Серьезно подвержены стрессу учащиеся 5 
класса, что может связано с переходом из младшей 
школы в среднюю, а также значительном измене-
нии среды обучения. 

Стоит отметить, что внедрение методов компь-
ютерной диагностики и элементов машинного обу-
чения и анализа позволит с большей эффективно-
стью прогнозировать возникновение стресса у уча-
щихся. Эффективнее проводить диагностику и, со-
ответственно, более эффективно проводить про-
филактику стресса в средней и старшей школе. 
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Diagnosis of stress levels in middle and high school students using 
computer technology  
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The article is devoted to the issue of stress in the educational environment 

using various computer diagnostics. In order to improve the diagnosis of 
the psychoemotional state of middle and high school students, the causes 
of stress conditions were studied. Questionnaires have been developed 
that allow you to determine the level of stress in various aspects of 
educational activities. A computer questionnaire program has been 
created that allows conducting questionnaires and automatically 
processing the results, which exceeds the effectiveness of diagnosing the 
causes of stress in students. It was revealed that the main causes of stress 
are: the expectation of a bad result, passing state exams, fear of not 
meeting the expectations of parents and teachers, it is also worth noting 
the influence of the teacher's personality. 
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exam period, psycho-emotional stress. 
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Инновационные направления и инструменты  
коррекционной педагогики 
 
 
 
Федотова Линда Сергеевна 
независимый исследователь, fedotovals0811@gmail.com 
 
В статье обозначена сущность категории «инклюзия» примени-
тельно к образовательной сфере. Представлены задачи, кото-
рые стоят перед коррекционной педагогикой в России. Иденти-
фицированы направления внедрения инноваций в области кор-
рекционной педагогики. Отмечена роль цифровизации в коррек-
ционной педагогике. Выделены и описаны преимущества приме-
нения компьютерных технологий в области коррекционной педа-
гогики. Помимо явных преимуществ ИКТ в коррекционной педа-
гогике, отмечаются также барьеры и риски, которые возникают 
при внедрении компьютерных инноваций в практику обучения.  
Ключевые слова: коррекционная педагогика, инклюзия, цифро-
визация, ИКТ, инновация, персонализация 
 

Краеугольным камнем в функционировании обра-
зовательной системы выступает недопустимость 
дискриминации. Этим фактом, собственно, можно 
объяснить многие тенденции, происходящие в со-
временной педагогической науке и практике. Си-
стемы образования большинства стран мира идут 
по пути совершенствования форм, содержания, 
технологий обучения и воспитания, повышения ка-
чества образовательных услуг [11, с. 87]. В рамках 
современных представлений об инклюзии люди с 
ограниченными возможностями здоровья уже не 
рассматриваются исключительно как объект за-
боты и защиты – их принято считать полноправ-
ными членами общества, людьми, способности, 
знания, умения и навыки которых могут быть ис-
пользованы в прогрессивном развитии общества [1, 
c. 150].  

В Российской Федерации ключевым норматив-
ным правовым актом, регламентирующим вопросы 
инклюзии в образовании, выступает Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-ФЗ [13]. Российский законода-
тель постулирует отсутствие ограничений и обеспе-
чение права на образование вне зависимости от со-
стояния здоровья гражданина. Вышеотмеченный 
Закон определяет инклюзивное образование как 
обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся при условии обязательного 
учета особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей [13].  

Ю. В. Селиванова и В. О. Скворцова указывают, 
что перед коррекционной педагогикой в России 
стоят следующие задачи: (1) разрешение проблем 
адаптации и социальной интеграции лиц, имеющих 
ограничения по состоянию здоровья; (2) монито-
ринг реального уровня реализации прав на образо-
вание лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья; (3) изучение и апробация тенденций и иннова-
ций коррекционной педагогики и специальной пси-
хологии; (4) изменение подхода к повышению про-
фессиональной квалификации и готовности педаго-
гов к деятельности, соответствующей современ-
ным представлениям об инклюзии; (5) формирова-
ние механизмов взаимодействия с родителями, об-
щественными организациями, социальными парт-
нерами, бизнес-структурами (в качестве потенци-
альных работодателей лиц с ограничениями здоро-
вья) [9, с. 98]. 

Х. А. Расулов указывает: особенно важным 
направлением развития коррекционной педагогики 
в России выступает подготовка педагогов. Именно 
от квалификации и готовности педагога зависит в 
конечном итоге качество реализации инклюзивной 
образовательной модели [8, с. 63]. При этом зача-
стую педагоги не имеют желания к имплементации 
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инноваций, не склонны к творческому поиску педа-
гогических инноваций, не испытывают энтузиазма к 
нововведениям и их внедрению в образователь-
ный. У многих педагогов, пишет Х. А. Расулов, 
«внутренний мир уже стандартизирован, и он в 
жизни и в работе руководствуется определёнными 
инструкциями и предписаниями» [8, c. 63]. 

Обращаясь к текущим практикам коррекционной 
педагогики в нашей стране, можно сделать вывод о 
наличии следующего противоречия: с одной сто-
роны, имеется социальный заказ государства на 
равнодоступную, личностно-ориентированную, ин-
клюзивную модель образования, а с другой сто-
роны – отсутствует действенное учебно-методиче-
ское сопровождение для реализации подобной об-
разовательной модели. По мнению специалистов, 
причина кризисного состояния российской коррек-
ционной педагогики заключается в попытках «по-
строить здание инновации на фундаменте ретро-
градного подхода» [5]. 

Таким образом, отечественная коррекционная 
педагогика нуждается в обновлении педагогиче-
ского инструментария. Реализация инноваций вы-
ступает неотъемлемым компонентом повседнев-
ной профессиональной деятельности каждого пе-
дагога и условием развития отечественной си-
стемы образования в целом. Данный тезис зафик-
сирован, помимо прочего, в тексте вышеотмечен-
ного Федерального закона «Об образовании». По 
мнению О. В. Кучергиной, вопрос о направлениях и 
способах внедрения инноваций в область коррек-
ционной педагогики имеет продолжительную исто-
рию, но, тем не менее, в этой области наблюдается 
множество неразрешенных проблем и противоре-
чий [6, с. 77].  

Обобщив тезисы, представленные в современ-
ной научной литературе и периодике в рассматри-
ваемой нами предметной области, представим сле-
дующие направления внедрения инноваций кор-
рекционной педагогике (Таблица 1): 

 
Таблица 1 
Направления внедрения инноваций в области коррекционной 
педагогики 

Направление Содержание инноваций 
 
Инновации в обла-
сти управления об-
разованием 

Децентрализация систем управления, 
привлечение нестандартных источни-
ков финансирования, оптимизация 
процесса принятия управленческих ре-
шений. 

 
 
 
Инновации в обла-
сти маркетинга и 
брендинга 

Внедрение дифференцированных 
стратегий привлечения внимания к 
услугам и программам учреждения об-
разования, акцент на адаптацию к осо-
бым потребностям учащихся и их ро-
дителей. Смена политики брендинга и 
позиционирования: внедрение логоти-
пов, слоганов и уникальных названий, 
которые отражают инклюзивные цен-
ности, миссию и уникальные характе-
ристики образовательного учрежде-
ния. 

 
Инновации в мате-
риально-техниче-
ском оснащении 

Инсталляция современного технологи-
ческого, дидактического и спортивного 
оборудования, средств связи, преоб-
разование предметно-развивающей 
среды. 

 
 
Инновации в органи-
зации образова-
тельного процесса 

Внедрение новых адаптированных об-
разовательных программ, инновацион-
ных методик и образовательных техно-
логий, оказание дополнительных обра-
зовательных услуг, использование но-
вых форм получения образования; 
применение новых здоровьесберегаю-
щих технологий, персонализация обу-
чения. 

Инновации в прове-
дении режимных мо-
ментов 

Применение новых видов оздоровле-
ния, инновации в области режима жиз-
недеятельности и питания. 

 
Инновации в обла-
сти внешней комму-
никации 

Внедрение новых форм информаци-
онно-консультационной поддержки 
персонала учреждения образований, 
родителей, использование современ-
ных информационно-коммуникацион-
ных технологий, проведение опытно-
экспериментальной работы 

Инновации в обла-
сти внутренней 
коммуникации 

Формирование корпоративной и педа-
гогической культуры, соответствующей 
инклюзивной повестке. 

Инновации в обла-
сти диагностики и 
мониторинга каче-
ства педагогиче-
ской деятельности

Инновационные методики и инстру-
менты диагностики и мониторинга, 
применяемые как в среде учащихся, 
так и в среде педагогов. 

Примечание: источник – собственная разработка с использо-
ванием материалов [6, с. 79], [3, c. 183], [10, c. 38], [7, c. 77]. 

 
Особенно актуальной и важной в рассматривае-

мой нами проблемной области выступает группа 
инноваций, направленных на реорганизацию учеб-
ного процесса. Именно эти инновации, как правило, 
обретают наибольшую прикладную значимость в 
повышении качества инклюзивного образования. В 
данной связи обратимся именно к этому типу обра-
зовательных инноваций, и в частности – к компью-
терным аппаратным и программным средствам ор-
ганизации учебного процесса.  

Цифровизация затрагивает все сферы жизнеде-
ятельности человека, в том числе и сферу образо-
вания. Цифровизация в коррекционной педагогике 
представляет собой процесс интеграции цифровых 
технологий в образовательные практики с целью 
улучшения качества обучения и поддержки разви-
тия учащихся с особыми образовательными по-
требностями. Этот процесс включает в себя приме-
нение различных цифровых инструментов, про-
грамм и ресурсов, специально адаптированных для 
удовлетворения потребностей коррекционной пе-
дагогики.  

Следует отметить, что коррекционная педаго-
гика принимает имеющиеся новшества с некото-
рым опозданием. Во многом новые информаци-
онно-коммуникативные технологии остаются на пе-
риферии внимания руководителей учреждений об-
разования и педагогов.  

ИКТ можно использовать на различных этапах 
организации учебного процесса (Рисунок 2):  

Важным аспектом цифровизации в коррекцион-
ной педагогике является использование адаптив-
ных технологий, которые позволяют персонализи-
ровать обучающий процесс в соответствии с инди-
видуальными потребностями каждого учащегося. 
Это может включать в себя использование про-
грамм с искусственным интеллектом, который осу-
ществляет автоматическую адаптацию учебных 
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материалов и заданий под уровень знаний и спо-
собности каждого ученика. 

 

 
Рисунок 2 – Внедрение ИКТ на разных этапах организации 
учебного процесса 
Примечание: источник – собственная разработка 

 
Кроме того, применение цифровых инструмен-

тов в коррекционной педагогике также способ-
ствует улучшению коммуникации и сотрудничества 
между педагогами, специалистами и родителями 
учащихся. Это достигается за счет использования 
цифровых платформ для обмена информацией, ве-
дения электронной документации, организации он-
лайн-консультаций и совместной работы над инди-
видуальными обучающими планами. 

Преимущества применения компьютерных тех-
нологий (ИКТ, информационно-коммуникативные 
технологии) в области коррекционной педагогики, 
по мнению Л. П. Лемеш и Н. В. Поповой, заключа-
ются в следующем (Рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 – Преимущества применения компьютерных тех-
нологий в области коррекционной педагогики 
Примечание: источник – собственная разработка по данным 
[4, с. 24-25], [7, с. 77] 

 
Помимо явных преимуществ ИКТ в коррекцион-

ной педагогике, можно отметить также барьеры и 

риски, которые возникают при внедрении компью-
терных инноваций в практику обучения. Рассмот-
рим их подробнее. 

Во-первых, несмотря на то, что в Сети представ-
лено колоссальное множество обучающего кон-
тента, лишь малая его доля адаптирована к специ-
фике обучения лиц с особыми состояниями здоро-
вья. Многие из представленных электронных мате-
риалов не подходят для обучения лиц с особыми 
потребностями или, по крайней мере, являются ма-
лоэффективными [12, с. 204].  

Для того, чтобы отобрать/создать обучающий 
контент, педагогу требуется следовать ряду прин-
ципов. Так, в выборе мультимедийных материалов, 
презентаций и интерактивных игр следует выби-
рать те из них, которые не перегружены второсте-
пенными элементами, лишними словесными ин-
струкциями. Сюжет обучающего материала или 
игры не должен быть агрессивным, чтобы не повы-
шать тревожность и психическое беспокойство де-
тей. Л. П. Лемеш также говорит о том, что графика 
обучающих материалов должна быть выполнена в 
спокойных тонах, без преобладания ярких, возбуж-
дающих цветов, а музыкальное оформление игр не 
должно мешать выполнению заданий [4, с. 26-27]. 
Задания должны быть понятны ребенку, соответ-
ствовать уровню его знаний и способностей, кроме 
того, зачастую детям с ограничениями по здоровью 
требуется больше времени, чтобы выполнит зада-
ние.  

Зачастую найти контент, который будет подхо-
дить под все вышеперечисленные требования, не-
возможно, и педагогу приходится самостоятельно 
адаптировать имеющийся в Сети контент для своих 
целей и под конкретную специфику контингента 
обучающихся. Сделать это не всегда представля-
ется возможным из-за нередактируемого формата 
материалов или же по причине отсутствия требуе-
мого уровня цифровых компетенций у самого педа-
гога.  

Из этого следует, во-вторых, проблема недо-
статка цифровых компетенций педагогических ра-
ботников. Проблема недостатка цифровых компе-
тенций среди педагогических работников является 
серьезным вызовом для современной коррекцион-
ной педагогики. Недостаточное владение цифро-
выми навыками является ключевым препятствием 
для эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном 
процессе. Многие педагогические работники не по-
лучили должного обучения в области применения 
ИКТ в образовании во время своей профессиональ-
ной подготовки или последующего профессиональ-
ного развития. Вследствие этого педагоги испыты-
вают неуверенность в собственных способностях 
при использовании новых технологий. Некоторым 
педагогическим работникам может не хватать моти-
вации или поддержки со стороны администрации и 
коллег для освоения новых цифровых навыков. 

В-третьих, следует отметить такой риск, как усу-
губление проблем со здоровьем при резком пере-
ходе на ИКТ в образовании и злоупотреблении 
«компьютерным временем». Увеличение времени, 
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проводимого перед экраном смартфона и компью-
тера, оказывает деструктивное воздействие на здо-
ровье всех категорий учащихся, но в случае с обу-
чением лиц с ограничениями этот фактор представ-
ляется нам критически важным. 

В данном контексте стоит отметить такие нега-
тивные факторы, как нагрузка на зрение, стеснен-
ная поза, психическое напряжение, излучение. Со-
гласимся с Л. П. Лемеш в том, что «с осторожно-
стью нужно решать вопрос о компьютерных играх, 
если у ребенка имеются невротические расстрой-
ства, судорожные реакции, нарушение зрения, по-
скольку компьютер может усилить все эти отклоне-
ния в состоянии здоровья» [4, с. 27].  

В-четвертых, нужно сказать, что тотальная ком-
пьютеризация коррекционной педагогики приводит 
к увеличению доли дистанционных форм работы в 
ущерб аудиторным занятиям. С одной стороны, ди-
станционное обучение лиц с ограничениями по со-
стоянию здоровья может стать достаточно эффек-
тивной моделью организации образования детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не мо-
гут посещать образовательные учреждения [2, c. 
93]. Речь идет о детях с существенными нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха 
и речи, заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы, ограничивающими двигательную актив-
ность [2, с. 94].  

Тем не менее, переход на «дистанционку» не-
редко оказывается сопряженным со множеством 
рисков. Некоторые дети-инвалиды могут иметь 
ограниченный доступ к необходимым технологиям 
– семьи, где воспитываются дети с ограничениями, 
нередко находятся в затруднительном финансовом 
положении и не могут позволить себе оплачивать 
безлимитные Интернет-тарифы, мобильный интер-
нет, покупать планшеты, смартфоны, компьютеры. 
Устаревшая техника или медленная скорость Ин-
тернета могут существенно затруднять участие в 
дистанционных занятиях. 

Также отметим: для детей важно иметь возмож-
ность взаимодействовать с другими детьми и учи-
телями в режиме личного контакта – так формиру-
ются и развиваются социальные навыки. Дистанци-
онное обучение может снизить возможности для та-
кого взаимодействия и привести к социальной изо-
ляции. 

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

1. Инклюзия в образовании играет ключевую 
роль и предполагает создание равных возможно-
стей для всех учащихся независимо от их индиви-
дуальных особенностей, способностей или ограни-
чений. 

2. Перед коррекционной педагогикой в России 
стоит множество задач: адаптация и социальная 
интеграция лиц, имеющих ограничения по состоя-
нию здоровья, мониторинг реального уровня реали-
зации прав на образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, апробация инноваций 
коррекционной педагогики и специальной психоло-
гии, изменение подхода к повышению профессио-
нальной квалификации и проч. 

3. Отечественная коррекционная педагогика 
нуждается в обновлении педагогического инстру-
ментария. Реализация инноваций выступает неотъ-
емлемым компонентом повседневной профессио-
нальной деятельности каждого педагога и усло-
вием развития отечественной системы образова-
ния в целом. Среди направлений внедрения инно-
ваций в области коррекционной педагогики выде-
лим следующие: инновации в области управления 
образованием, инновации в области маркетинга и 
брендинга, инновации в материально-техническом 
оснащении, инновации в организации образова-
тельного процесса, инновации в проведении ре-
жимных моментов, инновации в области внешней и 
внутренней коммуникации, инновации в области 
диагностики и мониторинга качества педагогиче-
ской деятельности. 

4. Цифровизация в коррекционной педагогике 
представляет собой процесс интеграции цифровых 
технологий в образовательные практики с целью 
улучшения качества обучения и поддержки разви-
тия учащихся с особыми образовательными по-
требностями. Преимущества применения компью-
терных технологий в области коррекционной педа-
гогики, по мнению Л. П. Лемеш и Н. В. Поповой, за-
ключаются в активизации познавательного инте-
реса и увеличении мотивации учащихся, в возмож-
ности наглядного визуального или звукового пред-
ставления обучающего материала, в улучшении 
механизмов обратной связи, в персонализации, в 
расширении доступа к обучению. 

5. При внедрении компьютерных инноваций в 
практику обучения возникают барьеры и риски – к 
примеру, неадаптированность имеющегося цифро-
вого контента к специфике обучения лиц с особыми 
состояниями здоровья, проблема недостатка циф-
ровых компетенций педагогических работников, 
усугубление проблем со здоровьем при резком пе-
реходе на ИКТ в образовании. Также отмечается 
риски, связанные с переходом на дистанционный 
режим обучения.  
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Innovative directions and tools of correctional pedagogy 
Fedotova L.S. 
The article outlines the essence of the category “inclusion” in relation to the 

educational sphere. The challenges facing correctional pedagogy in 
Russia are presented. Directions for introducing innovations in the field of 
correctional pedagogy have been identified. The role of digitalization in 
correctional pedagogy is noted. The advantages of using computer 
technologies in the field of correctional pedagogy are highlighted and 
described. In addition to the obvious advantages of ICT in correctional 
pedagogy, there are also barriers and risks that arise when introducing 
computer innovations into teaching practice. 
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В статье рассматривается роль профессионально-ориентиро-
ванных текстов в освоении иностранного языка в строительном 
вузе. Специализированные тексты по строительной тематике на 
английском языке включают в себя общую лексику, общенауч-
ную лексику и специальную строительную лексику. Тексты на 
профессиональные темы в строительном вузе составляют ос-
нову изучения и преподавания профессионального языка в виду 
того, что они являются основой формирования профессиональ-
ной коммуникации, целевой аудиторией которой являются экс-
перты в строительной отрасли. Применяемые формы работы с 
текстом в строительном университете делятся на три вида: за-
дания до чтения, во время чтения и после чтения, которые 
направлены на снятие трудностей понимания текста, получение 
новой информации и тематическое развитие темы. Развитие 
навыков чтения формируют коммуникативную компетенцию. 
Благодаря коммуникативному подходу профессионально-ори-
ентированные тексты создают у студентов потребность извле-
чения необходимой информации на иностранном языке по стро-
ительной теме и овладения значительным объемом языкового 
материала по данной тематике. 
Ключевые слова: профессиональный язык, профессионально-
ориентированный текст, стратегии работы с текстом, стратегии 
до чтения текста, стратегии во время чтения, стратегии после 
прочтения текста. 
 

Изучение иностранного языка в строительном уни-
верситете имеет два аспекта: 1) Большая часть 
преподавания иностранного языка происходит на 
языке. Независимо от того, какая форма обучения 
выбрана (сообщение, изложение, обсуждение про-
читанного или услышанного, постановка вопросов 
и ответы на них), изучаемый язык всегда использу-
ется как средство общения [1]. 2) Изучение профес-
сии неразрывно связано с изучением ее професси-
онального языка. Каждый студент должен пройти 
процесс постепенного превращения повседневного 
языка в профессиональный язык. Чтобы иметь воз-
можность общаться в строительной сфере на ан-
глийском языке, необходимы следующие навыки: 1) 
самостоятельно получать информацию из иноязыч-
ных специализированных текстов и книг; 2) прово-
дить дискуссии и доклады на английском языке по 
профессиональной тематике. 

На занятиях иностранного языка или иностран-
ного профессионального языка в строительном 
вузе необходимы дифференцированные и насы-
щенные типы текстов, которые играют важную роль 
в изучении иностранного языка данной сферы. К 
ним относятся специальные тексты, которые препо-
даватель может использовать на своих занятиях. 

В связи с этим данная работа посвящена изуче-
нию специализированных текстов по теме «Строи-
тельство» на английском языке. В рамках нашего 
исследования была предпринята попытка проана-
лизировать специализированные тексты строи-
тельной тематики, установить основные методы 
работы с профессионально-ориентированными 
текстами на занятиях «Иностранный язык» в строи-
тельном вузе и провести анкетирование среди сту-
дентов с целью выявления практической значимо-
сти использования данных методов работы. 

Как показал анализ специализированных учеб-
ников для строительной отрасли российских и зару-
бежных авторов, студенты строительного вуза к 
концу 1 курса имеют навыки высказывания по ос-
новным темам профессионального общения таких, 
как строительные профессии, типы зданий, строи-
тельные материалы, техника безопасности на стро-
ительной площадке, конструктивные элементы со-
оружений, информационные технологии в строи-
тельстве и экологическое строительство [2, 7, 8]. 

Профессионально-ориентированные тексты по 
теме «Строительство» включают общую лексику, 
общенаучную лексику и специальную строитель-
ную лексику [1]. Лучшее понимание профессио-
нальной лексики является важной частью препода-
вания иностранного языка в строительном вузе. Как 
видно из приведенных примеров, особенностью 
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профессионального языка является специализиро-
ванная лексика в строительной отрасли, например, 
construction contractor, brick mason, supervisor, 
foreman (по теме строительные профессии); block 
of flats, timber framed house, tenement, condominium 
(по теме типы зданий); timber, mortar, cinder block, 
aggregate, rebar (по теме строительные матери-
алы); safety signs, goggles, dust mask, grip gloves, 
first aid kit, trench safety, scaffolds (по теме безопас-
ность на строительной площадке); shallow 
foundation, deep foundation, loud bearing wall, non 
loud bearing wall, joists, grade beam, cut roof, fixed 
roof, trusses, staircases, piles (по теме конструктив-
ные элементы сооружений); sketch design, design 
development, working drawing, AutoCAD, rendering, 
orthographic projection, plan view, cross sections, 
scale drawing, dimension line (по теме информацион-
ные технологии в строительстве); biodegradable, 
recyclable, sustainable architecture, solar heating, 
passive solar building (по теме экологическое строи-
тельство). 

Прежде чем установить методы работы с про-
фессионально-ориентированными текстами, мы 
хотели бы сделать несколько комментариев о тер-
мине «профессиональный язык» в целом. Под тер-
мином «профессиональный язык» понимается тип 
языка, который используется в конкретной пред-
метной области или отрасли. Профессионально-
ориентированные тексты выполняют определен-
ные задачи, направленные на понимание опреде-
ленной специальной области [4]. 

Работа над профессиональным языком долгое 
время недооценивалась в преподавании иностран-
ных языков в технических вузах. В современных ис-
следованиях профессионального языка тексты рас-
сматриваются как базовая коммуникативная еди-
ница, т. е. они представляют собой базовую еди-
ницу профессионального общения [3]. Необходимо 
подчеркнуть, что профессионально-ориентирован-
ные тексты следует рассматривать как инструмент 
человеческой деятельности. Профессиональный 
язык основан на общеязыковом запасе фонологи-
ческих, лексических, синтаксических и стилистиче-
ских средств, но характеризуется некоторыми язы-
ковыми особенностями, отличающими его от обще-
языкового. Для него характерна специальная лек-
сика и особые нормы употребления общеязыковых 
лексических и грамматических средств [5]. Он не су-
ществует как самостоятельное проявление языка, 
а обновляется в специальных текстах. 

Профессионально-ориентированные тексты в 
строительном вузе составляют основу изучения и 
преподавания иностранного языка. Таким образом, 
специализированные тексты представляют собой 
сложные и связные лингвистические выражения в 
контексте общения внутри конкретной профессио-
нальной деятельности человека [6] Цель професси-
онально-ориентированных текстов – представить 
форму коммуникации, целевой аудиторией которой 
являются эксперты, в данном случае речь идет о 
коммуникации в строительной сфере. Лингвисты 
выделяют различные типы специальных текстов. В 

нашей статье мы рассматриваем специализиро-
ванные тексты в строительной сфере. Как известно, 
текст рассматривается как структура определен-
ного размера, имеющая формальные и содержа-
тельные связи друг с другом; они могут быть уст-
ными или письменными. 

Во время обучения иностранному языку в строи-
тельном вузе преподаватели предлагают два вари-
анта ознакомления с текстом: дома или на занятии. 
В данном исследовании мы рассмотрим работу с 
незнакомыми текстами на занятиях в строительном 
вузе. Как известно, чтение – один из методов осво-
ения дисциплины «Иностранный язык». Несмотря 
на то, что в настоящее время чтение постепенно 
вытесняется другими современными методами 
обучения, мы считаем, что эффективное обучение 
профессиональному иностранному языку возможно 
в сочетании традиционных методов с некоторыми 
современными аспектами. Тексты предоставляют 
студентам некоторую новую информацию по опре-
деленной теме, которая должна заинтересовать их. 
На наш взгляд, никогда не следует предлагать тек-
сты, основная идея которых неизвестна студентам. 
Мы исходим из того, что знания по любой строи-
тельной тематике, полученные на лекциях и семи-
нарах на родном языке, опережают знания, получа-
емые на занятиях по иностранному языку. Ино-
странный язык выступает посредником в восприя-
тии новой информации. 

Существуют следующие стратегии работы с тек-
стом: задания до чтения, которые служат для акти-
вации предшествующих знаний, восприятие и фор-
мулирование ожиданий от текста; во время чтения, 
используемые для понимания отдельных слов, 
предложений и абзацев, а также распознавание 
центральных утверждений текста; стратегии после 
прочтения, направленные на понимание структуры 
текста, тематическое развитие темы, а также крити-
ческое размышление или оценка текста [9]. 

Исходя из вышесказанного в исследованиях чте-
ния выделяют следующие стили чтения: 1) беглое 
чтение: чтобы получить представление об основ-
ной теме текста, 2) выборочное чтение: поиск кон-
кретной информации/аспектов, 3) детальное чте-
ние: понять текст. 

Первое сформулированное задание ведет сту-
дента к пониманию текста на основе уже имею-
щихся знаний языка и использовании хорошего 
словарного запаса. Как показывает опыт препода-
вания иностранного языка в строительном вузе, 
наиболее трудной является вторая часть данного 
задания: выделить конкретную информацию из за-
данного текста. 

Обычно тексты даются с заголовками или без 
него. Если текст дается с заголовком, то ставятся 
следующие вопросы: О чем может идти речь в дан-
ном тексте? Что вы знаете о данной теме? Что но-
вого вы хотели бы узнать из текста? Особый инте-
рес у студентов вызывают фотографии и картинки. 
Так, например, во время прохождения тем «Типы 
зданий» и «Безопасность на строительной пло-
щадке» фотографии различных типов зданий или 
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картинки с различными предупреждающими зна-
ками на строительной площадке вызывают интерес 
к получению новой информации на английском 
языке перед началом прочтения текста. Такие за-
дания ведут также к снятию трудности прочтения, 
т.к студенты при помощи картинок знакомятся с но-
выми словами, которые используются в тексте. Та-
ким образом, основная цель поставленных заданий 
перед прочтением текста заключается в снятии 
трудностей получения новой информации на ан-
глийском языке.  

Во время чтения студентам можно предложить 
следующие задания: подчеркните наиболее важ-
ные утверждения в тексте (предложения или ча-
стичные предложения); выделите незнакомые 
слова, длинные непонятные предложения или цен-
тральные предложения, сформулируйте самостоя-
тельно основную тему каждого абзаца, разделите 
текст на смысловые части, дайте заголовок каж-
дому абзацу. Если незнакомый текст состоит из че-
тырех и более абзацев, то можно давать текст по 
абзацам. Как только студенты прочитали первый 
абзац, необходимо поставить следующие задания: 
о чем идет речь, дать заголовок, выделить непонят-
ные слова, объяснить слова в группе. После этого 
необходимо переходить к обсуждению второго аб-
заца: о чем может идти речь во втором абзаце. Во 
время чтения студентам также предлагается напи-
сать 5 специальных вопросов.  

После прочтения мы выделяем следующие за-
дания: ответить на специальные вопросы, опреде-
лить высказывания: правильно-неправильно, о чем 
говорят цифры или выражения, заполнить таблицу, 
заполнить текст с пропущенными словами, закон-
чить предложения, вставить союз, пересказать 
текст, плюсы и минусы данной темы, например, при 
работе с темой «Информационные технологии в 
строительстве» можно предложить работу в груп-
пах по выявлению преимуществ и недостатков ра-
боты AutoCad, Revit, Autodesk, Renga, Компас-3D. 
Выполнение заданий после прочтения требуют по-
нимания структуры текста. Они позволяют студен-
там представить тематическое развитие специали-
зированного текста, а также развивают умение кри-
тически осмысливать и оценивать данную тему. 

Чтобы выяснить практическую сторону вклада 
английского языка на занятиях в дальнейшее про-
фессиональное общение, была составлена анкета 
для студентов. Анкета студента включала вопросы, 
связанные со следующими областями: 

- необходимость профессиональной подготовки; 
- удовлетворенность работой с профессио-

нально-ориентированными текстами на английском 
языке. 

В опросе приняли участие студенты первого 
курса НИУ МГСУ. Было роздано 350 анкет. Анкеты 
были написаны на русском языке и состояли из 
двух вопросов: 1) Необходимо ли изучать строи-
тельную тематику в нашем университете? 2) До-
вольны ли вы работой с текстами по английскому 
языку в университете? 

На вопрос, необходимо ли изучать строитель-
ную тематику в нашем университете, мы получили 

следующий результат. В целом можно сказать, что 
многие студенты находят профессиональный язык 
хорошим и интересным. Результаты опроса под-
тверждают, что большинство респондентов (290 
студентов) считают, что хотят изучать строитель-
ную тематику, поскольку знание строительной лек-
сики на английском языке будет полезно в дальней-
шей работе. Это значит, что изучение профессио-
нального языка в строительном вузе важно. 60 ре-
спондентов выразили мнение, что необходимо изу-
чать повседневный английский, поскольку, во-пер-
вых, они сталкиваются с трудностями в изучении 
строительной лексики, а во-вторых, не уверены, что 
навыки профессионального английского приго-
дятся в будущем. 

Ответы на второй вопрос можно разделить на 
три группы. 180 обучающихся довольны работой с 
текстами. 100 студентов считают работу с предло-
женным материалом положительной, но отмечают 
трудности с пониманием некоторых текстов и дис-
куссию по следующим темам: элементы зданий, ин-
формационные технологии в строительстве и эко-
логическое строительство. Небольшая часть сту-
дентов (70) заявили, что их не устраивают предла-
гаемые специализированные тексты для изучения, 
поскольку им трудно понять строительные темы на 
английском языке. 

Исходя из проведенного анкетирования, про-
фессионально-ориентированные тексты играют 
важную роль для студентов строительного вуза. 
Большая часть студентов заинтересована в работе 
с текстами на строительную тему. Однако нужно от-
метить, что ряд студентов не заинтересованы в 
освоении строительной тематики из-за невысокого 
уровня владения английским языком. 

Таким образом, профессионально-ориентиро-
ванные тексты на уроках иностранного языка в 
строительном вузе являются одним из важных ас-
пектов методики преподавания иностранного языка 
в виду того, что благодаря развитию навыков чте-
ния формируется коммуникативная компетенция, 
которая является основной целью преподавания 
иностранного языка. Благодаря коммуникативному 
подходу профессионально-ориентированные тек-
сты создают у студентов потребность извлечения 
необходимой информации на иностранном языке 
по строительной теме и овладения значительным 
объемом языкового материала по данной тематике. 
Когда речь идет о специализированных текстах на 
занятиях иностранного языка в НИУ МГСУ, осо-
бенно важно, чтобы выбор текста производился не 
только с учетом предмета, но и с учетом актуально-
сти текста для российских студентов. Он должен 
учитывать политические, социальные, экономиче-
ские и культурные условия, характерные для нашей 
страны.  
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Переезд деятелей искусства, в частности поэтов, в другую 
страну всегда приводит к столкновению двух культур. Есте-
ственно, что эмигранты не могут в одночасье забыть все те цен-
ности и нормы, которые они впитали на своей исторической Ро-
дине. Параллельно с этим происходит знакомство и восприятие 
устоев, характерных для той страны, где они оказались. В ре-
зультате происходит своего рода сочетание двух миров, форми-
руется новый культурный феномен. Такое же явление мы можем 
наблюдать и в процессе русской эмиграции в Китае. Поэты, ока-
завшиеся по тем или иным причинам в этой стране, вынуждены 
были находиться как бы между двумя мирами, ностальгируя по 
первому и постепенно впитывая второй. В данной статье мы рас-
смотрим особенности творчества русских литераторов, оказав-
шихся в эмиграции в Китае, взяв за основу их отношение к празд-
никам.  
Ключевые слова: эмиграция, поэзия, Китай, праздник, литера-
тура  
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Прошлый век в истории России прошел в режиме 
потрясений и резких перемен, многие эмигранты 
переезжали в Китай. Творчество русских поэтов-
эмигрантов в Китае является частью русской лите-
ратуры, следовательно, ее ни в коем случае не 
стоит сбрасывать со счетов. “Тема поэзии русских 
поэтов-эмигрантов в Китае актуальна и значима в 
наши дни, поскольку появляется возможность по-
новому изучить произведения и дать им оценку, не 
зависимую от идеологических настроений” [1, с. 41]. 

“Литература западной ветви русской эмиграции 
изучалась и изучается более интенсивно. Восточ-
ная же ветвь, в частности литература русского за-
рубежья Дальнего Востока, изучена слабо”[2, с. 4]. 
Несомненно, к анализу литературы эмигрантов в 
Китае в первую очередь обратились соотечествен-
ники русских авторов, российские исследователи: 
Е.П. Таскина, Е.В. Витковский, С.Ф. Крившенко, В.В. 
Агеносов, О.А. Бузуев, А.А. Забияко, В.Ф. Пече-
рица, и др. Однако, в данном ряду оказались и ки-
тайские ученые: Дяо Шаохуа, Ли Яньлин, Ли Иннань 
и Ли Мэн и т. д. “Интерес к исследованию русского 
«восточного» зарубежья был характерен для лите-
ратуроведения двух последних десятилетий”[3, с. 
7] .  

Основная цель этой работы заключается в том, 
чтобы выявить схожие и отличительные черты 
творчества русских писателей-эмигрантов в Китае 
через рассмотрение темы праздников в их произве-
дениях. Очень сложно рассматривать в творчестве 
русских писателей-эмигрантов в Китае, именно 
тему праздника. Причиной являются тоска по Ро-
дине, переживание за ее будущее, которое волно-
вало практически всех людей, вынужденных оста-
вить свою страну. Говоря о первой волне эмигран-
тов XX века, которую спровоцировали, как правило, 
революции 1917 года, и последующая за ними 
гражданская война, следует отметить, что ее пред-
ставители были взволнованы и опечалены тем по-
ложением, в котором оказалась Россия, озадачены 
ее и будущим. Поэты-эмигранты, не смотря на все 
трудности, стремились к ощущению праздника. 
Каждый из них находил это чувство в своих личных 
источниках, но очень часто это были воспоминания 
о родном доме, о России до 1917 года.  

Лариса Николаевна Андерсен, которая еще в дет-
стве оказалась в городе Харбине в Китае, описывала 
самое лучшее ощущение, которое может испытывать 
человек в своей жизни, и оно, по мнению поэтессы, 
намного сильнее, чем во время любого праздника, 
это чувство спокойствия и гармонии: 

«Радушное кресло» — 
Счастье с ногами в него залезло, 
Счастье в мохнатом белом халате... 
Там добрая мама... И белая скатерть... 
И чай с молоком... [4]. 
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Здесь можно наблюдать сочетание стремления 
к семейному счастью, свойственному русскому ми-
ровоззрению, с одой стороны, и желание достичь 
внутренней гармонии, мы можем наблюдать, как 
правило, в китайской культуре. 

Все же большая часть русских поэтов, оказав-
шихся в эмиграции, и в Китае в частности, не могли 
оставить в стороне вопросы событий, происходя-
щих на их исторической Родине, то есть, в России. 
Поэтесса Александра Петровна Паркау (Нилус) ис-
тинный праздник видела в той прошлой России, ко-
торую знала и в которой прожила первые 30 лет 
своей жизни. Теперь поэтесса называет это время 
блестящим:  

Заброшены все из России далекой  
Рукою безжалостно мстящей,  
Без крова и близких, с душой одинокой, 
Песчинки былого в пустыне широкой,  
Осколки кометы блестящей [5]. 
Нельзя сказать, что все русские поэты-эми-

гранты в Китае отрицательно относились к новой 
власти и не видели праздников в современном им 
мире. Так, Сергей Яковлевич Алымов, пребывая с 
1917 года определенное время в городе Харбине, 
пишет свой сборник стихов «Киоск нежности», где 
четко прослеживается его вера в светлое будущее 
и в то, что в жизни будет еще немало светлых и 
праздничных дней:  

Новый Год пришел – малютка белый…  
Новый Год стучит колчаном в дверь  
Новых грез. – Душе осиротелой  
Говорю: «небывшему – поверь»! [6]. 
В числе противников новой советской власти вы-

ступал достаточно влиятельный поэт того времени 
Арсений Иванович Несмелов (Митропольский). 
Приехав в город Харбин в 1920-е годы, бывший 
офицер царской армии в своих стихах в основном 
оплакивал беды гражданской войны, выражал без-
надежную грусть по покинутой им Родине, Кроме 
того, праздники поэт тоже воспринимает и изобра-
жает весьма пессимистично: 

— С Новым Годом! — глаза в глаза. 
— С новым счастьем! — уста в уста. 
Жизнь проста. 
День за днем и за годом год. 
А за ними века ползут. 
Так в медлительный ледоход 
Льды идут. 
Участь наша — в реке времен 
Таять так же, как эти льды: 
Исчезать от своей беды[7]. 
Таким образом, в сравнении с предыдущим по-

этом, автор в постреволюционной России не видит 
праздников и радостных событий.  

Вслед за прибытием большого числа беженцев 
в Китай, с 1926 по 1935 годы, наступил самый ожив-
ленный период русской литературы в городе Хар-
бине. Молодые писатели и поклонники поэзии со-
здали литературное общество «Чураевка», полу-
чившее данное наименование от одноименного ро-
мана Георгия Гребенщикова. Организатором обще-
ства становится А.А. Грызов (Ачаир). С 1932 года 
оно начало выпускать литературную газету с таким 

же названием. “Многие из поэтов и прозаиков-эми-
грантов начинали свой творческий путь именно 
благодаря данному обществу” [8, с. 2787].  

Для русских поэтов-эмигрантов в Китае стано-
вится наиболее характерным внимание к передаче 
реальных условий жизни, как правило, условий су-
ществования обычного человека, его поведению в 
повседневности, мечтам, желаниям и поступкам. 
Обыденная жизнь, в свою очередь, включает в себя 
и праздники, отношение к которым у двух народов 
рассматриваемых нами народов отличалось.  

Многие поэты-эмигранты не забыли отечествен-
ные праздники, в частности Новый год и Рождество 
звучат в стихотворениях поэтов-эмигрантов. Па-
раллельно с этим, приобщаются русские поэты-
эмигранты в Китае к местным национальным празд-
никам, тесно связанным с явлениями природы и 
сельскохозяйственными работами.  

В стихотворении« Лунный Новый год» поэта 
Рудской Раисы Терентьевны иностранца, который 
живёт в Китае, привлекает оживленный Новый год 
по лунному календарю:  

По лунному календарю  
Встречаем необычный Новый год.  
Приходит он по серебру:  
По снегу, при луне и свете звёзд.  
Празднование - лейтмотив Нового года по лун-

ному календарю.  
Взлетает радостный салют.  
Расцвечен фейерверком небосвод.  
Сюрприз приятен февралю,  
Счастливый праздник - лунный Новый год. 
По русскому обычаю, праздник должен сопро-

вождаться добрыми пожеланиями.  
Царит веселье на земле. 
Да здравствуют повсюду дружба, мир!  
В конце стиха углубление темы, существуется 

также символика трудолюбия китайского народа.  
Подобно золотой пчеле, 
И солнце трудится, тепла кумир. 
Николай Светлов находился под влиянием ки-

тайской культуры во время своей жизни в Китае, и 
многие из его произведений своеобразны стиль Ки-
тая, обладают глубокой жизненностью, связыва-
ются с китайскими обычаями, культурой и верова-
ниями и т. д. В стихотворении « Новый год Китая» 
особый интерес выражен к китайскому Новому 
году, зажигание хлопушки для изгнания демонов 
берет свое начало из древних китайских народных 
легенд. Оживленная картина проводов старого и 
встреч нового, оглушениея неба звоном гонгов и ба-
рабанами, взрываний хлопушки представляется чи-
тателям. В стихотворении полностью описаны мно-
гие китайские народные традиции и обычаи, и изоб-
ражены празднование Нового года китайцами и ра-
достная атмосфера китайцев во время Нового года 
по лунному календарю. 

Темой стихотворения Н. Светлова становится 
любимый китайский праздник – Новый год. Как 
вспоминают харбинцы, этот праздник особенно 
привлекал русских своей красочностью, шумом, 
обильным столом :  

Ночь морозная, крутая…  
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Завтра – Новый год Китая!  
Трррам-там-там!.. Тарам-там-там! –  
Раздается здесь и там.  
Это лихо в барабаны  
От вина и шума пьяный  
Бьет китайский весь народ,  
Провожая старый год.  
Китайский Новый год - шумный праздник, звуки 

придают ему уникальный символ. Для поэта экзо-
тика еще более любопытна, поэтому в стихотворе-
нии приводится ряд междометий. «Трррам-там-
там!.. Таррам-там-там! —», «Трах!., тах-тах!.. Tax!.. 
Тах!.. Тах-тах!».  

Это не монотонный звук, а концерт звуков.  
Звуки скрипок, труб и гонга Отбивают такты 

звонко,  
С радостными нотками. 
И растет, растет экстаз, 
Увлекая в дикий пляс.  
Прощание со старым годом и встреча нового.  
Это духов злых и вредных От своих фанзёшек 

бедных 
Гонит прочь китайский люд, 
С добрыми надеждами.  
Чтобы в доме был уют, 
┅  
Им во всем бы повезло. 
И, живя в столь сладких грезах, 
Ходят все в блаженных позах, 
С добрыми пожеланиями.  
Синь-нянь! Синь-си! 
“Написанное «веселым» – частушечным Х4, сти-

хотворение не просто воссоздает радостную атмо-
сферу, царящую среди китайцев в их самый глав-
ный народный праздник, но выражает и празднич-
ное сопереживание русского лирического субъекта, 
а вместе с ним – русского читателя”[9, с. 130]. 

На исходе 1940-х годов на пороге завершения 
гражданской войны в Китае происходит возвраще-
ние многих русских на Родину либо переселение 
части из них в другие страны, следовательно, оте-
чественная эмигрантская литература прекращает 
свое существование. 

Таким образом, творчество русских поэтов, ока-
завшихся в эмиграции, очень многогранно и разно-
сторонне, оно затрагивает проблемы России, в то 
же время знакомит читателя с особенностями ки-
тайской жизни, причем во всех ее проявлениях. В 
отличие от поэтов рассматриваемого периода, 
оставшихся на территории СССР, эмигранты были 
свободны в выборе своих тем, не подчиняясь стро-
гой официальной идеологии. В произведениях рус-
ских литераторов, проживающих в Китае, можно 
встретить разные направления символизм, акме-
изм, футуризм и т.д. 

“Культурная идентичность, особый жизненный 
опыт и уникальные эмоциональные переживания 
русских поэтов-эмигрантов отличают их от местных 
литераторов и писателей зарубежных стран, в кото-
рых они побывали. В результате их творчество об-
ладает индивидуальностью, которое свежо и при-
влекательно как для местных читателей, так и для 

жителей стран, в которых они были, создавая тем 
самым многочисленную аудиторию” [10, с. 110]. 

В современном мире в результате процесса гло-
бализации, вызванного быстрым и резким разви-
тием техники, взаимодействие между представите-
лями разных стран, а, следовательно, и различных 
мировоззрений, существенно увеличивается. Сего-
дня для того, чтобы приобщиться к китайской куль-
туре или культуре любой другой страны не нужно 
посещать эту страну, так же нет необходимости в 
поездке в другое государство для того, чтобы доне-
сти особенности картины мира русского человека. 
В настоящее время в этом существенно помогает 
сеть Интернет и современные технологии. Поэтому 
сегодня изучение литературы русских поэтов, живу-
щих в Китае, особенностей их мировоззрения - важ-
ная и значимая составляющая в формировании 
картины мира современного человека. 

Таким образом, XX век в целом внес существен-
ный вклад в появление и развитие совершенно но-
вых направлений в сфере культуры и поэзии в част-
ности. Одним из них является феномен русской 
эмигрантской литературы в Китае, которая имеет 
свои отличительные особенности, представляю-
щие собой ценность для современного и последую-
щего поколений. “Темы, затрагиваемые русскими 
эмигрантами за границей, дают возможность сфор-
мировать полноценную картину происходящих в 
рассматриваемый период событий, посмотреть на 
окружающий мир глазами поэтов, живущих в Китае” 
[11, с. 58]. 
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Holidays in the poems of Russian emigrant poets in China 
Gao Chunyu 
Perm State National Research University  
The relocation of artists, in particular poets, to another country always leads to 

a clash of two cultures. Naturally, emigrants cannot overnight forget all the 
values and norms that they have absorbed in their historical homeland. In 
parallel with this, there is an acquaintance and perception of the 
foundations characteristic of the country where they found themselves. As 
a result, a kind of combination of two worlds occurs, a new cultural 
phenomenon is formed. We can observe the same phenomenon in the 
process of Russian emigration to China. Poets who found themselves in 
this country for one reason or another were forced to be, as it were, 
between two worlds, nostalgic for the first and gradually absorbing the 
second. In this article we will consider the peculiarities of the work of 
Russian writers who found themselves in exile in China, taking as a basis 
their attitude to holidays. 
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Китайские элементы в поэзии Вс.Н. Иванова 
 
 
 
Лу Ин 
магистрант, Цицикарский университет  
 
Всеволод Никанорович Иванов – известный русский писатель-
эмигрант в Китае. Некоторые его стихи посвящены обычаям и 
традиционной культуре Китая, поэт концентрирует свои мысли 
на простых людях и проявляет большой интерес к их жизни. 
Творчество Вс. Иванова значительно обогатило сокровищницу 
русской эмигрантской литературы XX века. Его произведения не 
только оживили культурную жизнь русских эмигрантов в Китае, 
но и оставили богатое духовное наследие. В этой статье рас-
сматривается глубокое прочтение китайской « драконьей » куль-
туры поэтом Ивановым во время его пребывания в Китае, а 
также его поэзия « Сумерки», в которой присутствуются краски 
простого сословия. В этих двух стихотворениях поэт ярко изоб-
ражает традиционную китайскую культуру, народные обычаи и 
нравы, а также пейзажи. 
Ключевые слова: Всеволод Никанорович Иванов; Китай; куль-
тура; дракон; сумерки 
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Русская эмигрантская литература прошлого века 
является неотъемлемой частью русской литера-
туры.《Это литературный продукт определенного 
исторического периода, неотъемлемая часть со-
кровищницы русской культу》[1]. 《Русская эми-
грантская литература разделяется на европейскую 
русскую эмигрантскую литературу и литературу 
русского восточного зарубежья》[2].《Русская эми-
грантская литература в Китае - это литература, 
написанная на русском языке русскими писате-
лями, высланными в Харбин, Шанхай и другие ме-
ста Китая с начала XX века до 1950-х годов》[3].《
И можно сказать, что русская эмигрантская литера-
тура в Китае является "продолжением Серебряного 
века в целом"》[4]. В Китае русские писатели-эми-
гранты имеют особое творческое положение: они 
находятся далеко от Родины, но их жизненная 
среда тесно связана с русской культурой и тради-
циями; Они проживали в чужой стране, но никогда 
не расставались с родным языком. Их творчество 
отличается не только от советской литературы, но 
и от литературы русских эмигрантов на Западе.Тем 
не менее русская эмигрантская литература в Китае 
остается неотъемлемой частью русской литера-
туры XX века. Творчество русских писателей-эми-
грантов в Китае не только процветало в культурной 
жизни местных русских эмигрантов, но и оставило 
после себя большое духовное наследие. Своим 
творчеством они оживляли и процветали культур-
ную жизнь русских эмигрантов в Харбине, Шанхае 
и других городах Китая, обогащали изучение рус-
ской литературы. 

Несмотря на то, что русская эмигрантская лите-
ратура в Китае написана русскими эмигрантами на 
русском языке, Китай, где русские писатели-эми-
гранты жили, влиял на их творчество. Фон, сфера, 
объекты изображения и стиль создания, все это 
имеет отличительные китайские черты и китайский 
отпечаток, а его духовные качества произведений 
русских-эмигрантов пропитаны китайской культу-
рой и китайскими эмоциями.《В течение первых пя-
тидесяти лет XX века многие русские писатели от-
правились в изгнание на Север-восток Китая. 
Среди них были Вс. Иванов, В. Перелешин, А. 
Ачаир, А. Несмелов, Н. Байков, Н. Фёдорова, Н. 
Ильина, А. Хейдок, Л. Андерсен и другие. Количе-
ство опубликованных ими произведений было не 
только значительным, но и уникальным по содер-
жанию, а некоторые из них оказали большое влия-
ние на литературные и интеллектуальные круги 
русской диаспоры того времени》[5]. 

Всеволод Никанорович Иванов, как русский 
поэт, писатель, философ, историк, принадлежит ко 
второму поколению писателей-эмигрантов в Китае, 
известный как представитель евразийского движе-
ния 1920-х годов и один из немногих, кого называют 
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"отцом евразийского движения". Жизнь Вс. Иванова 
была легендарной.《Вс.Н.Иванов родился 19 но-
ября 1888 года в городе Волковыск Гродненской гу-
бернии в семье уроженца г. Москвы, учителя чисто-
писания и рисования》[6]. Окончив Санкт-Петер-
бургский университет в 1911 году, Вс. Иванов по-
ступил на военную службу и участвовал в Первой 
мировой войне. В марте 1920 года по Китайско-Во-
сточной железной дороге переехал в Харбин, где 
писал для газет, но в следующем году вернулся во 
Владивосток, а в октябре 1922 года снова покинул 
Россию и во второй раз отправился в Харбин через 
Корею. В 1923 году Вс. Иванов переехал в Шанхай 
и курсировал между Шанхаем, Харбином и несколь-
кими другими китайскими городами до середины 
1930-х годов. За несколько месяцев до окончания 
Второй мировой войны, покинув Шанхай, он вер-
нулся в Советский Союз и поселился в дальнево-
сточном городе Хабаровске. 

Вс.Иванов обладает широким кругом интересов, 
увлекаясь философией, культурой и историей. Его 
творчество весьма своеобразно. Во время пребы-
вания в Китае он опубликовал множество книг, та-
ких как:"В гражданской войне" (1921), "Огненная 
душа" (1921), "Беженская поэма" (1926), "Мы. Куль-
турно-исторические основы российской государ" 
(1926), "Крах белого Приморья" (Тяньцинь: 1927), 
"Ленин" (1928), "Поэма еды" (1928), "1905 год - ро-
ман молодой души" (1929), "Сонеты" (1930), "Фило-
софия Владимира Соловьёва" (1931), "Огони в ту-
мане "(1932), "Повесть об Антонии Римлянине" 
(1932), "Дело человека. Опыт философии культуры 
"(1933), "Рерих. Художник, мыслитель" ( Рига: 
1937).《Изучая работы Вс.Н.Иванова, не трудно за-
метить, что он был писателем, владеющим пером, 
пишущим о жизни в дальневосточном районе, фо-
кусируя внимание на окружающих людях и делах. 
Он через свои произведения воссоздал основные 
периоды истории России и Китая》[7]. 

На протяжении всей своей творческой жизни Вс. 
Иванов не оставлял без внимания Китай, глубоко 
изучая его историю и культуру, анализируя его 
связи с Россией и Западом. Многие из работ Вс. 
Иванова посвящены истории, культуре и отноше-
ниям Китая с Россией и Западом. Китай дал писа-
телю свободу мыслить, и именно здесь Вс. Иванов 
стал писателем и философом. Вс. Иванов искренне 
любил Китай, в своих очерках он в глубоком эмоци-
ональном тоне знакомил русских с глубиной и вели-
чием китайской культуры, и его уважение к китай-
ской культуре отразилось в его последующих фило-
софских и литературных работах. 

Ⅰ.поэзия《Дракон》 
В развитии человеческой цивилизации мифы, в 

которых отражается все многообразие цивилизаци-
онного развития, являются как живыми окаменело-
стями культуры, так и дериватами постепенного 
процесса общественного развития. В процессе раз-
вития культуры дракон стал отличительным куль-
турным измерением, тесно связанным с мифом и 
символизмом, и также---началом культурного раз-

вития.《Образ дракона - символ тысячелетнего ду-
ховного развития китайской культуры. Этот образ 
сформировал особую систему смыслов и иконогра-
фических моделей, обладающих уникальным во-
сточным колоритом》[8]. Стихотворение « Дракон » 
является описанием китайской культуры драконов 
Ивановым. 

Фонарь из пузыря. Он тянут белой грушей,  
Лениво-матовой, как будто жемчуга. 
Над ним же приподнял коричнево рога  
Дракон, извившийся своею узкой тушей.  
Смотри на формы те, замолкни и послушай:  
«Давно, давно, когда лишь берега  
В потопе поднялись и залегла в лога 
Вода, что сброшена вновь проявленной сушей,  
 
Тогда суставами поверстаны деревья,  
Туманы над землей, а на животных перья, 
И жизнь на островах среди безбрежных рек.  
 
Тогда летали те грозящие драконы»,  
И знал китаец их на облаках огромных  
От дивных дней последний человек[9,с.411].  
Это стихотворение на тему "Дракон" ведет чита-

теля в таинственное и древнее восточное царство 
через богатую образность и глубокие символы. 
Благодаря ярким метафорам и детальным изобра-
жениям, "Дракон" представляет мифическую кар-
тину драконов и древних времен. 

Прежде всего, начиная с“Фонарь из пузыря”, 
раздутые формы и яркость которого задумчивы до 
яркости и тепла ночи. Кажется, что на ней изобра-
жен древний, традиционный инструмент, перепол-
ненный фольклором и историей. Под пером автора 
«дракон» и « фонарь » умело слились, наглядно де-
монстрируя тесную связь между драконами и по-
вседневной жизнью в китайской культуре. Изобра-
жение дракона на фонаре оживает: его рога приоб-
ретают темно-коричневую текстуру, а тело стано-
вится извилистым, стройным и мощным. Это тща-
тельное изображение создает древнюю и таин-
ственную атмосферу, погружающую в глубины ки-
тайской культуры. Рога дракона твердые, а корич-
невый цвет несет в себе веяние древности и спо-
койствия, а благодаря стройному телу этот дракон 
кажется вышедшим из древнего мифа. Затем автор 
использует образ дракона, чтобы проиллюстриро-
вать легенду древних времен. Когда потоп отступил 
и появилась земля, деревья уравновесились, 
земля покрылась туманом, расправили крылья су-
щества, а острова в реках ожили. Это описание 
словно ведет читателей в мир, полный тайны и чи-
стоты. В этом мире Дракон является властителем 
неба, олицетворяющим поклонение и благоговение 
людей той эпохи перед неизведанными силами, а 
его существование свидетельствует о стремлении 
людей той эпохи к свободе и исследованиям. Поэт 
упомянул "и знал китаец их на облаках огромных，
От дивных дней последний человек". "Ужасный 
дракон" здесь контрастирует с предыдущим обра-
зом дракона и подчеркивает его таинственность и 
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величие. Это намекает на мудрость китайцев, вы-
ражающую своего рода благоговение и осознание 
дракона и постепенное освоение мудрости жизни в 
гармонии с драконом (т.е. силами природы) на про-
тяжении долгого исторического периода, а также на 
значимость дракона в китайской культуре. Эта муд-
рость позволяет китайцам сохранять стойкость пе-
ред вызовами и трудностями. 

В Китае культура драконов имеет долгую исто-
рию, "драконья" культура насчитывает не менее 8 
000 лет, китайский народ известен как "наследник 
дракона". Дракон - это тотем китайской нации, с 
крепкой и величественной осанкой, мужественным 
и бесстрашным духом, благословением чувств, 
мощной и несравненной силой, влияет на все ас-
пекты жизни китайцев. В книге « Свод лекарствен-
ных трав·Крыло》 пишется: « Драконьи чешуйча-
тые черви》[10]. 《Фу Си, как самый ранний руково-
дитель страны, записанных в древних китайских 
книгах, считается основателем тотемных драконов. 
По преданиям, он заложил культ тотема «дракона», 
благодаря чему эта традиция веры сохранилась и 
продолжилась》[11]. Дракон，как символ тотема 
Китая，возник в результате слияния человеческой 
фантазии и предстал в виде загадочного существа, 
обладающего такими характеристиками, как рога 
оленя, голова верблюда, глаза кролика, тело змеи, 
рыбья чешуя, орлиные когти и т. д., и отличающе-
гося метаморфозами и вознесением в небо. А в 
России культура драконов другая. Пять тысяч лет 
назад на Юге Месопотамии были обнаружены дра-
коны, высеченные Шумерами на круглых каменных 
печатях, которые считались символами злобы, 
насилия, наводнения. В традиционной русской 
культуре "дракон" сначала почитался как "змей". С 
возникновением православия история о том, как 
Адам и Ева были обольщены змеем в Библейское 
Бытие, открыла русскому народу глаза на злые про-
явления змея, а дракон, из-за своего сходства со 
змеем, был объявлен воплощением зла, и с тех пор 
змей стал символом зла. В Библии, изданной в 
1663 г., употребляется только слово «змий» (и 
«змия»): «и пород их изыдет змия паряща» (Ис. 14, 
29), «и будет село змием» (Ис. 34, 15), «и се змий 
велик чермен (красен — Г. К.) имея глав седмь и 
рогов десять, и на главах его седмь венец» (Апок. 
12, 9), «и вложен (низвергнут — Г. К.) бысть змий 
великий, змий древний, нарицаемый диавол и са-
тана» (Апок. 12, 9)» [12]. 《Образы этого зла прони-
зывают христианское учение, а также связанные с 
ним литературные произведения и культуру, из ко-
торых вытекает злая культура « драконов»》[13].《
Изображение злого дракона имеет свой аналог в 
российском гербе，На груди двухголового орла на 
красном щите рыцарь в белой накидке на белом 
коне пронзает копьём дракона с широко открытым 
ртом, и дракон падает на землю под его конем. Это 
символизирует то, что добро победило зло, а герой 
защитил страну》[14]. Большинство исследовате-
лей сходится во мнении, что он был заимствован из 
иконографиисв. 《Георгия Победоносца, которого 

многие русские князья считали своим покровите-
лем, особенно в военных делах》[15]. 

По этой причине человека, убившего дракона, 
называют "драконоборцем", чтобы прославить его 
храбрость. Такое изображение дракона отражает 
героизм и боевой дух русской культуры. В китайских 
культурных традициях дракону придается более 
позитивный оттенок. Как символ китайской цивили-
зации, дракон олицетворяет собой предзнаменова-
ние удачи, силы и мудрости, мужества и надежды. 

Дракон является продуктом обожествления. У 
Китая и России есть особые сюжеты о драконах. 
культурные различия между двумя странами при-
водят к совершенно разным пониманиям культуры 
дракона. Китайцы любят и уважают дракона, считая 
его тотемом высшей славы, а россияне ненавидят 
и боятся дракона, который является символом дур-
ного предзнаменования и зла.《Между китайским 
"драконом" и русским "змеем" существуется огром-
ная разница в культурной коннотации, их культур-
ная символика диаметрально противоположна. Ки-
тайский "дракон" символизирует силу позитива и 
имеет положительное значение, в то время как в 
России так называемый "змей" представляет собой 
злой и негативный образ. В результате эти две 
культуры резко противоположны друг другу и могут 
рассматриваться как разные культурные символы
》[16]. 《Один из русских мифологов считает, что 
дракон занимает центральное место в китайском 
мифе: дракон в сердцах китайцев может вызывать 
бури и ливни, приносить счастье народу, символи-
зирует богатство, поэтому китайцы любят этот сим-
вол. Несмотря на то, что россияне хорошо приняли 
западный злой образ дракона, есть вероятность, 
что западный дракон происходит из Китая, ведь ис-
ход дракона в Китае был очень ранним, и имеет 
много тысячную историю, возможно, плод упал на 
землю и покатился вдаль》[17]. Учитывая долгую 
историю и глубокое влияние дракона в китайской 
культуре, такое мнение небезосновательно. Воз-
можно, как гласит старая пословица, « плод упал на 
землю и покатился вдаль», и именно так происхож-
дение дракона перешло с востока на запад. 

В стихотворении повествованием старинных ис-
торий тонкими штрихами изображен образ дракона. 
Несмотря на то, что образ дракона в России часто 
воспринимается негативно, китайская любовь к 
дракону как культурная традиция находит доброе 
понимание у поэта, выражающего любовь к тради-
ционной китайской культуре. Стихотворение де-
монстрирует таинственность, величие и глубокие 
культурные коннотации драконов, а также выра-
жает мечту и благоговение перед природой и пер-
вобытным миром. Это стихотворение демонстри-
рует важное место дракона в китайской культуре, а 
также мудрость китайского народа, живущего в гар-
монии с природой. Все стихотворение наполнено 
поэзией и философией и заставляет задуматься. В 
этом стихотворении выражается любовь поэта к 
традиционной китайской культуре, знакомство с 
ней и глубоко отображается контекст китайской 
драконьей культуры.  
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Ⅱ.стихотворение« Сумерки» 
Вс. Иванов также проявлял большой интерес к 

спокойной и мирной деревенской жизни в Китае. В 
стихотворении «Сумерки» деликатным и лаконич-
ным языком поэт рисует обычный, целостный, гар-
моничный и интригующий красивый вид в сумерках, 
в то же время автор умело слил гуманистические 
элементы, образуя картину, наполненную дыха-
нием народной жизни. 

Сумерки 
Из голубого в палевый 
Спустился цвет небес. 
Опаловый эмалевый 
На нем горы отвес.  
Изогнутое дерево  
Прорисовала кисть. 
Лазорево и хмелево 
Вполях дымки свились. 
И близко над оврагами 
Из глины битый дом  
Уж светится бумагою 
Заклеенным окном.[18, с.411] 
Поэт выбрал именно сумерек в качестве фона 

для поэзии, потому что сумерек наполнен спокой-
ствием и теплотой, и символизирует конец дня и но-
вое начало. Тема «Сумерки» не только демонстри-
рует острое наблюдение поэта за видами природы, 
но и намекает на глубокие эмоции поэта к Китаю и 
традиционной китайской культуре. 

Поэт начал стих с неба, которое превратилось 
из голубого в светло-желтый, это многослойное 
преобразование оттенков тонко перекликалось с 
течением времени и сменой света и намекало на 
то, что солнце вот-вот зайдет и наступит ночь.《Си-
ний цвет особенно спокойный цвет среди цветов》
[19]. В русском языке ясный голубой цвет дневного 
неба придает тишину, спокойствие, свободу и хоро-
шее настроение, тонко отражает радостное и спо-
койное настроение поэта в это время. Светло-жел-
тый цвет — яркий цвет, в Китае имеет совершенно 
особое значение .《В древние времена « желтый » 
считался благородным цвето》[20]. Применение 
цвет «желтый» выражало понимание традиционной 
китайской культуры поэтом. В то же время эта 
смена цветов оттеняет очертания скалистых вер-
шин, ярких и притягательных, как опаловая эмаль, 
как будто неподвижные вершины в сумерках стано-
вятся более твердыми и объемными, богатыми бес-
конечной жизнью и энергией. В описании горных 
вершин видно, что поэт от высокого к низкому, от 
далекого и к близкому, в виде пространства сделал 
сумеречную сцену перед глазами читателя и выра-
зил прекрасный пейзаж тихих сумерек, который глу-
боко опьянил поэта. 

Далее поэт переходит к изображению деревьев. 
Изогнутое дерево как прорисовано кистью. Эта яр-
кая и сильная метафора не только подчеркивает 
красоту формы кроны дерева, но и умело объеди-
няет элементы традиционной китайской живописи, 
что усиливает художественное воздействие стихо-
творения, выражает восхваление и любовь поэта к 

традиционной китайской культуре. При этом над по-
лем витает зеленоватый дым, который добавляет 
всей сумеречной картине оттенок тайны. Живые 
природные пейзажи показываются читателю, как в 
кино, от дальнего к ближнему, от спокойствия к дви-
жению. Чувствуется, что в это время настроение 
поэта великодушное. Мазками поэта первоначаль-
ные безвкусные природные сцены с насыщенными 
красками света и тени, ярко изображенными изме-
нениями, светятся поэтическим смыслом. 

В последних двух строках стихотворения поэт 
уникальным образом вводит гуманитарный фактор. 
Неподалеку от оврагов саманные домики и накле-
енная на окна белая бумага - в этих, казалось бы, 
обычных сценах ощущается сильное чувство 
жизни. Свет из окна символизирует тепло домаш-
него очага и надежду перед жизнью. Белая бумага, 
наклеенная на окна, - отражение глубокого воспри-
ятия поэтом сцен народной жизни Китая того вре-
мени. Сочетание поэтом природных и гуманистиче-
ских пейзажей не только обогащает подтекст стихо-
творения, но и делает его ближе к жизни людей, 
одурманивает их. Последние две строки стихотво-
рения выражают восторг поэта от народной жизни, 
а также его восхваление и любовь к традиционной 
китайской народной культуре, но в то же время чув-
ствуется и ностальгия поэта по Родине. 

Стихотворение "Сумерки", изображая очарова-
тельный тихий пейзаж в сумерках, природные и гу-
манистические ландшафты, которые несут в себе 
китайские черты, выражает восхищение поэта при-
родными пейзажами Китая, простотой и безмятеж-
ностью народной деревенской жизни, а также его 
любовь к традиционной китайской культуре. Поэт, 
используя пространственное и цветовое изображе-
ния, смешение чувства и обстановки, многомерно 
выражал любовь поэта к китайской культуре, делал 
все стихотворение полным любви и восхваления 
Китая, красоты и тепла жизни. 

 
Заключение 
Вс. Иванов в глубоком тоне познакомил россиян 

с глубиной и величием китайской культуры, к кото-
рой его уважение отразилось в его философских и 
литературных произведениях. Поэтические произ-
ведения поэта отражают его глубокую привязан-
ность к китайскому народу и выражают активное со-
действие культурным обменам между Россией и 
Китаем. В поэзии мы видим любовь поэта к китай-
ской культуре. Произведения Вс. Иванова богаты 
традиционной китайской культурой, повседневной 
жизнью, обычаями, символами, мифами и филосо-
фией. Дракон и сумерки - это изображение поэтом 
китайской культуры. 

В поэме "Дракон" поэт умело использует бога-
тую образность и символические изображения, 
чтобы передать величие и таинственность дракона. 
Будучи священным животным в традиционной ки-
тайской культуре, дракон является не только пред-
ставителем тайны и власти, но и глубоким нацио-
нальным чувством и духовной поддержкой. Вс. Ива-
нов проявлял глубокий интерес к жизни простона-
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родья и в стихотворении "Сумерки" изобразил ку-
сочки жизни простолюдинов на фоне сумерек с 
точки зрения простых людей, показав позитивное 
отношение обыкновенных людей к жизни и их 
стремление к лучшей жизни. 

В целом поэтические произведения Всеволода 
Иванова, будь то интерпретация традиционной ки-
тайской культуры или изображение жизни простых 
людей, полны глубокой гуманистической озабочен-
ности и художественного обаяния. Произведения 
поэта, у которых большое современное значение, 
оказали большое влияние на литературу русской 
диаспоры в Китае и обогатили сокровищницу рус-
ской литературы. Как утверждает китайский учёный 
Ли Яньлин, что《Это уже не просто "особая русская 
литература", ее можно назвать полукитайской лите-
ратурой》[21]. Основанием для этого является то, 
что русская эмигрантская литература в Китае тесно 
связана с Китаем, в ней красочно показана уникаль-
ность китайского общества. Русская эмигрантская 
литература в Китае опирается на многие качества 
китайской культуры, представляя китайские сю-
жеты, социальный фон, национальный характер, 
обычаи и традиции, традиционные китайские эсте-
тические взгляды. Творчество Пс. Иванова, показы-
вая новый взгляд на развитие литературы, объяс-
няет важное место русской эмигрантской литера-
туры в истории литературы, сильно влияло на раз-
витие и изучение русской эмигрантской литературы 
в Китае, а также подчеркивает важность культурных 
обменов и взаимодействий между Россией и Ки-
таем. 
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Chinese elements in the poetry of Vsevolod Nikanorovich Ivanov 
Lu Ying  
（College of Foreign Languages, Qiqihar University, Heilongjiang, 

Qiqihar161006） 
Abstract: Vsevolod Nikanorovich Ivanov is a well-known Russian writer and 

emigrant in China.Some of his poems are dedicated to China's customs 
and traditional culture, the poet concentrates his thoughts on ordinary 
people and shows great interest in their lives.The works of Vsevolod 
Nikanorovich Ivanov significantly enriched the treasury of Russian 
emigrant literature of the 20th century.His works not only revived the 
cultural life of local Russian emigrants, but also left a rich spiritual 
heritage.This article examines the deep reading of the Chinese "dragon" 
culture by poet ivanov during his stay in China, as well as his poetry 
"twilight", which contains the paints of a simple class.In these two poems, 
the poet vividly depicts traditional Chinese culture, folk customs and 
mores, and landscapes. 
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Отражение языковой картины мира в разговорной  
(или бытовой) метафоре 
 
 
 
Павлова Дарья Николаевна 
кандидат филологических наук, доцент, Амурский государствен-
ный университет, darja_galimova@mail.ru 
 
Статья посвящена изучению вопроса об отражении языковой 
картины мира в бытовой метафоре. Автор акцентирует внима-
ние на том, как знания и представления человека о мире, его 
устройстве, ценности и культурный код репрезентируются в 
речи. Именно язык непосредственно реализует коммуникатив-
ный акт и создает метафоры. Метафора создается в нашем со-
знании на основе имеющихся знаний и представлений об 
устройстве мира с учетом социальной ситуации.  
Все когнитивные процессы проходят через языковую картину 
мира, которая является уникальной для каждого народа. Это 
обусловлено историческими, политическими и экономическими 
особенностями развития народов. Языковая картина мира еще 
недостаточно изучена, что определяет актуальность данной ра-
боты. Именно она помогает человеку не просто понимать мир, 
но и формирует отношение к окружающей действительности, 
определяет культурное и историческое развитие народа.  
В результате исторического развития формируется особый тип 
мышления, свой язык и представления о мире, которые отража-
ются в языковой картине мира через метафоры. Метафора не 
просто художественное преувеличение. Это образ, результат 
мышления, несущий знания и культурный код. Метафора стро-
ится на основе концепта, значимого для языка.  
Именно поэтому языковую картину мира надо изучать через 
функционирование метафор. Образ видения мира лингвисты 
должны изучать через концептуальный и когнитивный анализ ой 
лексики, через которую реализуется. На первое место выходит 
не просто смысловое содержание и значение слова, а ассоциа-
тивные связи, которые оно вызывает в сознании носителей 
языка.  
Ключевые слова: языковая картина мира, метафора, концепт, 
язык, русский язык, лингвоконцептология, лингвокультурология, 
метафоричнсть, метаязык, дискурс, ментальность.  
 
 

Введение. Наша речь – отражение нашего созна-
ния. Она передает мысли, чувства, видение мира. 
А еще именно в речи передается культурный код 
народа, совокупность представлений о мире и его 
устройстве, восприятие и концептуализация дей-
ствительности. Каждому языка свойственна уни-
кальная картина мира.  

Языковая картина мира – отраженные в языке 
знания и представления о мире, уникальный и свое-
образный способ восприятия мира. Для каждого 
языка характерна своя языковая картина мира [2]. 

На территории Российской Федерации и любого 
другого многонационального государства прожи-
вает огромное количество разных народов и этно-
сов. Несмотря на то, что они объединены одним 
пространством и временем, у них одни и те же или 
близкие условия экономического и социального 
развития, у каждого народа будет своя картины 
мира, которая будет отражаться в языке. 

Основные характеристики картины мира следу-
ющие: 

1. одновременно является следствием истори-
ческого развития этноса и языка и причиной свое-
образного пути их дальнейшего развития; 

2. является системой духовных и языковых со-
держаний, благодаря которым функционирует 
язык; 

3. меняется с течением времени. Это обуслов-
лено политическими, историческими, экономиче-
скими и социальными изменениями в развитии об-
щества; 

4. создает однородность языковой сущности, 
способствуя закреплению языкового и культурного 
своеобразия в видении мира и его обозначения 
средствами языка; 

5. через язык формируется представление об 
окружающем мне; 

6. языковая картина мира передается от поко-
ления к поколению через образ жизни, правила по-
ведения, нравственные ценности, мировоззрение 
[2]. 

В современной лингвистике тема языковой кар-
тины становится все более актуальной. Это обу-
словлено тем, что под языковой картиной мира по-
нимают вторичный мир, который является резуль-
татом преломления в нашем сознании объектив-
ного мира.  

Языковая картина тесно связана с метафорой. 
Метафора представляет собой процесс и результат 
запечатления в языке национально-культурного бо-
гатства, которое было накоплено народом за все 
время его развития [7; 65]. 
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Человек использует метафоры не только в худо-
жественных текстах, мы мыслим метафорами, вы-
ражаем свои мысли, воспринимаем мир через ме-
тафоры.  

Об этом писал зарубежный лингвист Дэвид Пан-
тер, который утверждал, что любой наш коммуника-
тивный акт предполагает необходимость заинтере-
совать собеседника. Это невозможно сделать без 
использования метафоры. Следовательно, мета-
фора – обязательный элемент нашей речи и нашей 
языковой картины мира.  

Метафора является одним из способов созда-
ния языковой картины мира. Она помогает по-но-
вому увидеть изученный и знакомый объект. Созда-
ется новый образ существующего предмета, кото-
рый закрепляется в языке и сознании. Образ, кото-
рый лежит в основе метафоры, является внутрен-
ней формой, содержанием, содержит в себе необ-
ходимые ассоциации.  

Когда человек выражает мысли метафорически, 
он демонстрирует не только высокий уровень вла-
дения слова, но и значимость тех или иных пред-
ставлений. 

 
 
Материалы и методы исследований 
Методологическая и теоретическая основа науч-

ной статьи представлена трудами российских и за-
рубежных лингвистов, занимающихся изучением 
языковой картины мира и концептов. Например, Ар-
утюнова Н. Д., Чудинов А.П., Turner, M., Жуйкова, 
О.В. и т.д. 

В основу исследования положены приемы типо-
лого-сопоставительного метода, анализа концеп-
тов и метафор русского языка. Материалом иссле-
дования является лексика русского языка. 

 
Результаты и обсуждения 
Языковая картина не просто отражение в языке 

знаний и представлений о мире, а продукт созна-
ния, который появился в результат взаимодействия 
мышления и языка. Реализуется языковая картина 
мира только в коммуникативном акте. Метафора 
придает образность высказываниям [4]. 

Только носители одного культурного кода могут 
правильно расшифровать метафору, так как у них 
общая концептуальная сфера и одинаковый ассо-
циативный ряд.  

Существует несколько классификаций мета-
форы. Например, теория концептуальной мета-
форы американских лингвистов М. Джонсона и Дж. 
Лакоффа. Они выделили 2 типа метафор: ориента-
ционные и онтологические. Ориентационные мета-
форы связаны с пониманием и ощущением про-
странства. В их основе лежит противопоставление. 
Например, быть на высоте. Значение метафоры: 
«быть лучше всех». Мы видим ассоциацию и тес-
ную связь между «высота» и «лучше всех». В язы-
ковой картине мира быть именно высота ассоции-
руется с успехом. Подтверждение тому метафоры 
идти вверх по карьерной лестнице, на пике попу-
лярности, достичь высот.  

Онтологические метафоры помогают переда-
вать абстрактные значения, чувства и эмоции. Та-
кие метафоры помогают представить конкретный 
пример отдельно от остальных или наоборот 
внутри чего-то: «быть в теме», « в кругу избранных» 
т.д. [6]. 

Существует теория концептуальной интеграции 
(теория блендинга), разработанная Тернером М. и 
Фоконье Ж. В ее основу легли различия в видении 
процесса метафоризации. До этого модель мета-
форы была двух доменной (сфера-источник и 
сфера-мишени, называемая иначе магнитом), они 
предложили 4 пространства: два исходных про-
странства (input spaces), общее пространство 
(generic space) и смешанное пространство (blended 
space) или бленд (blend). Два исходных простран-
ства соотносятся со сферой источником и сферой 
целью; общее пространство содержит абстрактные 
моменты (роли, фреймы и схемы), характерные ис-
ходным пространствам; в «бленде» происходит 
смешение деталей исходных пространств, образу-
ется новая концептуальная структура, не завися-
щая от исходных пространств, и имеет свои способ-
ности для дальнейшего развития [13].  

Левин Ю.И. классифицирует метафоры по спо-
собу выполнения компаративного компонента. Он 
выделяет метафоры-сравнения (золотые руки), 
метафоры-загадки (белая скатерть весь мир 
накрыла, висит груша – нельзя скушать); мета-
форы, которые переносят свойства одного объекта 
на другой (взгляд пронзил/вонзил взгляд).  

Классификация Чудинова А.П. была создана 
для политического дискурса, но со временем стала 
универсальной. В основе лежит семантика мета-
форы. Именно эта классификация является осно-
вой для российского языкознания. Выделяется 4 
типа метафор: антропоморфная, природоморфная, 
артефактная и социоморфная метафоры [12].  

Антропоморфная метафора относится к науч-
ному ядру лексики, в частности физиологии и ана-
томии. Именно через антропоморфные метафоры 
мы передаем информацию о семье, анатомии, здо-
ровье и болезни и т.д. [9; 263]. 

Например: развязать язык, болезнь настигла, 
Россия – мать, математика – мать наук, Ахилле-
сова пята.  

Артефактная метафора отражает представле-
ния человека о себе или о ком-то другом, о неживом 
объекте как о неком артефакте: язык – зеркало 
души, лишиться последней рубашки. Как правило, 
источником таких метафор является медиадискурс 
[5; 180]. 

Социоморфная метафора имеет тесную связь с 
социальными процессами общества. Например, в 
сфере экономики, финансах, культуре и т.д. источ-
ником пополнения также является медийный дис-
курс [3]. Например: информационная война, поли-
тика – театр, политическое закулисье, русская 
рулетка, пойти ва-банк, колесо Фортуны . 

Природоморфная метафора связана с живой и 
неживой природой. Внутри этой группы Чудинов 
А.П. выделяет ряд подгрупп: антропоморфная ме-
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тафора (звезды светят в окно), фитоморфная ме-
тафора (пожинать плоды своих усилий, не иметь 
корней), теоморфная метафора, зооморфная мета-
фора (как мартышка с зеркалом, человек-лиса, 
упрямый как осел). 

Таким образом, в русском языке много класси-
фикаций и видов метафор. Все они отражают виде-
ние человека на окружающий мир, иллюстрируют 
ассоциативные связи. Все это находит отражение в 
языке. Например, все зооморфные метафоры стро-
ятся на переносе значимых и характерных качеств 
животного на человека. Это отражает знания обще-
ства о животном мире, накопленные за историю су-
ществования. При этом у каждого народа эти каче-
ства будут разные [10]. 

Одной из самых известных бытовых метафор 
является выражение мой дом – моя крепость. В 
бытовой метафоре выделяют 2 сферы: магнит и ис-
точник. В нашем примере сферой магнитом явля-
ется дом, а источником – крепость.  

Другие примеры бытовой метафоры: лес рук, 
как по маслу, прирасти к месту, пустить корни, 
океан глаз, золотые руки. В основу названных ас-
социаций положена метафора, через которую чело-
век воспринимает действительность [8]. 

Опишем метафоры, основанные на переносе 
свойств животных на человека: медведь на уши 
наступил, заячье сердце, крокодильи слезы, ля-
гушка-путешественница (метафора на основе 
детской сказки), ежовые рукавицы, лебединая вер-
ность. В основу подобных метафор было поло-
жено определенное, значимое и характерное 
только для этого животного качество. Подобные 
метафоры используются для похвалы или, наобо-
рот, чтобы в мягкой и шутливой форме указать че-
ловеку на его недостатки. Таким образом, зооморф-
ные метафоры демонстрируют, что для языковой 
картины мира русского языка важен животный мир. 
Это обусловлено тем, что люди понимают, что рас-
тения, животные и звери, человек – части окружаю-
щего мира.  

Широко используются метафоры в загадках. Лю-
бая загадка полностью построена на переносе при-
знака одного предмета на другой, без метафорич-
ности этот жанр не может существовать: висит 
груша – нельзя скушать; не лает, не кусает, а в 
дом не пускает; на полянке девчонки в белых ру-
башонках, в зеленых полушалках и т.д. Метафо-
ричность строится на переносе качества характера, 
внешнего вида, действия и т.д.  

Понятие «метафора» тесно связано с концеп-
том. Концепт представляет собой знание, содержа-
щее культурную ценность для конкретного народа. 
Концепт – словесное выражение этого культурного 
знания, порожденного особенностями восприятия 
мира конкретным народом. Существует множество 
определений этого понятия. Каждый исследова-
тель использует свой подход для выделения кон-
цепта и его признаков, но общая сема всех опреде-
лений – отражение культуры, менталитета и миро-
воззрения народа, их речевая репрезентация. Мен-
талитет – восприятие конкретным народом окружа-
ющего мира, действительности. 

6. Концепт функционирует не сам по себе, а в 
сочетании с другими концептами. Совокупность и 
использование концептов порождает концепто-
сферу. Концептосфера представляет собой когни-
тивное поле функционирования концептов. Она от-
ражает ментальность народа, его языковую кар-
тину мира. Менталитет является одним из способов 
репрезентации концептосферы, одним из источни-
ков ее формирования. Концептосфера является ис-
точником народного менталитета. Таким образом, 
концепт также влияет на развитие языковой кар-
тины, реализует и актуализирует ее в речи [11]. 

7. Концепт содержит в себе максимально значи-
мый для народа образ. Например, для русского 
языка характерны концепты пространства, чувств, 
живой и неживой природы, погодных условий 
(степь, река, лес и степь, воля, береза, метель и 
снег, медведь, заяц и т.д.). Эти концепты нашли вы-
ражение в метафорах: как снег на голову, заблу-
диться в трех соснах, лисья хитрость, река вре-
мени и т.д.  

8. Без концептов существование метафор и 
языковой картины мира невозможно. Именно кон-
цептосфера – основа языковой картины мира, на 
ней строится метафоризация.  

9. В связи с этим при анализе метафор важно 
уделять внимание концептам, которые них зало-
жены, это поможет глубже и точнее понять смысл. 
Без знания концепта не носители языка, ино-
странцы не понимают идиом и метафорических вы-
сказываний, так как воспринимают их буквально.  

10. Необходимо отметить, что неодушевленные 
предметы, погоду, пространство в русской языко-
вой картине мира часто одушевляют, наделяя спо-
собностью двигаться, выполнять ряд действий. 
Например, метель метет/воет, метель 
намела/засыпала/замела и т.д.; снег и дождь 
идет; природа удивляет, торжествует; 
лето/зима/весна/осень пришли, задержались. 

11. Это свидетельствует, что названные кон-
цепты олицетворяют собой некое существо, играю-
щее важную роль в жизни природы, что человек 
преклоняется перед силой природы. Поэтому дан-
ные концепты и используются в метафорах, выра-
жая разные чувства, эмоции, настроения.  

 
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, 

что знания о мире, культурное наследие, ценности 
и прочее передается из поколения в поколение че-
рез язык, а именно через языковую картину мира. И 
важную роль в этом играет метафора.  

Метафора отражает образность мышления 
народа, его взгляд на мир. Метафора создается не 
просто так, она возникает как средство выражения 
для привлечения внимания. Метафора, менталитет 
и языковая картина мира неразрывно связаны 
между собой. Языковая картина мира, отражаясь в 
метафоре, формирует менталитет народа. Разный 
язык, разная историческая и социальная обуслов-
ленность, разное мышление, разное географиче-
ское расположение и проживание на разных участ-
ках (горы, равнины и т.д.) формирует разный мен-
талитет. Все это находит выражение в языке через 
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метафоризацию. Метафоры, выражая языковую 
картину мира, выполняют разные функции.  

Между разными метафорами, относящимися к 
одному концепту существует тесная связь, которая 
формирует языковую картину мира, передает об-
разность мышления народа.  

Подводя итог проведенному исследованию, 
можно сделать вывод, что концепты репрезентиру-
ется в речи как метафоры через предмет, действие 
и признак, что свидетельствует о важности кон-
цепта для языковой картины и культуры, менталь-
ности.  

Метафора является важной частью культуры и 
передается носителям языка на ментальном 
уровне. Языковая картина мира может отражаться 
в метафоре в разных пластах лексики: разговорная 
речь, публицистическая речь, научный дискурс, по-
литический дискурс, тексты медиа, художественной 
литературе и т.д.  

При изучении языковой картины мира через ме-
тафоризацию важно помнить, что все образы и ас-
социации являются важной частью культурного 
кода народа и их нельзя изучать отдельно от куль-
турного контекста. Именно в нем весь смысл языко-
вой картины мира и метафоризации, без культур-
ного подтекста метафора будет лишь набором слов 
с прямым значением. Поэтому в современном язы-
кознании при изучении метафор и языковой кар-
тины мира используются методы и подходы культу-
рологии, языкознания, сравнительной лингвистики 
и ряда других наук. 
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Reflection of the linguistic picture of the world in a colloquial (or 

everyday) metaphor 
Pavlova D.N. 
Amur State University 
The article is devoted to the study of issues of the modern linguistic picture of 

the world in everyday metaphor. The author focuses on how a person’s 
knowledge and ideas about the world, its structure, values and cultural 
code are represented in speech. It is language that directly carries out the 
communicative act and generates metaphors. Metaphor arises in our 
decisions based on existing knowledge and presented structures of the 
world, taking into account social situations. 

All cognitive processes pass through the linguistic picture of the world, which is 
unique for each nation. This is due to the historical, political and economic 
features of the development of peoples. The linguistic picture of the world has 
not yet been sufficiently studied, which determines the relevance of this work. 
It is precisely this that helps a person not only understand the world, but also 
shapes his attitude towards the surrounding reality and determines the cultural 
and historical development of the people. 

As a result of historical development, a special type of thinking, its own 
language and ideas about the world are formed, which are reflected in the 
linguistic picture of the world through metaphors. Metaphor is not just 
artistic exaggeration. This is an image, the result of thinking, carrying 
knowledge and cultural code. A metaphor is built on the basis of a concept 
that is significant for the language. 

That is why the linguistic picture of the world must be studied through the 
functioning of metaphors. Linguists should study the way of seeing the 
world through conceptual and cognitive analysis of the vocabulary through 
which it is realized. What comes first is not just the semantic content and 
meaning of a word, but the associative connections that it evokes in the 
minds of native speakers. 

Keywords: linguistic picture of the world, metaphor, concept, language, 
Russian language, linguoconceptology, linguoculturology, 
metaphoricality, metalanguage, discourse, mentality. 
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Тема жертвы в романах Кадзуо Исигуро 
 
 
 
Смирнова Ольга Михайловна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной ли-
тературы? РГПУ им. А. И. Герцена smirnovaolga-2010@mail.ru 
 
В статье рассматривается тема жертвы в романах современного 
британского писателя К. Исигуро, анализируются основные ас-
пекты этой темы и ее эволюция в творчестве автора. Тема 
жертвы играет важную роль в сюжете ранних и поздних романов 
Исигуро, она определяет расстановку основных персонажей и 
служит средством их характеристики. В ранних романах повест-
вователями являются персонажи, которые приносят в жертву 
других людей, в поздних — те, кому предназначено стать жерт-
вами. На первый взгляд, тема жертвы в творчестве Исигуро об-
наруживает мифологические импликации, связанные с комплек-
сом архаических ритуалов и устойчивых мифологем западной 
культуры. Но анализ темы выявляет ложность этих импликаций 
в контексте прозы Исигуро, что обусловлено авторскими воззре-
ниями на сущность современной действительности. Жертва те-
ряет высший метафизический смысл, оказывается вынужденной 
или бесплодной; в рамках дескрализованной культуры подлин-
ное жертвоприношение и подлинное самопожертвование оказы-
ваются в равной степени невозможными. 
Ключевые слова: дегуманизация, десакрализация, жертва, 
жертвенность, жертвоприношение. 
 

Творчество британского писателя, нобелевского 
лауреата Кадзуо Исигуро (Kazuo Ishiguro), как и 
творчество многих современных авторов, все еще 
остается мало изученным в отечественном и зару-
бежном литературоведении, несмотря на то, что 
представляет собой значимое явление мирового 
литературного процесса. Представленная во мно-
гих произведениях Исигуро тема жертвы не привле-
кала специального внимания исследователей, а, 
между тем, она играет важную роль в структуре по-
вествования и, как правило, соотносится с обра-
зами главных героев. 

Представляется уместным рассмотреть ро-
маны, в которых тема жертвы выражена наиболее 
отчетливо — «Там, где в дымке холмы» (A Pale 
View of Hills, 1982), «Художник зыбкого мира» (An 
Artist of the Floating World, 1986), «Не отпускай 
меня» (Never Let Me Go, 2005), «Клара и солнце» 
(Klara and the Sun, 2021). В этих произведениях 
тема жертвы раскрывается через сюжетные связи 
между полярными типами персонажей (тот, кто при-
носит в жертву других / тот, кем жертвуют) и связан-
ных с ними мотивов (жертвоприношение / жертвен-
ность). Действие романов «Там, где в дымке 
холмы» и «Художник зыбкого мира» главным обра-
зом развертывается в послевоенной Японии, а по-
вествователями являются герои, которые приносят 
в жертву других; действие романов «Не отпускай 
меня» и «Клара и солнце» соотнесено с Англией, 
представленной в контексте альтернативной исто-
рии, и излагается с позиции жертвы. 

В «японских» романах представлена характер-
ная для многих произведений Исигуро фигура по-
вествователя, которую исследователи характери-
зуют определением «ненадежный рассказчик» [12]. 
Повествование «ненадежного» нарратора продуци-
рует сюжет, который, развертываясь, обнаружи-
вает второй план, являющийся предметом умолча-
ния. Он, как правило, содержит те побуждения и по-
ступки, которые вызывают у героя-рассказчика со-
жаление и чувство вины.  

В «английских» романах моральная двусмыс-
ленность сопровождает также фигуры жертв и сам 
факт жертвоприношения: якобы добровольное или 
незначительное, оно в действительности оказыва-
ется результатом принуждения и обнаруживает эк-
зистенциальную значимость. Жертвоприношение 
становится свидетельством отнятой субъектности, 
жертвенность — маской обреченного на заклание. 

В романе «Там, где в дымке холмы» тема 
жертвы соотнесена с фигурой главной героини — 
японки Эцуко, вышедшей замуж за англичанина и 
переехавшей в Англию. Эцуко хотела забыть о 
своем японском прошлом, отравленном трагеди-
ями и потерями войны, но мечты о счастливой 
жизни не осуществились: ее семейная жизнь не 
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сложилась, ее дочь от первого брака Кэйко, увезен-
ная матерью из Японии в Англию, не прижилась в 
новой стране, покинула дом и совершила само-
убийство. По разрозненным репликам бесед геро-
ини с ее младшей дочерью Ники становится ясно, 
что в семье долгие годы царило взаимное отчужде-
ние.  

Значительная часть повествования представ-
ляет собой ретроспективу: Эцуко вспоминает о 
своем первом браке и о жизни в послевоенной Япо-
нии, в разбомбленном и поднимающимся из руин 
Нагасаки. Много внимания уделено фигуре соседки 
Сатико и ее отношениям с маленькой дочерью; как 
становится ясно читателю, повествуя о них, геро-
иня иносказательно излагает собственную семей-
ную историю. Жизнь Эцуко и ее дочери раскрыва-
ется через судьбу двойников.  

Вспоминая о той, прежней жизни, героиня опи-
сывает свое тогдашнее жилище — выстроенные на 
пустыре типовые кварталы, где располагалось жи-
лье ее первого мужа. Никто из обитателей новых 
квартир не воспринимал свое жилище как настоя-
щий дом: «И все же мне ясно вспоминается, что 
жить здесь постоянно никто из нас не собирался: 
мы словно ждали дня, когда сможем перебраться в 
место получше» [4, с. 10]. Свою тогдашнюю жизнь 
Эцуко считала временем пограничья: она стреми-
лась забыть об утратах — разрушенном городе и 
погибших родителях — и мечтала о счастье; ради 
осуществления этой мечты она пожертвовала бла-
гополучием своей старшей дочери. В романе пред-
ставлена и психологическая мотивировка жертвы 
— прощание с прошлым, забвение утрат, и ее прак-
тический смысл — новая семья, новая жизнь в раз-
витой и богатой стране.  

Жертва, принесенная Эцуко, на первый взгляд, 
вызывает ассоциации с ритуальными схемами 
жертвоприношения — жертве первенца (погибшая 
Кэйко была первым ребенком матери) и строитель-
ной жертве, так как, переехав в Англию, Эцуко 
надеялась «выстроить» новый дом. Строительная 
жертва, по Тайлору, имеет своей целью либо уми-
лостивление духов земли, либо превращение души 
самой жертвы в покровительствующего демона [10, 
с. 87], то есть обеспечивает благополучие рода. М. 
Элиаде находит в этом ритуале смысл воспроизве-
дении первотворения и гармонизации космоса [11, 
с. 46]. Жертва первенца также имела смысл гармо-
низации родового и мирового порядка: жизнь и бла-
гополучие рода «выкупались» жизнями старших де-
тей [6, с. 91].  

Но сюжет романа убеждает читателя в том, что 
принесенная героиней жертва оказалась бесплод-
ной: вторично выйдя замуж, Эцуко потеряла семью 
и родину (со смертью Кэйко порвалась последняя 
нить, соединявшая ее с Японией), но не стала сози-
дательницей нового рода – ее английский муж 
умер, ее младшая дочь не намерена ни вступать в 
брак, ни иметь детей. Ту же ошибку совершила Са-
тико: стремясь к новой жизни, она отбросила преж-
нюю, но утрата оказалась безвозвратной, а счаст-
ливая будущая жизнь — иллюзией.  

Эцуко и Сатико оправдывали себя благополу-
чием детей: «Благополучие моей дочери, Эцуко, 
для меня важнее всего. Я никогда бы не приняла 
решения, которое поставило бы под удар будущее 
моей дочери.» [4, с. 50]; «Мои мотивы для отъезда 
из Японии вполне оправданны, и я знаю, что всегда 
принимала интересы Кэйко близко к сердцу.» [4, с. 
107]. Но в конце концов, отбросив лицемерное са-
мооправдание, обе признаются в том, что пожерт-
вовали своими детьми: «Вы думаете, я хоть на миг 
воображаю, что я для нее хорошая мать?» [4, с. 
205]; «Но, видишь ли, Ники, я всегда это знала. Я 
знала заранее, что здесь она не будет счастлива. 
Но все-таки решила ее сюда привезти» [4, с. 211]. 

В этой ситуации жертва, принесенная будто бы 
в соответствии с архаическими ритуальными схе-
мами и мифологическими смыслами, в действи-
тельности от них далека, так как обусловлена не 
высшими мотивами, а заботой о собственном мате-
риальном и душевном благополучии. Это законо-
мерно, так как современная культура вытесняет па-
мять о метафизическом смысле жертвы: «Сегодня 
самым ближайшим и столь же вытесняемым боже-
ством, которому ритуально приносятся жертвы, явля-
ется комфорт жизни… Жертва настоящего времени – 
это жертва во имя настоящего времени» [9, с. 17]. 

Жизнь и поступки обеих женщин соотносятся с 
жизнью послевоенной Японии — своеобразным по-
граничьем между катастрофическим прошлым и 
счастливым будущим, на которое надеются многие. 
Прежняя, патриархальная Япония уходит в про-
шлое, страна стремительно вестернизируется, что 
иллюстрирует конфликт поколений в семье Эцуко и 
ее японского мужа Дзиро. 

Свекор героини ставит под сомнение и очевид-
ную для сына благотворность ориентации на За-
пад, и представление о том, что принесенные Япо-
нией во время войны жертвы были напрасными: 
«Дисциплина и преданность — вот что когда-то 
сплачивало Японию… Людей связывало чувство 
долга. Долга по отношению к семье, к властям, к 
стране. А теперь вместо всего этого — толки о де-
мократии. Когда люди хотят стать эгоистами, за-
быть о своих обязанностях — тут же слышишь про 
демократию» [4, с. 77]. 

Послевоенная Япония теряет патриархаль-
ность, воинственность, коллективизм, имперские 
амбиции — то, что составляло приметы ее азиат-
ской идентичности – однако новой самобытности 
она не приобретает. Значимым образом становится 
кладбище в Нагасаки, о котором Эцуко беседует со 
своей приятельницей: «Я каждую неделю вижусь с 
одной молодой женщиной, — продолжала миссис 
Фудзивара. — Она сейчас, должно быть, на шестом 
или седьмом месяце. Я ее встречаю всякий раз, как 
бываю на кладбище. Мы и словом с ней не пере-
молвились, но вид у нее такой печальный, когда она 
стоит рядом с мужем. Куда это годится, что бере-
менная девочка с мужем проводят воскресенья на 
кладбище, с мыслями о мертвых» [4, с. 26]. 

Беременная женщина, которая не может уйти с 
кладбища, становится олицетворением послевоен-
ной страны. Новая жизнь (ее символизирует еще не 
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рожденный ребенок) словно облучена, отравлена 
катастрофой, которая стерла прежнюю Японию с 
лица земли. Страна пытается залечивать раны и 
строить дома на руинах, но не может жить в этих 
новых постройках. Потеряв прежние семьи, люди 
стараются выстроить новые, но их попытки оказы-
ваются неудачными — так же, как первый брак по-
вествовательницы.  

Если соседка героини Сатико — функциональ-
ный двойник самой Эцуко, то у ее дочери двойников 
несколько: это и неизвестная девочка, которую 
нашли повешенной на пустыре (Кэйко найдут пове-
сившейся у себя в комнате), и несчастный забро-
шенный ребенок Сатико — диковатая, но чувстви-
тельная и правдивая Марико, такая же безнадежно 
одинокая, какой будет расти Кэйко.  

С образом погибшей девушки соотнесены и об-
разы погубленных маленьких жизней — ребенок, 
утопленный неизвестной женщиной (о чем Эцуко 
узнает от соседки), и утопленные самой соседкой 
котята. С образом погибшей Кэйко связан и образ 
ее сестры Ники, которая, несмотря на свою внеш-
нюю уверенность и успешность, предстает одино-
кой, потерянной, неприкаянной. Таким образом, 
центральный образ жертвы — погибшая Кэйко — 
поддержан множеством вариаций, что подчерки-
вает трагизм ситуации, всеохватность страдания. 

Сходным образом представлена жертва в сле-
дующем романе Исигуро «Художник зыбкого 
мира». Послевоенная Япония, в которой разверты-
вается действие, выстраивает на руинах новую 
жизнь, а о прежней напоминают кладбища и разру-
шенные старые кварталы, похожие на погосты. Ге-
рой-повествователь, художник Мацуи Оно, привер-
женный патриархальным идеалам прежней Япо-
нии, не в силах прижиться в новой стране; метафо-
рой одиночества главного героя, так же, как и в 
предыдущем романе, является большой дом, кото-
рый постепенно пустеет и становится слишком про-
сторным для одинокого старика. 

Тема конфликта поколений, намеченная в 
предыдущем романе, теперь выходит на первый 
план: главный герой пребывает в противоречии — 
а порой и в открытом конфликте — с теми идеалами 
и ценностями, которые насаждаются в управляе-
мой американцами стране и воодушевляют моло-
дое поколение японцев, воспринимающие участие 
в войне как роковую ошибку или преступление. В 
этой войне молодежь винит старшее поколение, ко-
торое обрекло многих на мучения или гибель: 
«Храбрые молодые люди бессмысленно погибают, 
а настоящие преступники живут себе как ни в чем 
не бывало» [5, с. 86]. 

Мацуи Оно, который во время войны пропаган-
дировал с помощью своих картин призыв добро-
вольцев на фронт ради славы и мощи Японии, бла-
годаря чему стал богат и влиятелен, к моменту по-
вествования утратил свой статус и привилегии. Ге-
рой постоянно подчеркивает свое высокое положе-
ние (которое, как становится ясно читателю, давно 
уже в прошлом), свое влияние (в действительности 
его покровительство скорее компрометирует), свою 

роль благодетеля — словно стремясь воспомина-
ниями о великодушных поступках затушевать дру-
гие, которых стыдится. 

Так же, как и в предыдущем романе, тема 
жертвы в соотнесении с фигурой героя-повествова-
теля раскрывается через судьбу двойников. Глав-
ной жертвой становится погибший на войне сын Ма-
цуи Оно, который отправился на фронт доброволь-
цем под влиянием отца. Функциональным двойни-
ком юноши является самый талантливый из учени-
ков Оно, искалеченный физически и душевно после 
пребывания в тюрьме, куда угодил по доносу учи-
теля. Таким образом, жертва первенца предстает и 
в буквальном, и в метафорическом воплощении — 
герой жертвует не только сыном по крови, но и ду-
ховным сыном, учеником. 

У самого Оно двойников несколько. Один из них 
— старый полицейский Мацуда, когда-то убеждав-
ший героя: «Пора и нам ковать империю, столь же 
могущественную и богатую, как британская и фран-
цузская. Мы должны воспользоваться своей тепе-
решней мощью и расширить свои рубежи. Для Япо-
нии теперь самое время занять надлежащее место 
среди мировых держав» [5, с. 251-252] — и до сих 
пор сохраняющий верность своим прежним воззре-
ниям.  

Но двойниками Оно являются также покончив-
шие с собой из чувства вины перед жертвами войны 
представители старшего поколения. Это и знаме-
нитый композитор Нагути :«… он, наверное, понял, 
что песни его оказались ошибкой. И почувствовал, 
что должен попросить прощения. У всех, кто 
остался в живых» [5, с. 224]. Это и безымянный ди-
ректор крупной компании: «Наш президент, несо-
мненно, чувствовал себя ответственным за некото-
рые… деяния, к которым мы были причастны во 
время войны… » [5, с. 81]. С их образами связана 
намеченная в романе вариация темы жертвы — ис-
купительная жертва, символизирующая воздаяние. 

Судьбы двойников олицетворяют две противо-
положные позиции по отношению к событиям не-
давнего прошлого: раскаяние и уверенность в 
своей правоте. Сам Мацуи Оно занимает промежу-
точную позицию, он испытывает и чувство вины, и 
сомнения — недаром он любит стоять на Мосту Со-
мнений, озирая окрестности: «Я признаю: своим 
влиянием я внес вклад в укрепление того, что в 
итоге привело к невыразимым страданиям нашего 
народа… в ту пору я действовал из самых лучших 
побуждений и искренне верил, что служу делу 
добра и своему народу» [5, с. 180-181]. 

Сомнение раскалывает, расщепляет сознание 
героя; убеждая себя (и читателя) в том, что жертвы 
были принесены во имя патриотических идеалов — 
защиты родины и защиты искусства — рассказчик 
дает понять, что в предвоенные и военные времена 
патриотическая позиция давала ему определенные 
преференции. Стоило Оно связаться с инспириро-
ванным (и контролируемым) спецслужбами худо-
жественным объединением, он прославился и раз-
богател, став успешным художником; подлинными 
мотивами героя служили честолюбие и карьеризм. 



 205

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

  

В контексте романа жертва во имя родины и 
народа дискредитируется, поскольку обнаруживает 
корыстную подоплеку. Искупительная жертва ни-
чего не меняет к лучшему, так как не гармонизи-
рует, а раскалывает социум: самоубийство пред-
ставителей старшего поколения из чувства вины 
перед младшим, опаленным войной, не снимает, но 
усугубляет конфликт поколений. У молодых людей 
оно вызывает одобрение или злобное торжество: 
«Мы чувствуем теперь, что можно забыть о былых 
грехах и смело смотреть в будущее» [5, с. 82]; у ста-
рых — недоумение и горечь: «… тех, кто сражался 
за родину или честно трудился во время войны в 
тылу, никак нельзя назвать военными преступни-
ками» [5, с. 82]. 

В более поздних романах Исигуро, варьирую-
щих тему жертвы — «Не отпускай меня» и «Клара 
и солнце» — действие перемещается в Англию и 
развертывается в контексте альтернативной совре-
менности. В обоих романах повествование ведется 
от лица тех, кто предназначен в жертву. Их объеди-
няет мотив искусственного человека — клона («Не 
отпускай меня») или андроида («Клара и солнце»).  

В этих произведениях на первый план выдвига-
ется иной аспект темы жертвы — жертвенность, го-
товность героев жертвовать собственным здоро-
вьем и жизнью во имя других: клоны, подрастая, 
становятся донорами, отдавая свои органы ради 
продления жизни «настоящих» людей, андроид 
Клара отдает часть жидкости, заменяющей ей 
кровь, ради спасения своей хозяйки, девочки 
Джози, что повреждает искусственный организм и 
наносит ему серьезный ущерб. 

В обоих романах Исигуро, по собственному при-
знанию, использует традиции научной фантастики 
[1]. Он варьирует уже укоренившийся в фантасти-
ческой литературе мотив: искусственный человек 
— полноценная личность, наделенная доброй и 
благородной душой — противопоставлен равно-
душным (или бездушным) биологическим людям. 
Тем не менее он не обладает правами, которые им 
предоставлены по факту рождения; в социальном 
смысле клоны и андроиды неполноценны, так как 
маргинализованы общественной волей. У людей 
они вызывают смешанные чувства — интерес, от-
вращение, симпатию, злость — что выдает затаен-
ное чувство вины перед теми, кто, по своим душев-
ным качествам не отличаясь от обычных людей, 
тем не менее предназначен стать жертвой во имя 
благополучия обывателей. 

На первый взгляд, героев-жертв характеризует 
позиция смирения. Клоны из романа «Не отпускай 
меня» не помышляют о сопротивлении или бунте. 
Они лишь ищут легальной возможности предотвра-
тить или отсрочить свою страшную участь, но, убе-
дившись, что это невозможно, идут навстречу 
судьбе. Как замечает одна из героинь, говоря о бу-
дущем доноров: «Чувствовала, что так и должно 
быть. В конце концов, нам же положено ими стано-
виться, правда?» [3, с. 302]. Девушка-андроид в ро-
мане «Клара и солнце» воспринимает свое служе-
ние и жертву как миссию, которой она гордится, и 

ради осуществления которой готова утратить свою 
квази-жизнь. 

В обоих романах мотивы и поступки персонажей, 
на первый взгляд, обнаруживают мифологические 
импликации, присущие архаической жертве: герои 
отдают себя на заклание ради поддержания суще-
ствующего миропорядка. Кроме того, присущее им 
смиренное приятие собственной участи вызывает 
ассоциации с христианской жертвенностью как 
формой осуществления божественного промысла.  

Но в действительности спокойствие героев 
представляет собой не смирение, а обреченность: 
они не выбирали своей судьбы, а были предназна-
чены для нее еще до своего рождения (или созда-
ния). Они не могут пойти наперекор этой судьбе в 
силу своего подчиненного и / или маргинального 
статуса, что заведомо исключает альтруистиче-
скую мотивировку жертвы: клоны были созданы и 
выращены для донорства, андроид Клара была за-
программирована на служение людям. 

Таким образом, тема жертвы в романах Исигуро, 
на первый взгляд, обнаруживает мифологические 
импликации: жертвоприношение, подобно жертве 
архаических культур, создает непрерывность соци-
альной структуры [8, с. 210], является гарантией 
поддержания status quo, а жертвенность персона-
жей ассоциируется с христианским искуплением и 
покорностью промыслу. Но при ближайшем рас-
смотрении мифологические схемы оказываются си-
мулякрами. 

Поскольку принесенные жертвы оказываются 
напрасными, жертвоприношение теряет свое важ-
нейшее свойство — результативность, созидатель-
ный смысл. Поскольку самопожертвование оказы-
вается вложенной заранее программой, оно теряет 
необходимый атрибут — добровольность. Те, кто 
приносят в жертву других, озабочены своими эгои-
стическими интересами; жертвенность погибающих 
не является актом личностного выбора, а опреде-
лена их статусом «недолюдей» и является марке-
ром объективации. 

Следует отметить, что в ранних романах внима-
ние автора и читателя сосредоточено на образах 
героев-повествователей, когда-то совершивших 
выбор, о котором они теперь сожалеют. Наличие 
выбора свидетельствует о наличии у героев субъ-
ектности, которую на момент повествования они 
ощущают как расщепленную и ущербную, что обу-
словливает двойственность планов повествования 
и двойную перспективу восприятия читателя: на по-
верхности — развернутый нарратив самооправда-
ния, в подтексте — самообвинение и чувство вины. 

В поздних романах в центр повествования поме-
щены фигуры жертв, которые оказываются в траги-
ческой ситуации не по причине когда-то сделанного 
выбора, а из-за своего социального статуса, пред-
полагающего отсутствие у них возможности вы-
бора. Образ искусственного человека акцентирует 
ситуацию насильственного отчуждения субъектно-
сти: «Как пройдет ваша жизнь, известно наперед… 
Вас растят для определенной цели, и ваша судьба 
известна заранее» [3, с. 110]. 
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В этих романах фигура того, кто приносит 
жертву, не персонифицирована: речь идет о некоем 
коллективном субъекте, об императиве обществен-
ной воли, которой подчинены не только искусствен-
ные, но и «естественные», полноценные люди. В 
романе «Не отпускай меня» это школьные настав-
ницы героев, которые, сознавая несправедливость 
сложившегося порядка, пытались его изменить — 
но не преуспели: «Мир требовал все новых и новых 
доноров, все новых и новых выемок. И пока такое 
положение сохраняется, барьер, мешающий ви-
деть в вас полноценных людей, исчезнуть не мо-
жет. Мы вели эту борьбу долгие годы, и, по крайней 
мере, добились для вас многих послаблений….» [3, 
с. 349]. Начальница пансиона, где росли дети-
клоны, характеризует современный мир: «Да, бо-
лее технологичный, да, более эффективный… Но 
мир при этом жестокий, безжалостный» [3, с. 361] и 
выражает сочувствие воспитанникам: «Несчастные 
создания. Я очень бы хотела вам помочь. Но вы те-
перь сами по себе» [3, с. 361].  

В романе «Клара и солнце» описывается обще-
ство, в котором родители обрекают своих детей на 
крайне опасные процедуры «форсирования» (ис-
кусственного генетического улучшения), хотя 
знают, что многие дети могут этих процедур не пе-
режить. В роли жертв, таким образом, оказываются 
не только андроиды, которых берут в дом в каче-
стве компаньонов для подрастающих детей, а по-
том выбрасывают на свалку, но и сами дети, чьи 
здоровье и жизнь находятся под угрозой вслед-
ствие решений, принятых их родителями.  

Отчасти и сами родители — жертвы социума, 
антигуманную сущность которого они сознают, но 
не пытаются изменить. Взрослые боятся искале-
чить или потерять своих детей вследствие опасных 
манипуляций, но еще больше боятся обществен-
ного осуждения за то, что не решились на эти мани-
пуляции, предоставляющие тем, кто успешно про-
шел «форсирование», дополнительные возможно-
сти и преимущества при получении образования и 
в построении карьеры. 

Учитывая то, что в ранних романах Исигуро речь 
идет о послевоенной поре, а в поздних — о совре-
менности, можно предположить, что движение ис-
тории, по мысли автора, реализует вектор дегума-
низации, возрастающей объективации индивида, 
который утрачивает возможность свободного вы-
бора собственной судьбы. В поздних романах 
утрата субъектности соотносится с мотивом за-
мены: клонов в романе «Не отпускай меня» превра-
щают в доноров, чтобы с помощью трансплантации 
продлевать жизнь «полноценных» людей, заменяя 
изношенные или пораженные болезнью органы 
здоровыми; в романе «Клара и солнце» объектами 
замены являются не части тела, а люди. Как бы хо-
рошо они ни работали, их увольняют и заменяют 
другими; по свидетельству одной из героинь, так 
потерял работу ее муж: «Он был… заменен. Как и 
все прочие с ним. Он был блестящий талант» [2, с. 
119].  

Родители «форсируют» детей, идя на огромный 
риск, и знают, что если те не переживут искусствен-
ного улучшения, их можно будет заменить андрои-
дами. Об этом рассуждает изготовитель искус-
ственных людей: «Наше поколение все еще несет в 
себе прежние чувства. Какая-то часть нас отказы-
вается уйти куда ей следует. Часть, которая по-
прежнему хочет верить, что в каждом из нас есть 
что-то недостижимое. Что-то уникальное и непере-
дающееся. Но нет ничего такого в нас, мы сейчас 
это знаем... Нет ничего там» [2, с. 241]. 

В обоих романах носителями адекватных, с 
точки зрения читателя, представлений о ценности 
уникальной личности и индивидуальной души, ста-
новятся искусственные люди, социально ущемлен-
ные маргиналы: они словно подхватывают знамя 
гуманизма, выпавшее из рук прогрессивного чело-
вечества. Но их горестная судьба является свиде-
тельством возможного (и, возможно, близкого) 
нравственного крушения общества. Принесенные 
персонажами жертвы обнаруживают свою бесплод-
ность в контексте современной десакрализованной 
культуры, где «сакральные, космологические 
смыслы подменяются квазисакральными, которые 
в конечном счете сводятся к культу собственного 
ego» [7, с. 146]. 

Таким образом, эволюция темы жертвы в рома-
нах Исигуро соотносится с авторскими представле-
ниями о дегуманизации культуры в эпоху распада 
метанарративов, каждый из которых представлял 
собой комплекс сверхценных идей и являл возмож-
ности трансценденции. Эти возможности осмысля-
ются как утраченные. Подлинное жертвоприноше-
ние, предполагающее контакт со сверхчувствен-
ным, неосуществимо в рамках культуры, утратив-
шей метафизическую составляющую. Подлинная 
жертвенность, представляющая собой акт экзи-
стенциального выбора, невозможна в мире возрас-
тающей объективации индивида. Жертвенное дея-
ние подвергается профанации; это означает, что 
жертва более не является значимым феноменом 
культурного сознания современной эпохи. 

 
Литература 
1. Исигуро К. Возможно, мы сами — набор алго-

ритмов»: Кадзуо Исигуро о вере, правде и любви в 
эпоху искусственного интеллекта. Интервью, 2021г. 
URL: https://www.forbes.ru/forbeslife/422657-
vozmozhno-my-sami-nabor-algoritmov-kadzuo-
isiguro-o-vere-pravde-i-lyubvi-v-epohu (дата обраще-
ния 2.01.2024).  

2. Исигуро К. Клара и солнце. М.: Эксмо, 2021. 
352 с. 

3. Исигуро К. Не отпускай меня. М.: Эксмо; Спб.: 
Домино, 2011. 384 с. 

4. Исигуро К. Там, где в дымке холмы. М.: Изда-
тельство «Э», 2017. 224 с. 

5. Исигуро К. Художник зыбкого мира. М.: Изда-
тельство «Э», 2017. 304 с. 

6. Горелов А. А., Горелова Т. А. Эволюция куль-
турного смысла жертвоприношений // Научные 
труды Московского гуманитарного университета. — 
2018. — № 2. — С. 86-99. URL: 



 207

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

  

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-
kulturnogo-smysla-zhertvoprinosheniy/viewer (дата 
обращения 4.01.2024). 

7. Даренский В. Ю. Метафизика жертвы как ра-
дикальная герменевтика культуры // Международ-
ный журнал исследований культуры. — 2017. — № 
4 (29). — С. 144-155. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/metafizika-zhertvy-
kak-radikalnaya-germenevtika-kultury/viewer (дата 
обращения 4.01.2024) 

8. Рэдклифф-Браун А. Р. Структура и функция в 
примитивном обществе. Очерки и лекции. М.: Во-
сточная литература РАН, 2001. 304 с. 

9. Савчук В. В. Жертва настоящего времени // 
Международный журнал исследований культуры. 
— 2017. — № 4 (29). — С. 6-17. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zhertva-
nastoyaschego-vermeni/viewer (дата обращения 
4.01.2024). 

10. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М.: По-
литиздат, 1989. 573 с.  

11. Элиаде М. Избранные сочинения: Миф о веч-
ном возвращении; Образы и символы; Священное 
и мирское. М.: Ладомир, 2000. 414 с. 

12. Shaffer B. Understanding Kazuo Ishiguro. 
University of South Carolina Press, 2008. 146 p. 

 

Sacrifice in Kazuo Ishiguro’s novels 
Smirnova O.M. 
Herzen State Pedagogical University 
The article surveys the discourse of sacrifice in the novels of known British 

writer Kazuo Ishiguro. The article reveals the peculiar features of the 
phenomenon of sacrifice and its evolution in Ishiguro’s creative work. The 
discourse of sacrifice determines the characters in Ishiguro’s earler and 
later novels as well as the relations between them. The main characters 
of the author’s earlier works are those who make sacrifice, the later novels 
are concentrated upon the figures of victims. At first sight, the discourse 
of sacrifice in Ishiguro’s novels seem to vary the archaic patterns of 
sacrifice represented in traditional mythological schemes. But on closer 
examination, the mythological implications turn out to be misleading 
because in Ishiguro’s novels the act of sacrifice lacks the metaphysical 
basis, and for this reason it provides no possibilities of free choice or any 
positive results. Ishiguro implies that the true sacrifice or self-sacrifice are 
equally impossible within the frames of desacratеd culture.  

Keywords: dehumanization, desacralization, sacrifice, self-sacrifice, victim.  
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В данном исследовании представлен анализ русскоязычных ин-
тернет-отзывов на конкретный ресторанный бизнес за период с 
начала 2020 года по настоящее время. Цель данного исследо-
вания – провести лингвистический анализ отзывов для форму-
лирования основных критериев определения тональности тек-
ста, что является междисциплинарной проблемой для автома-
тической обработки текстов. В исследовании определены основ-
ные лексико-грамматические средства, формирующие интер-
нет-отзыв, которые включают в себя частотность определённых 
лексем, коллокаций слов, использования грамматических форм 
глаголов, превосходных степеней прилагательных, отрицатель-
ных частиц и многих других.  
Ключевые слова: интернет-отзыв, интернет-дискурс, отзыв о 
ресторане, языковая специфика, интернет-коммуникация.  
 

Введение. 
В последние десятилетия понятие «интернет-от-

зыва» играет очень важную роль в современной 
коммуникативной среде, поскольку благодаря про-
теканию интеграционных процессов в современном 
медиапространстве происходит эволюция жанро-
вой системы интернет-коммуникации, которая 
неизбежно приобретает многоуровневость. Интер-
нет-отзывы выражают по своей сути массовый 
спрос, формирующий ориентацию потребителей на 
определённые группы материальных и нематери-
альных продуктов на рынке, поэтому можно сде-
лать вывод, что в интернет-отзывах заложены как 
социальная, так и коммуникативная цели. Все 
больше и больше потенциальных покупателей про-
сматривают и изучают отзывы на тот или иной про-
дукт или услугу прежде, чем сделать окончатель-
ный выбор о приобретении, полагаясь на мнение 
большинства пользователей интернет-сообщества.  

Коммуникативный процесс в интернете уже на 
протяжении не одного десятилетия является объ-
ектом исследования междисциплинарной отрасли 
знания cyber-studies, изучающей влияние всемир-
ной «паутины» на человеческое общество и куль-
туру. Текстовый компонент интернет-коммуникации 
отличается широким спектром выразительных 
средств на различных языковых уровнях.  

Почему так важно изучать интернет-отзывы в ка-
честве отдельного жанра интернет-коммуникации? 
Не первый год внимание лингвистов привлекают 
жанровые, структурные и функциональные особен-
ности интернет-дискурса, системообразующие при-
знаки, взаимосвязь с другими видами коммуника-
ции, метаязыковые модели. Интернет-отзывы 
можно отфильтровать по ассортименту предлагае-
мых товаров или услуг, а также определить тональ-
ность текста на основе результатов проведенного 
анализа, выявить, какой продукт или услуга явля-
ется неблагоприятным, некачественным, и на него 
не стоит ориентироваться при выборе.  

Целью данного исследования является лингви-
стический анализ интернет-отзывов как особого 
жанра интернет-коммуникаций посетителей, выра-
жающих своё мнение по поводу продукции и услуг 
ресторанного бизнеса. Предметом исследования 
являются интернет-отзывы, опубликованные на 
платформе Яндекс Бизнес в профиле компании 
«Олд Грэндж», пивоварни, ирландского паба и ре-
сторанного комплекса, согласно которым рассчиты-
вается рейтинг компании по шкале от 1 до 5. Всего 
в исследовании был проанализирован 941 отзывов 
и столько же ответов администрации компании на 
данные отзывы за период с начала февраля 2020 
года по конец апреля 2024 года. Стиль и орфогра-
фия отзывов сохранены.  
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Согласно разработчикам платформы Яндекс 
Бизнес, рейтинг должен помогать клиентам сде-
лать выбор между компаниями с похожими харак-
теристиками, и соответственно, компании с самым 
высоким рейтингом по оценкам и отзывам пользо-
вателей получают ежегодную награду «Хорошее 
место». Отображаемая оценка не является сред-
нем арифметическим значением и рассчитывается 
с помощью особого алгоритма, в основу которого 
заложены разные факторы. Наиболее важными из 
факторов являются влиятельность человека, напи-
савшего отзыв, определяемая по оценкам, выстав-
ленным им ранее другим компаниям, а также досто-
верность отзыва, учитывающая количество отзы-
вов, оставленных данным пользователем ранее. 
Категории, учитываемые при подсчете рейтинга, 
включают в себя оценку работы персонала, обслу-
живания в целом, атмосферу, развлекательную 
программу, интерьера ресторана, время ожидания 
заказа, и предлагаемую продукцию по многочис-
ленным укрупнённым категориям.  

 
Результаты и обсуждение.  
Отзыв представляет собой оценочное понятие и 

даёт субъективное выражение значимости предме-
тов и явлений для жизнедеятельности человека. 
Оценка представляет собой умственный акт, уста-
навливающий отношение субъекта к объекту оце-
нивания [1], и в зависимости от эмотивного компо-
нента, заключающегося в тональности отзыва, ре-
ципиент данного отзыва составляет положитель-
ное или, наоборот, отрицательное суждение о про-
дукте или услуге. Следовательно, отзывы можно 
отнести к оценочному дискурсу, который подробно 
изучен в работах Мироновой Н.Н. [2] и Вольф Е.М. 
[3]. Миронова Н.Н. [2] выделяет макро- и микро-
уровни оценочного дискурса, при этом макроуро-
вень включает совокупность политического, юриди-
ческого, рекламного и критического субдискурсов, а 
микроуровень является оценочным сегментов, реа-
лизующим разные виды общих и частных оценок, 
основанных на микростратегиях.  

Согласно Говоруновой Л.Ю. текстам данного типа 
присуща аргументированность, полифункциональ-
ность, эмоциональность, полиадресность и стилисти-
ческая гибридность [4]. По мнению некоторых иссле-
дователей лексико-стилистические особенности ин-
тернет-отзывов оцениваются с точки зрения гендер-
ного аспекта и положительной или отрицательной 
коннотации [5]. Результаты нашего исследования вы-
явили, что гендерный аспект не всегда удаётся опре-
делить даже по тексту оставленного отзыва, по-
скольку ряд пользователей оставляют отзыв не под 
своими именами, а под псевдонимами-никнеймами, 
например, Johndoenemo Johndoenemo, Буква Ю, 
Е.С., ToXoXoXa, Спутник, Ли и т.д. Соответственно, 
текст самого отзыва может быть полностью обезли-
чен, например: Хорошее заведение, главное атмо-
сферное. 

Также следует отметить, что положительная или 
отрицательная коннотация не всегда соответствует 
проставленной оценке в баллах. Нередки случаи, ко-

гда пользователь пишет слова благодарности и реко-
мендует ресторан к посещению, но при этом оцени-
вает компанию только в 3 звезды из пяти возможных. 
Например, проставлена оценка в 4 звезды: Отличное 
место, кухня понравилась, пиво на троечку.  

 
Лексико-грамматический анализ русскоязыч-

ных интернет-отзывов посетителей ресторана 
Проведённый авторами анализ показал, что в 

целом можно выявить определённые лексико-грам-
матические признаки, позволяющие отнести отзыв 
либо к категории положительных, либо к категории 
отрицательных. Следует отметить, что некоторые 
отзывы не могут быть чётко определены ни к одной 
из вышеупомянутых категорий ввиду присутствия в 
них пограничных формулировок.  

Для русскоязычных отзывов характерна общая 
синтаксическая специфика, заключающаяся в ча-
стом отсутствии подлежащего в предложении, как, 
например в неполных ситуативных предложениях 
(Были не первый раз, как всегда всё понравилось. 
Заезжал обедать, бомбический борщ и колбаски с 
капустой, рекомендую всем). Также для отзывов 
весьма типична парцелляция, то есть намеренное 
расчленение связного текста на отдельные непол-
ные предложения (Уютная обстановка Были в ма-
лом зале Вкусные креветки жаренные). 

К признакам положительного отзыва можно от-
нести следующие: 

1) Положительная эмоционально-экспрессив-
ная окраска слов (приятная, вежливый, шикарный, 
приличная, хороший, замечательная, отличный, 
прикольное, рекомендую, советую, класс) и слово-
сочетаний (нравится заведение, официанты мо-
лодцы, ресторан отличный, обходительный пер-
сонал, весёлое место). Примеры: Очень советую 
посетить. Заботливые официанты, прекрас-
ное пиво, большой выбор блюд. Очень приличное 
пиво и заведение в целом, наверное лучшее в го-
роде. Хороший выбор качественного пива. Атмо-
сфера класс! Много света и воздуха, прекрасный 
антураж! Так вот настоятельно рекомендую 
рёбрышки и подкопченную отбивную. 

2) Присутствие количественных наречий разной 
степени интенсивности, оценивающих наличие ка-
кого-либо оценочного признака, таких, как много, 
достаточно, очень, слишком, вполне, весьма. 
Следует учесть, некоторые из них могут встре-
чаться и в отрицательных отзывах (крайне, совер-
шенно, очень, совсем). Примеры: Очень вкусное 
пиво. Очень советую посетить данное заведе-
ние! Куринный шашлык просто супер вкусный. 
Весьма приличное заведение, вкусное пиво. Всё 
очень замечательно как всегда, повода отлич-
ные, пиво замечательное! Персонал шикарный!  

3) Употребление прилагательных положитель-
ной эмоционально-экспрессивной окраски, в также 
прилагательных в превосходной степени сравне-
ния: Чизкейк превосходный! Лучше место в го-
роде где можно отдохнуть. Вкуснейшая, еда, раз-
нообразные напитки. Один из самых классных ре-
сторанов в городе. Очень приличное пиво и заве-
дение в целом, наверное лучшее в городе. 
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4) Лексема выбор является частотной в разных 
словоформах и функциях. Как правило, она явля-
ется маркером широкого ассортимента предлагае-
мых товаров и услуг и признаком положительного 
отзыва. Примеры: Всегда весело, большой выбор 
напитков и разнообразных закусок. Большой вы-
бор пива, не плохие закуски, очень приятно в тёп-
лое время года на улице. Большой выбор закусок 
и пивы. Хороший выбор качественного пива.  

5) Присутствие слов благодарности, рекомен-
даций другим посетителям к посещению, которые 
выражаются лексемами благодарность, спасибо, 
рекомендую, советую, и даже такими коллокаци-
ями, как низкий поклон, полный восторг: Шеф по-
вару низкий поклон. Приедем сюда обязательно, 
еще не раз) В любом случае приятное место. Ре-
комендую. оценка 5++++++, всем советую посе-
тить бар, интерьер. Спасибо большое за отлич-
ное время препровождения! Отмечали новогодний 
карпаратив, остались в полном восторге как от 
обслуживания так и от приготовленных блюд. 

Довольно часто подобные эмоциальные отзывы 
сопровождаются прикреплёнными фотографиями и 
графическими изображениями в виде смайликов, 
эмодзи, множественными восклицательными зна-
ками, а также содержат пожелания и рекомендации 
конкретным работникам ресторана, например: Спа-
сибо администратору Екатерине за великолеп-
ное настроение. Особая благодарность админи-
стратору Катюше, настоялий професионал. По-
варам отдельное спасибо за рульки, салаты)) 
Официант Лера профессионал своего дела, сразу 
видно девушка любит свою работу. Хозяин этого 
заведения явно вложил душу и сердце!!!! 

6) Отдельно следует отметить лексемы супер и 
плюс, которые означают некие преимущества и вы-
году для посетителей. Примеры: Супер. Пиво сами 
делают, интерьер расслабляет. Из плюсов: 
очень много места, большой танцпол. Тем не ме-
нее, в некоторых контекстах данные лексемы ис-
пользованы, чтобы выделить единственное пре-
имущество, по мнению писавшего, данного ресто-
рана, что в целом формирует отрицательный или 
нейтральный отзыв, например: Помещение супер, 
но пиво никакое. Супер, единственный минус это 
время работы всего до 2ч, хотя бы до 4х бы. 

7) Также следует выделить частотную лексему - 
глагол есть в значении иметься, находиться, су-
ществовать, присутствовать, выполняющий 
функцию составного именного сказуемого: Есть в 
меню и закуски к пиву колбаски, сухарики. Есть ин-
тересные сорта пива и неплохая кухня. Неплохо, 
потанцевать, возможно и покушать, если есть 
желание или просто перекусить, послушать ре-
бят, которые поют очень даже хорошо. Есть 
своя пивоварня, предлагают пять сортов пива 
собственного производства, а также популярные 
сорта других производителей. Есть парковка. 

Как показывает проведённый анализ, все пере-
численные признаки положительного отзыва могут 
в той или иной степени встречаться даже в одном 
отзыве. Проанализировав время написания отзыва 

и его отображения в профиле компании, можно сде-
лать вывод, что очень часто посетители пишут от-
зывы сразу после посещения ресторана и удачно 
(или неудачно), по их мнению, проведённого ве-
чера, оставаясь под впечатлением от кулинарии, 
обслуживания, прослушанной музыкально-развле-
кательной программы, на что указывают конкретно 
упомянутые факты и даты, например: В наше посе-
щение выступала "Медведица", создала прекрас-
ное настроение. Приехали в данное заведение 
04.01.2024. Отмечали День РВСН третий раз 
подряд. Были на выступлении Plazma, очень по-
нравилось. 

В подобных случаях администрации компании 
гораздо проще оказывается установить обратную 
связь с посетителями, особенно в тех случаях, ко-
гда имеются какие-либо претензии и жалобы, и тре-
буется незамедлительное реагирование.  

Перейдем к рассмотрению отрицательных отзы-
вов и их характеристик. К сожалению, отрицатель-
ные отзывы нередки для любого бизнеса и не-
смотря на высокий рейтинг компании на платформе 
Яндекс Бизнес (5,0 по совокупности 941 отзыва) 
встречаются достаточно регулярно. Среди отрица-
тельных отзывов можно отдельно выделить так 
называемые «заказные» отзывы, которые также 
можно отличить по ряду признаков, например, пуб-
ликация нескольких отзывов одновременно, оче-
видно написанных посетителями из одной компа-
нии друзей/родственников, посетивших ресторан 
накануне и оставшихся недовольными обслужива-
нием по той или иной причине. Зачастую такие от-
зывы публикуются с фейковых или разовых аккаун-
тов в Яндексе, отследить происхождение которых 
невозможно. Иногда отрицательным отзывам по-
добного плана предшествует электронное письмо 
или сообщение в социальных сетях руководству 
компании, содержащее требование выплаты ком-
пенсации в том или ином виде за неудовлетворен-
ность услугами и продукции компании. В случае, ко-
гда требование не удовлетворяется, отрицатель-
ные отзывы (как правило несколько от одной 
группы лиц) незамедлительно публикуются на 
платформе. Следует упомянуть, что удалить отри-
цательные отзывы с платформы Яндекс Бизнес не-
возможно, отзывы могут быть удалены по запросу 
компании, если в них содержится контент оскорби-
тельного, провокационного и компрометирующего 
содержания, и такие случаи также имеют место, к 
сожалению.  

Итак, признаками отрицательного отзыва явля-
ются: 

1) глаголы в форме с отрицанием, например: 
Безопасность у входа не гарантируется. В каму-
флированных штанах не пускают. Не понрави-
лась какая-то суета и не очень хорошая акустика 
в зале. Живая музыка не очень- песни портили.  

12. Следует отметить, что отрицание не всегда 
является признаком отрицательного отзыва и мо-
жет означать нейтральность или даже положитель-
ное значение: Были не первый раз, как всегда всё 
понравилось. Неплохое местечко. Но не сильно 
гаглеют...добрые девушки!) Исходя из отзывов 
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других людей заведение не плохое, лично мне не 
зашло. Замечательное место, обстановка все-
гда на позитиве, проходим не первый раз, обслу-
живание на высшем уровне. По цене заведение не 
дешевое но в полне все устраивает. Это не 
дыра, всё на уровне! 

2) Частотные лексемы минус, недостаток, 
недочёт: Из минусов: парковка зимой - каток и 
лужа. Минус один и очень заметный: если запла-
нирована живая музыка, то выступление начина-
ется в 22-00, а до этого никаких танцев. Минус 
поставил за закуски. И жирный минус одной уш-
лой и агрессивной официантке. В целом, уровень 
хороший, но есть недочеты. 

3) Частица нет в значении сказуемого в безлич-
ном предложении, неизменяемой глагольной 
формы от устаревшей инфинитивной формы 
несть. Примеры: Но… нет выбора вина, совсем. 
Заведение «для всех кому не лень» нет никакого 
фэйсконтроля. В добавок нет книги жалоб, блок-
нот простой. Нет детских стульчиков и не 
вкусно. 

13. За редким случаем, лексема нет может 
встречаться и в положительных отзывах: Слов нет 
все всегда супер и на высоте.  

4) Употребление лексем далеко, только в раз-
ных формах: Только на субботу нужен график ра-
боты до 5ч утра. Жалко что только до 2 ночи, в 
выходные)) Находятся далеко от центра. Пиво 
вкусное, было, сейчас не знаю. Достаточно да-
леко от центра. 

5) Использование повелительного наклонения 
глаголов, выражающее призыв к тому, на что необ-
ходимо обратить внимание владельцев ресторана, 
исправить ситуацию. Примеры: Обратите внима-
ние на настройку оборудование. Атмосфера ши-
карная, но... сварите, пожалуйста, нормальное 
пиво! Руководство, просьба обратить внимание 
на данную особу! Фруктовое пиво не берите, 
пить невозможно. 

14. Какие интернет-отзывы можно считать 
нейтральными? Очевидно, те, которые не содержат 
признаков, перечисленных выше. Нейтральные от-
зывы можно в целом разделить на три основные 
группы: 

1) Отзывы, содержащие двоякое мнение, в ко-
торых в одной части может быть положительная 
окраска, а в других положениях – отрицательная, 
или наоборот. Следует отметить, что таких отзывов 
достаточно много, создаётся впечатление, что по-
сетитель в целом настроен доброжелательно, но 
какие-то внутренние противоречия и неоправдан-
ные ожидания не позволяют ему/ей сделать объек-
тивную оценку. Более того, подобный отзыв, не-
смотря на текстовое содержание, может сопровож-
даться балльной оценкой от 2 до 5 звезд. Примеры: 
Готовят вкусно и порции большие! Единствен-
ное, не очень комфортно из-за слишком громкой 
музыки. Место интересное, если для потанце-
вать, но посидеть поговорить спокойно не полу-
чится, музыка очень громкая. Удивили, восхи-
тили, очень вкусно накормили, обязательно еще 

приедем!!! И маленькая ложечка дегтя- пригла-
сите профессионального звукача, чтобы от-
строил аппаратуру. 

2) Отзывы, не содержащие эмоционально-окра-
шенных лексем: По ценам не скажу - был на корпо-
ративе. Паб оформлен в ирландском стиле лофт. 
Часто покупаю пиво на вынос. Часто бывает жи-
вая музыка, приглашаются кавер – группы. При-
шли компанией, я был в джоггерах. Сидели в баре.  

3) Отдельная категория отзывов может быть 
ошибочно отнесена к нейтральным, поскольку не-
которые нейтральные лексемы, не употреблённые 
в отрицательной форме, напротив, имеют положи-
тельную окраску. Например: ОлдГрандж - это уди-
вительное место, где каждая деталь продумана 
до мелочей. Ходим раз, два в месяц стабильно.  

15. Авторы статьи в отдельную категорию хотели 
бы выделить отзывы постоянных гостей, местных 
жителей, которые, к большому сожалению, не отно-
сятся к родному городу с должным уважением и пи-
ететом и подчеркивают недостаток или отсутствие, 
по их мнению, достойных ресторанов и мест от-
дыха, соответствующих их предпочтениями и ожи-
даниям. Примеры: В целом место неплохое с уче-
том того что в городе вечером особо и некуда 
идти чтобы покушать и потанцевать. Футбол 
можно посмотреть с хорошим пивом, в Серпухове 
не так много мест для этого. В целом всё супер!! 
Для города Серпухов (куда по сути сходить не 
куда). Для Серпухова, местечко хорошее. Для Сер-
пухова сойдёт. 

16. Также, к сожалению, в ряде отзывов просле-
живаются призывы к эйджизму, открытой дискрими-
нации посетителей по возрастному признаку. В дан-
ной ситуации сложно оценить, каким образом дан-
ный интернет-отзыв, как оценочное мнение, непо-
средственно относится к продукции и услугам, 
предоставляемым рестораном, и может ли данный 
отклик адекватно оценивать качество предоставля-
емых компанией услуг.  

17. Приводим ряд примеров: Категория 35+, 
довольно спокойно. Была в компании мамы чело-
веку 48 лет. Музыка для тех кому за 40. Главное, 
что есть где потанцевать кому за 30. Рекомен-
довано для тех, кому за 30 и даже за 40)) По суб-
ботам это вроде бы и паб, но в десять вечера 
танцы под Меладзе среди тёток в паетках))) 
Контингент разный, в основном 30+, даже были 
55+ , возможно для молодёжи депозит за столик 
неподъёмный... Но очень хороший зал и диско для 
людей кому, за 40.  

18.  
19. Заключение. 
Таким образом, авторами исследования были 

определены основные обобщённые характери-
стики русскоязычных интернет-отзывов на плат-
форме Яндекс Бизнес, оценивающих качество про-
дукции и услуг, предоставляемых компанией на 
примере ресторанного бизнеса. К данным призна-
кам относятся употребление неполных предложе-
ний, парцелляция, отсутствие подлежащего в пред-
ложении, присутствие повелительного наклонения 
глаголов, превосходной степени прилагательных, 
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пренебрежение пунктуацией, изобилие восклица-
тельных знаков, эмодзи, разнообразных графиче-
ских символов и многие другие. Также авторами 
проведён анализ наиболее частотных лексем в по-
ложительных, отрицательных и нейтральных отзы-
вах, и высказаны соображения о специфике отзы-
вов применительно к исследуемой компании.  
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Определение понятия о культурной интеграции  
в китайской академической среде 
 
 
 
Тянь Е 
аспирант, Институт психологии и педагогики, Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. Бунина 
 
В данной работе дается определение понятия культурной инте-
грации, рассматривается ее ценность и значение. В сочетании 
со взглядами многих китайских ученых культурная интеграция 
понимается как иерархический интерактивный процесс, который 
дает жизнь и импульс развитию оригинальной культуры, харак-
теризуясь при этом диалектическим единством. Это концепту-
альное определение дает новые перспективы и когнитивные 
рамки для понимания культурной интеграции, а также способ-
ствует культурной диверсификации и взаимопониманию. Значе-
ние и ценность культурной интеграции заключается в содей-
ствии взаимопониманию и инновационному развитию, однако 
она должна основываться на принципах равенства, открытости 
и инклюзивности, а также избегать культурных конфликтов и 
агрессии. 
Ключевые слова: культурная интеграция, межкультурная ком-
муникация, культурный обмен, концептуализация, взаимопони-
мание 
 
 

Культурная интеграция（Cultural Integration） – это 
процесс, в ходе которого различные культуры всту-
пают в контакт друг с другом, общаются друг с дру-
гом и на этой основе постоянно внедряют иннова-
ции и интегрируются друг с другом. В процессе ин-
теграции культуры демонстрируют, что они стре-
мятся к равновесию в взаимодополняющих и взаи-
мовыгодных отношениях, что является неизбеж-
ным этапом развития и прогресса культуры. 

Культурная интеграция может способствовать 
академическим инновациям и стимулировать раз-
нообразие способов мышления, например, обога-
щение методологии. Смешение методологий в раз-
личных культурных контекстах может повысить 
строгость и всесторонность исследований, осо-
бенно в социальных и гуманитарных науках. Это 
позволяет исследователям находить решения про-
блем с разных культурных точек зрения. Такие 
транскультурные перспективы могут способство-
вать зарождению знаний и инновациям в академи-
ческой сфере. В педагогике культурная интеграция 
может позволить учителям использовать образова-
тельные стратегии и содержание различных куль-
тур, внедрять инновационные методы преподава-
ния и новые учебные программы в классе, а также 
делать процесс обучения более живым и эффек-
тивным. Благодаря образованию в области куль-
турной интеграции студенты могут изучать и пони-
мать разные культурные традиции и ценности, раз-
вивать международную перспективу и навыки меж-
культурной коммуникации. 

В Китае слово «интеграция» впервые появилось 
в древней алхимии. Чан Цю (291-361 гг. н.э.) из ди-
настии Цзинь сказал в своей книге «Хуаян Го Чжи» 
[1] (华阳国志-汉中志-涪县). В это время слово «инте-
грация» имеет просто физический смысл слияния в 
одно целое. Современное значение понятия «инте-
грация» появилось в династиях Сун и Юань, в книге 
«Всеобщая история Китая» написано: «Чжурчжэни 
(древняя этническая группа на северо-востоке Ки-
тая) и ханский народ через общую экономическую 
жизнь и культурное смешение способствуют инте-
грации этнических групп». Чжурчжэни находились 
под влиянием ханьской культуры в политике, риту-
алах и письменности, а также распространяли свою 
собственную культуру во всех регионах древнего 
Китая. В результате культуры ханьцев и чжур-
чжэней в определенной степени повлияли друг на 
друга, что привело к постепенному взаимопроник-
новению их культур и формированию некой общей 
культуры. Это исследование культурной интегра-
ции в древнем Китае. Здесь значение понятия 
«культурная интеграция» схоже с её значением в 
современной академической концепции. 
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Понятие «культурная интеграция» в древнем Ки-
тае и в современной науке: "Это процесс взаимного 
обмена, заимствования и интеграции различных 
культур. Она обозначает феномен влияния различ-
ных культур друг на друга и их интеграцию"[2].  

В современной китайской науке исследования 
культурной интеграции вызывает у учебных боль-
шой интерес.  

Известные ученые, которые занимаются иссле-
дованием культурной интеграции: Чэнь Пин [7], Ван 
Цзиньхуэй [6], Чжан Юи [8] и т.д. 

Основным направлением исследований явля-
ется изучение культурной интеграции между Ки-
таем и ЗападомНапример, в книге «Мысль Мао 
Цзэдуна и интеграция китайской и западной куль-
тур» [3] описывается процесс китаизации марк-
сизма в процессе интеграции культур, который 
слился с китайской культурой и сформировал 
мысль Мао Цзэдуна. В современную эпоху китай-
ская культура не решила объединиться с европей-
ской и американской индивидуалистической культу-
рой, а объединилась с марксизмом. Разные нации 
по-разному выбирают сочетание своей культуре с 
культурой Востока или Запада. На такой выбор вли-
яет не только политические силы, но и свои куль-
турные причины. Другой пример - работа Ли Юна 
«Утилитарная тенденция в конфликте и интеграции 
китайской и западной культур» [4] описывает кон-
фликты и интеграцию китайской и западной куль-
тур, общими чертами которых являются прагма-
тизм и утилитарная тенденция. 

Что касается определения понятия культурной 
интеграции, то, прежде всего, можно сказать, что 
культурная интеграция - это взаимный обмен и вза-
имное влияние между различными культурами, что 
в конечном итоге приводит к формированию общей 
инклюзивной культуры . В условиях современной 
глобализации культурная интеграция стала важной 
темой. Она охватывает не только культурные об-
мены между различными странами и регионами, но 
и культурные контакты между различными нацио-
нальностями, расами, религиями и социальными 
группами. 

Среди ученых, изучавших культурную интегра-
цию, существуют различные точки зрения, одна из 
которых заключается в том, что культурная инте-
грация означает постепенное сближение различ-
ных культур в процессе развития, ведущее к фор-
мированию "универсальной цивилизации" [5] 

Эту идею выдвинул Сэмюэл Хантингтон в своей 
книге «Столкновение цивилизаций и реконструкция 
мирового порядка» [5]. Эта универсальная цивили-
зация основана на моральных нормах и ценностях, 
которые широко приняты в мировом масштабе  

Интеграция различных культур проявляется в 
различных аспектах и сферах, например: 

1. В сфере языка и литературы: языки и литера-
туры разных стран влияют друг на друга. Перевод-
ные работы, межкультурное письмо, литературная 
критика и другие - результаты культурной интегра-
ции. В условиях глобализации все больше писате-
лей и ученых объединяют различные культурные 

элементы и выполняют произведения с межкуль-
турными характеристиками. 

2. В сфере искусства и музыки: Искусство и му-
зыка - важные области культурной интеграции. Ис-
кусство, музыкальные стили, танцевальные пред-
ставления во многообразных формах и т. д. распро-
страняются и оказывают влияние по всему миру. 
Музыканты, художники и танцоры сочетают формы 
искусства из разных культур, создавая уникальные 
произведения. 

3. В сфере архитектуры и дизайна: архитектур-
ные стили и концепции дизайна различных культур 
смешиваются и тем самым создались разнообраз-
ные архитектурные ландшафты и дизайнерские 
произведения. Например, в современной архитек-
туре часто можно заметить влияние античной или 
восточной культур. 

4. В сфере кухни и кулинарии: Обмен и слияние 
продуктов питания из разных стран и регионов при-
вели к появлению множества кулинарных культур. 
Например, китайская кухня, макароны и мексикан-
ские тако популярны во всем мире и оказали влия-
ние на местные кухни. 

Мы считаем, что культурная интеграция - это не 
культурная конвергенция, под которой понимается 
явление постепенного сходства или близости 
между различными культурами в каких-то аспектах. 
Культурная конвергенция означает гомогенизацию 
культуры. Конвергенция стирает культурное разно-
образие и индивидуальность и фактически явля-
ется деградацией культуры. Культурная конверген-
ция относится к процессу вторжения, проникнове-
ния и ассимиляции слабых культур сильными куль-
турами и в корне отличается от культурной интегра-
ции.  

По словам Ван Цзиньхуэй, «культурная интегра-
ция начинается с процесса культурной адаптации. 
Поэтому культурная интеграция – это не мгновен-
ный процесс или процесс, который можно завер-
шить за короткий промежуток времени, это более 
длительный процесс, медленный процесс от по-
верхности к глубине культуры» [6]. Например, ки-
тайцы часто испытывают своего рода «культурный 
шок» после поездки в западные страны или страны 
других регионов. Этот феномен обусловлен столк-
новением двух совершенно разных культур с огром-
ными различиями в характере. Поэтому культурная 
интеграция – это длительный процесс. Однако с 
быстрым развитием новых медиатехнологий меж-
культурная коммуникация становится все более ин-
тенсивной, а частые обмены между странами и ре-
гионами по всему миру преодолевают границы вре-
мени и пространства. Это значительно ускорило 
процесс интеграции между различными культу-
рами. 

По словам Чэнь Пина, “культурная интеграция – 
это не интеграция одной культуры в другую, а ско-
рее иерархический интерактивный процесс, кото-
рый дает жизнь и импульс для развития исходной 
культуры . Принято считать, что культуру можно аб-
страктно разделить на три уровня: материальные 
технологии, институциональное поведение и духов-
ная концепция. Слияние культур как раз и отражает 
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обмен и проникновение трех вышеперечисленных 
уровней между различными культурами” [7] . В 
частности, на материально-технологическом и ин-
ституционально-поведенческом уровнях интегра-
ция культур будет относительно подвижной и со-
знательной, при этом передовые культуры будут 
оказывать влияние на отсталые культуры, так что 
отсталые культуры будут постоянно приближаться 
к передовым культурам. Однако на уровне ядра, то 
есть на уровне духовных концепций, интеграция 
культур еще не достаточно плавная. Смешение 
различных культур, как правило, демонстрирует 
приверженность собственным базовым ценностям 
и неприятие других культур. 

По словам Чжан Юйи, «культурная интеграция 
также должна пониматься с диалектической и еди-
ной точки зрения. Культурная интеграция не может 
быть понята просто как синтез или гомогенизация, 
не может быть понята как поглощение или аннексия 
одной стороны другой, но должна рассматриваться 
как единство в противостоянии, взаимная коорди-
нация, согласованность, поглощение и так далее, в 
условиях противоборства и конфликтов между 
двумя сторонами» . [8] 

Кроме того, существует множество других ис-
следований, посвященных культурной интеграции. 
Например, «Культура Восток-Запад и ее филосо-
фия» Лян Шумина [9], «Концепция культуры Восток-
Запад» Чэнь Сюйцзина [10], «Распространение во-
сточной науки на Запад и ориентализация» Цзи 
Сяньлиня [11], «Некоторые признания о «культур-
ном самосознании» Фэй Сяотуна[12], «Культура и 
философия» Чжан Дайина [13], «Слияние китай-
ских, западных, древних и современных исследова-
ний для создания пути «отмены первоначального и 
открытия нового» Тан Ицзе [14], «Национальность 
и эпохальность культуры» Пан Пу [15] и др. 

В связи с нынешней экономической глобализа-
цией стремительное развитие новых медиатехно-
логий, таких как социальные сети и электронные 
продукты, привело к все более частым обменам 
между странами, регионами и этническими груп-
пами, тем самым разрушая ограничения культур-
ной передачи во времени и пространстве. Культур-
ное распространение означает распространение 
информации, идей и ценностей от одной культуры 
к другой, и этот процесс диффузии часто сопровож-
дается культурной интеграцией. В процессе куль-
турного распространения различные культурные 
элементы должны проникать и смешиваться друг с 
другом, а процесс придания новой жизненной силы 
и импульса развития исходной культуре предпола-
гает, что в процессе культурного распространения 
обмены между различными культурами должны 
быть взаимоусиливающими, а не просто результа-
том аннексии или гомогенизации. Такой иерархиче-
ский процесс взаимодействия может привести к 
формированию более полноценной и плюралисти-
ческой культуры, делая понимание участниками 
различных культур более глубоким и всесторонним. 
Поэтому в современном обществе культурная инте-
грация стала одной из основных тенденций куль-
турного развития. 

Культурная интеграция может способствовать 
взаимопониманию и уважению к различным культу-
рам, разрушая барьеры и предрассудки между 
ними. Благодаря культурной интеграции люди мо-
гут использовать лучшие элементы других культур 
для обогащения своего собственного культурного 
измерения. В то же время культурная интеграция 
стимулирует инновации и развитие, вдохновляя на 
новые творения и вдохновение в области искус-
ства, музыки и моды. Однако культурная интегра-
ция также требует существования равноправного, 
открытого и толерантного мышления, чтобы избе-
жать культурных конфликтов и культурной агрес-
сии. Только на основе уважительного диалога куль-
турная интеграция может принести положительные 
результаты и способствовать прогрессу и развитию 
человеческого общества и цивилизации. 
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Definition of the concept of cultural integration in the Chinese academic 
environment 

Tian Ye 
Yelets State University. I.A. Bunina 
This paper defines the concept of cultural integration and discusses its value 

and significance. Combined with the views of many Chinese scholars, 
cultural integration is understood as a hierarchical interactive process that 
gives life and impetus to the development of original culture, characterised 
by dialectical unity. This conceptual definition gives us a new perspective 
and cognitive framework for understanding cultural integration, and 
promotes cultural pluralism and mutual understanding. The meaning and 
value of cultural integration is to promote mutual understanding and 
innovative development, but it must be based on equality, openness and 
inclusiveness, and avoid cultural conflict and aggression. 

Keywords: cultural integration, intercultural communication, cultural exchange, 
conceptualisation, mutual understanding 
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Китайские элементы в поэзии А.Ачаира 
 
Цяо Юй 
Магистрант, Цицикарский университет  
 
Гао Янь 
Магистрант, Цицикарский университет  
 
 
Алексей Ачаир - важная фигура среди русских писателей-эми-
грантов в Китае, и его поэтические произведения также пред-
ставляют большую ценность в истории литературы русской эми-
грации в Китае. Он прожил в Китае более 20 лет и создал боль-
шое количество стихотворений, содержащих китайские эле-
менты, которые не только отражают пейзажи Китая и его повсе-
дневную жизнь, но и передают традиционную культуру Китая, 
конфуцианство, буддизм и даосизм. В контексте инициативы 
«Один пояс и один путь» эта статья направлена на содействие 
культурным обменам между Китаем и Россией, взаимному при-
знанию китайской и российской цивилизаций и китайско-россий-
ской дружбе. 
Ключевые слова: Ачаир; поэзия; китайские элементы 
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С начала Октябрьской революции в России нача-
лась первая волна иммиграции. Один за другим 
многие россияне решили приехать в Китай, в том 
числе многие литературные деятели, получившие 
высшее образование. Приехавшие из «чужой 
страны» , они насладились природными пейзажами 
Китая и ощущали простые обычаи, так что русские 
поэты-эмигранты незаметно приобщились к китай-
ской культуре. Поэтому в их произведениях не 
только используется лексика, описывающая китай-
ские элементы, но и содержится китайская тради-
ционная культура, среди которой дух конфуциан-
ства, буддизма и даосизма особенно значим. Как 
один из представителей известных русских поэтов-
эмигрантов в Китае, Ачаир соединил китайскую 
культуру со своим поэтическим творчеством, отра-
жая сильный и разнообразный китайский колорит. 

Алексей Ачаир родился в казацкой семье в Ом-
ске , его отец был полковником Сибирского казачь-
его войска. В октябре 1922 года он пешком ушёл че-
рез границу в Корею, а оттуда в Харбин. В 1923 году 
Ачаир издал брошюру «Русский Христианский союз 
молодых людей в Харбине (ИМКА)» . «При содей-
ствии американского секретаря ИМКА он организо-
вал Харбинский Союз русской культуры «Молодая 
Чураевка», который возглавлял до 1932 года, спо-
собствуя его разностороннему развитию»[1]. С 
1926 года был главным редактором харбинской ли-
тературной газеты «Чураевка». «Молодая Чура-
евка» начиналась с литературного кружка «Зелё-
ная лампа», следуя давней пушкинской традиции. 

Ачаир прожил в Китае более 20 лет и всегда 
настаивал на создании поэзии. В 1925 году Ачаир 
опубликовал поэтический сборник «Первая», и по-
следовательно опубликовал поэтические сборники 
«Лаконизмы»,(1937), «Полынь и солнце» (1938), 
«Тропы» (1939), «Под золотым небом» (1943) и 
др.Он является важным представителем русских 
поэтов-эмигрантов в Китае. «Основные тенденции 
развития художественной мысли и слова восточной 
ветви русского зарубежья в полной мере отрази-
лись в творчестве Алексея Ачаира – поэта-декла-
матора, руководителя «Молодой Чураевки», секре-
таря ХСМЛ»[2]. Его поэтические произведения не 
только богаты китайскими элементами, но и имеют 
китайские особенности в стиле.  

Ⅰ.Пейзажи Китая в стихах Ачаира 
«Информация о жизни, собранная литературой, 

всегда связана с конкретным пониманием в опреде-
ленное время и пространстве, и эта конкретная и ре-
альная жизнь часто выводится в определенной тер-
ритории. Жизнь является источником литературного 
творчества, которое часто ищет материалы из жизни 
«территории», уточняет тематику и создаёт соответ-
ствующую территориальную эстетику»[3]. Харбин вы-
рос со строительством Китайско-восточной железной 
дороги. Для русских эмигрантов этот город не такой 
незнакомый, как представлялось. Как в архитектуре, 
так и в жизни повсюду можно увидеть русские специ-
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фики. Поэтому Харбин стал объектом неоднократ-
ного воспевания русскими поэтами-эмигрантами Хар-
бина. Как известное живописное место в Харбине, 
река Сунгари живописна круглый год, и сюда стека-
ется бесконечный поток туристов. Неудивительно, 
что ее тепло приветствовали русские поэты-эми-
гранты Харбина. В стихотворении «Сунгари» Ачаир 
изображает множество образов, используя валент-
ность цветов и стилистические приемы, чтобы со-
здать прекрасный вид на реку Сунгари. 

Над молочной рекою шафранный закат, 
Лижут воду огней языки, 
у камней берегов, беспокоясь, лежат 
Огневые на поле крути. . . 
Раскатай, раскатай голубую лазурь, 
Как лепешку в маньчкурской муке! 
3аrруженные стаи лениво ползут 
По молочной и жирной реке. . . 
Паруса - одеяла, бобы и мешки. . . 
Запотелая голая грудь... 
Ночью месяц-меняла на бликах реки 
3олотую затеял игру. . . 
А в молочной воде утонувший шафран 
Начал рыхжые щупать тела. 
И, сорвавшись с цепей, завизжал ураган, 
Стала ночь над рекою бела. 
И от тихих легенд, от мечтательных будд 
Явь забилась в слезах и песке. . . 
Только серые ленты крутами ползут 
По молочной и хищной реке.[4] 
[«Сунгари»] 
В стихотворении автор сравнивает закат с шафра-

ном, струящимся по реке подобно огненным змеям. 
Заходящее солнце на западе проливает зарево на 
реку сквозь разрыв между облаками, окрашивая весь 
берег реки в малиновый цвет. Вокруг как поле крас-
ного пламени, поднимающееся и опускающееся. Ве-
черняя захватывающая река Сунгари, как пылающий 
красный шелк, развевается на ветру. Автор огля-
делся вокруг, река была безбрежной, небо казалось 
бесконечным, а грузовой корабль, такой же большой, 
как и тот, что поднимался в небо, скользил по сверка-
ющей реке. Время летит молниеносно, ночная река 
Сунгари отливает белым светом под Луной, и ветер 
стал сильнее. Полная картина описания расширяет 
кругозор читателя и придает стихотворению более 
макроуровень. В этом стихотворении поэт использует 
большое количество цветовой лексики. Цветовая лек-
сика, такая как голубой, золотой, белый, серый и т.д., 
ярко отражает пейзаж на берегу реки Сунгари. Чув-
ство расстояния в пространстве и использование 
цвета вселяют читателя почувствовать как будто са-
мому побывать в данной обстановке, сопереживая и 
вызывая духовный резонанс с поэтом. 

Ханьчжоу, город с более чем 2000-летней исто-
рией, известен как «рай на земле»со своими пре-
красными пейзажами. На протяжении веков город 
Ханьчжоу был объектом внимания многих литера-
торов и художников, а также является одним из не-
многих стихотворений Ачаира, названных в честь 
города. «Город не только историческая достопри-
мечательность, но и полноценный ландшафтный и 
дворцово-художественный комплекс»[4]. 

Как пчелы и осы, звенели, жужжали и скрипки, и 
лютни, 

И ярко в цветах утопало, вздыхая в дремоте, 
Ханьчжоу. 

И жизнь, что пред этим казалась оскаленных 
скал бесприютной, 

Цвела, распускаясь нарядно, и пышно, и ска-
зочно ново. 

 
И в зеркале вод отражались священные древние 

храмы. 
Но вдрут отраженья скривились, в ребристые 

сморщились складки, 
Как будто под пламенным солнцем нахмурились 

древние ламы 
Да так и остались в морщинах. . . И несся мучи-

тельно сладкий 
 
Томительный запах курений от гнувшихся к во-

дам глициний, 
И ветра бесплотные руки меня заносили в нир-

вану. 
И был только он, только купол, мечтательно 

плавный и синий, 
Укрывший отверстого сердца еще не зажившую 

рану, 
 
И был только он, только отдых. И сон, и полет в 

беспредельность, 
И скрипки, и лютни, и цитры, и радостный крик 

окарины, 
И дрожь трепетавшего гонга, и млечность, и веч-

ность, и цельность, 
И облачный ладан, и звезды, и путь в поднебе-

сье орлиный. 
[«Ханьчжоу»，14 февраля 1939 ][4] 
Автор не прямо выражал своей любви к пейза-

жам Ханьчжоу, а описал чудесные распускающиеся 
цветы, выражая эмоцию через описание ланд-
шафта. Поэт использует три образа – отражения в 
воде, глицинии и ветер, чтобы соединить всю кар-
тину, оказывая на людей зрительное столкновение. 
В то же время дует ветерок, источающий сладкий 
аромат, что даёт читателю ощущение обоняния. 
Сочетание движения и покоя, человек и природа 
едины. Наслаждаясь красотой Ханьчжоу, автор 
также упоминает многие китайские музыкальные 
инструменты, такие как хуцинь (китайская скрипка), 
лютня, саньсянь (китайский трёхструнный щипко-
вый музыкальный инструмент) и др. В дополнение 
к использованию звука струнных инструментов для 
подчеркивания веселой атмосферы, это также от-
ражает глубокое понимание поэтом китайских му-
зыкальных инструментов и большой интерес к ки-
тайской культуре. Озерная вода сравниваема с зер-
калом, в котором отражается храм на берегу. По-
верхность озера движется вместе с ветром, и отра-
жение искажается. Глициния, склоняющаяся к 
воде, сравниваема с видом древних лам, хмурящих 
брови. Яркое описание формы глицинии усиливает 
ощущение картины. «Как сказала поэтесса Ольга 
Теритовта: «Стихи Ачаира не только музыкальны, 
но и очень художественны»[7]. 
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Какая весенняя милость! 
Как вечер прекрасен и росл! 
Душа, охмелев, притаилась. 
Снег падает. будет мороз. 
 
Но эти минуты до стужи 
Родны, и грустны, и близки, 
Как думы деревьев, как души, 
Как в девственном лубе ростки.  
[«Оттепель», февраль 1935][4] 
«Оттепель» изображает приход весны на северо-

востоке Китая, последние холода вот-вот пройдут, 
все восстанавливается, и распускаются весенние 
цветы. Это выражает, что, хотя автор испытывает но-
стальгию по белому снегу зимой, он также с нетерпе-
нием ждет возвращения зимы. Лед и снег тают. Появ-
ление весны и все остальное наполнено энергией, 
что поддерживает в авторе надежду на жизнь. 

 
Повседневная жизнь Китая в стихах Ачаира 
Тех людей или вещи, которые часто игнориру-

ются китайскими литераторами, Ачаир, как русский 
поэт, показывает со своей уникальной точки зре-
ния, позитивно описывая красоту человеческой 
натуры и простоту и правдивость, проявляемые 
обычными людьми в их повседневной жизни. 
«Легко, широкой струей, не знающей порогов, 
льется вдохновение Ачаира. Он быстро вдохновля-
ется, подчас незаметными мелочами. Для всякого 
– пустяк, а для Алексея Ачаира – событие, толчок, 
способный всколыхнуть душу до потаенных глубин. 
Его творчество стихийно, бурно»[8]. Это отражено 
в стихотворении «В фруктовой лавчонке»： 

Мы будем пить пиво 
В китайской лавчонке,  
Где фрукты и гвозди 
Лежат меж сластей. 
 
Смотри, как красиво 
У острова джонки 
Слепились, как грозди, 
В ажуре сетей !.. 
...... 
 
Но пенится пиво 
Из западных бочек 
Студенческих игр и 
Веселья завет. 
 
Мы пьем торопливо. 
Рот жаждет и хочет 
На час ли, на миг ли 
Вернуть чего нет: 
 
Шумливые годы, 
Звенящее время, 
Поющую юность, 
Не пьяненький джаз... 
 
-- Ты снова про годы, 
Про время и бремя? 
За старую. . . юность? 
А я, за сейчас! 

[«В фруктовой лавчонке», 1938][4] 
«В фруктовой лавчонке», как показывает назва-

ние, автор рассказывает о подробностях своей по-
вседневной жизни в Харбине. Сначала он предста-
вил фон рассказа: он пришел в лавчонку, потому 
что хотел пить пива. Затем автор воскликнул: у ост-
рова джонки，нефрит и агат, западные бочки, сту-
денты, которые смеются и веселятся... Автор смот-
рел на эту ситуацию с долей меланхолии: Время 
быстро пролетело, вы скучаете по своей молодо-
сти? А«я» просто хочу насладиться настоящим мо-
ментом. Автор наблюдает за повседневными явле-
ниями вокруг себя, и пьёт вино и развеял свои тре-
воги: Хотя время пролетело в спешке, молодость 
ушла навсегда, но «я» всё равно должен жить 
настоящим и наслаждаться каждым днем жизни. 

Стихотворение «Покупка» описывает личный 
опыт автора при покупке в Китае и показывает 
жизни простых людей со стороны. Уличные тор-
говцы продавали птиц с золотыми крыльями, ржа-
вые медные монеты, старинные монетки и другие 
товары, а автор купил агатовое ожерелье и пода-
рил своей желательной женщине[8]. В обычные дни 
автор купил ожерелье у мелкого торговца и дарил 
женщине, которая ему нравилась, обычный и про-
стой день превратился в день особого значения. 

Ⅲ.Китайская культура в поэзии Ачаира 
«Русские писатели-эмигранты в Китае привнесли 

в произведения свое самое истинное и глубокое по-
нимание жизни и создали дух традиционной китай-
ской культуры в совершенно новой форме. Литера-
тура русской эмиграции в Китае - бесценное художе-
ственное сокровище для России, а также редкое ли-
тературное чудо для китайцев. Это литературные 
произведения с китайскими особенностями, написан-
ное на русском языке русскими эмигрантами в Китае. 
Эти произведения представляют собой художествен-
ную кристаллизацию столкновения между традицион-
ной китайской культурой и русской культурой»[9] .В 
стихах Ачаира, который много лет прожил в Китае, со-
держит китайская культура. 

1. Буддийская культура  
Но я, как и прежде, 
Скитаюсь по Азии древней. 
Цветные одежды. 
Кумирни. Пустыни. Дворцы. 
[ «Как и прежде»,1933. ][4] 
Храмы, концепция Будды, реинкарнации, неодно-

кратно появлялись в стихах Ачаира. Идея реинкарна-
ции - одна из важных концепций и основных идей буд-
дизма, которая означает, что после смерти человека 
душа перевоплощается в другого человека и живет 
бесконечно. Это также отражено в стихах Ачаира. В 
«Тропа судьбы» написано: «И вновь рожденные, и 
старики, и дети»[4], что выражает необъятность 
мира и замешательство по поводу того, куда идти. 
Горы потребовались сотни миллионов лет, чтобы 
оставить шрам на земле, и поколения людей прошли 
через реинкарнацию и жили день за днем. Куда 
«мне»--такой маленькой, идти в жизни на протяжении 
десятилетий? В стихотворении «В фруктовой лав-
чонке»прямо упоминается реинкарнация буддистов. 

Рыбацкая воля, 
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Купцовая леность, 
Буддийская вечность 
и желтый закат. 
[«В фруктовой лавчонке», 1938. ][4] 
Вечернее заходящее солнце опускалось низко, 

окрашивая небо в оранжево-желтый цвет, как будто 
природа подарила миру последний нежный поце-
луй. Это стихотворение заимствует сцены повсе-
дневной жизни и мысль о перевоплощении, чтобы 
вздохнуть о быстром течении времени, а поэт хочет 
только дорожить настоящим. 

2. Даосская культура 
«Ачаир издал сборник стихов под названием 

«Тропы»в 1939 году. Автор слово «Тропы» пони-
мает множество символических значений, один са-
мый зрелый взгляд из которых - понимать жизнь как 
тропы судьбы. Этот взгляд коренится в китайской 
душе, у которой типичная черта--фатализм. Пони-
мание жизни Ачаиром как «Тропа судьбы» вновь 
прямо связано с концепцией «Дао», предложенной 
Лао-цзы, среди которых наиболее важным момен-
том даосской культуры является бездействие, то 
есть это не разрушает естественный порядок и не 
вмешивается в природу, а подчиняется естествен-
ному ходу всего существа»[10] 

В последней фразе стихотворении«Тропа 
судьбы» автор гласит:«Проводников в туманном 
мире нет./ Есть: предначертанность и предопреде-
ленье»[4].И снова воплощаема даосская мысль: 
«Дао» в качестве ядра. В мире любые изменения, 
вносимые людьми во все сущее в природе, могут по-
влиять на их существование и развитие. В большин-
стве случаев защитить природную экологию только 
«ничего не делая». Поэтому, столкнувшись с нераз-
берихой на будущее жизни, автор ничего не делал, 
чтобы что-то остановить или изменить, а следил за 
развитием самих вещей и следовал природе. 

Элементы буддизма, храмы, реинкарнация и т.д., 
упомянутые в стихах, принадлежат уникальной и пре-
восходной традиционной культуре Китая. Очевидно, 
что Ачаир прекрасно интегрировал традиционную ки-
тайскую культуру в свою поэзию, проявляя большой 
интерес и глубокое понимание китайской культуры. 

 
Заключение 
«Литература русской эмиграции в Китае сыграла 

связующую роль в культурных обменах между Ки-
таем и Россией. Литература русской эмиграции в Ки-
тае является как русской, так и китайской»[11].В опре-
деленном смысле литература русской эмиграции в 
Китае преодолеет барьеры культурных обменов, ис-
пользует питательные вещества других цивилизаций 
с инклюзивным подходом и способствует совмест-
ному продвижению цивилизаций человечества впе-
ред в обменах и взаимном обучении. Как один из 
представителей русских писателей-эмигрантов в Ки-
тае, Ачаир использует бесчисленные китайские эле-
менты в своих стихах, отражая не только великолеп-
ные реки и горы Китая, рядовых людей, но и интегри-
ровал традиционную китайскую культуру в свои про-
изведения, объясняя его взгляды о китайской куль-
туре с другой точки зрения. Это также важное звено в 

процессе развития отношений между Китаем и Рос-
сией, способствующее взаимному знакомству между 
двумя странами. 
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Chinese elements in the poetry of A. Achair 
Qiao Yu, Gao Yan 
Qiqihar University 
Alexey Achair is an important figure among Russian emigrant writers in China, 

and his poetic works are also of great value in the history of literature of 
Russian emigration in China. He lived in China for more than 20 years and 
created a large number of poems containing Chinese elements, which not 
only reflect China's landscapes and daily life, but also convey China's 
traditional culture, Confucianism, Buddhism and Taoism. In the context of 
the Belt and Road Initiative, this article aims to promote cultural exchanges 
between China and Russia, mutual recognition of Chinese and Russian 
civilizations, and Sino-Russian friendship. 
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Актуальность создания комплекса упражнений с использова-
нием интерактивного подхода для обучения говорению на ан-
глийском языке студентов – лингвистов младших курсов обу-
словлена следующими причинами: неспособностью традицион-
ных форм и методов обучения говорению на практических заня-
тиях по английскому языку в высшей школе обеспечить интенси-
фикацию иноязычной речи в реальных коммуникативных ситуа-
циях; необходимостью оптимизации системы упражнений для 
обучения говорению на английском языке студентов – лингви-
стов именно на младших курсах, где находятся студенты с раз-
ными уровнями подготовки. Целью исследования является раз-
работка комплекса упражнений с использованием интерактив-
ного подхода для обучения говорению на английском языке сту-
дентов – лингвистов младших курсов. Практическая значимость 
исследования в статье состоит в доказанной эффективности 
применения разработанного комплекса авторских упражнений, 
описании результатов его использования на занятиях по англий-
скому языку в высшей школе и возможности его применения пре-
подавателями иностранных языков.  
Ключевые слова: комплекс упражнений, интерактивный подход, 
обучение говорению, английский язык, студенты – лингвисты, 
творческие задания.  
 
 

Введение 
Проблеме использования интерактивного под-

хода в организации процесса обучения иностран-
ному языку (ИЯ) посвящены многие отечественные 
и зарубежные исследования, однако и в них не 
наблюдается единообразия в использовании тер-
минов и их трактовках ключевых понятий и опреде-
лений. Принимая во внимание тот факт, что интер-
активные формы и приемы обучения ИЯ способ-
ствуют более прочному усвоению умений и навы-
ков говорения на английском языке (АЯ) у студен-
тов – лингвистов младших курсов в вузе, увеличи-
вают словарный запас и оптимизируют процесс 
овладения ИЯ студентами в целом, то разработка 
комплекса упражнений с использованием интерак-
тивного подхода для обучения говорению на ан-
глийском языке студентов – лингвистов младших 
курсов становится особенно актуальной пробле-
мой, поскольку именно на первых и вторых курсах 
уровень знаний, умений и навыков по английскому 
языку у студентов различен. Интерактивность обу-
чения АЯ студентов – лингвистов младших курсов в 
вузе позволяет интенсифицировать участие сту-
дентов с разным уровнем подготовки в учебном 
процессе, в том числе взаимодействовать с препо-
давателем и уметь кооперироваться для выполне-
ния групповых работ. По мнению М.В. Кларина, 
«интерактивное обучение - это обучение, основан-
ное на прямом взаимодействии учащихся с учеб-
ным окружением, с целью получения нового опыта» 
[5, с. 22].Т.С. Панина в своих исследованиях утвер-
ждает, что «интерактивное обучение – это способ 
познания, осуществляемый в формах совместной 
деятельности обучающихся: все участники образо-
вательного процесса взаимодействуют друг с дру-
гом, обмениваются информацией, совместно ре-
шают проблемы, моделируют ситуации, оценивают 
действия друг друга и свое собственное поведение, 
погружаются в реальную атмосферу делового со-
трудничества по разрешению проблем» [8, с. 11]. 
Сводя все вышеперечисленное воедино, можно 
утверждать, что интерактивное обучение основано 
на активном взаимодействии преподавателя и сту-
дентов. Одним из главных преимуществ интерак-
тивного подхода является то, что он способствует 
лучшему усвоению аутентичной информации. Раз-
нообразные методы работы со студентами - линг-
вистами, такие, как обсуждение групповых проек-
тов, ролевые игры, симуляции или использование 
интерактивных досок, позволяют активизировать 
когнитивные процессы и помогают запечатлеть изу-
чаемый материал в памяти. Так же, интерактивный 
подход способствует формированию навыков со-
трудничества и коммуникации. Не менее важным 
преимуществом интерактивного подхода является 
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его способность применять новые знания на прак-
тике. В целом, использование интерактивного под-
хода в обучении говорению на английском языке 
студентов – лингвистов младших курсов позволяет 
создать более эффективную и стимулирующую 
обучающую среду, которая способствует не только 
усвоению знаний, но и формированию навыков, не-
обходимых в среде аутентичной коммуникации. Ин-
терактивность помогает студентам стать самостоя-
тельными, активными и креативными личностями, 
способными адаптироваться и успешно взаимодей-
ствовать в различных сферах в условиях иносреды. 

Таким образом, термин «интерактивный под-
ход» отражает систему правил, которые регули-
руют сотрудничество между преподавателем и сту-
дентами в учебном процессе по АЯ, способствуют 
эффективной взаимопомощи и созданию предпо-
сылок для успешного овладения английским язы-
ком студентами – лингвистами младших курсов, 
стимулируя их мотивацию и развивая различные 
аспекты говорения, нивелируя различные уровни 
владения АЯ. 

 
Обзор отечественной литературы по теме ис-

следования 
Изучение отечественных литературных источни-

ков позволило выявить и установить опорные тео-
ретические и прикладные положения. Например, Т. 
С. Атакишиева рассматривает развитие навыков 
говорения как вида речевой деятельности в комму-
никативном процессе при обучении иностранному 
языку [1]. О. А. Аторина анализирует говорение как 
вид речевой деятельности, считая, что «Целью обу-
чения говорению является развитие у учащихся 
способности в соответствии с их реальными по-
требностями и интересами осуществлять устное 
речевое общение в различных, социально опреде-
ленных ситуациях» [2, с.68]. Д. Э. Барминой пред-
ставлен процесс обучения диалогической речи с 
помощью никнеймов социальных сетей в рамках 
интерактивного подхода на уроках английского 
языка в средней школе, где автор предлагает «ре-
ализовать интерактив на уроках английского языка 
через внедрение популярных коммуникативных ре-
сурсов Интернета – социальных сетей, в частности, 
их неотъемлемых элементов - никнеймов, при этом 
демонстрирует, как стандартную общепринятую 
схему овладения языковой деятельностью можно 
модернизировать и преобразовать благодаря 
наиболее перспективным интерактивным методам 
и технологиям обучения» [3, с.1]. Е. В. Гужева ин-
терпретирует дискуссию как метод интерактивного 
подхода для развития коммуникативных навыков 
на уроке английского языка в высшей школе [4]. Л. 
С. Комисаровой разработана методика обучения 
говорению на основе использования подкастов на 
уроках английского языка [6]. А. С. Лиштван дока-
зана значимость применения интерактивных 
упражнений на уроках английского языка в рамках 
предметно-языкового интегрированного обучения, 
при этом автор подчеркивает, что «интерактивные 
упражнения, специально созданные для CLIL помо-

гают реализовать базовые принципы интегрирован-
ного подхода, такие как метапредметность и при-
кладной характер обучения» [7, с.737]. Н. И. Холод 
описаны интерактивные средства развития ино-
язычной коммуникативной компетенции на заня-
тиях по иностранному языку, где «Особое внимание 
уделяется таким методам интерактивного обуче-
ния, как метод проектов, квест – уроки и метод мо-
ральных дилемм. Метод проектов всегда вызывает 
большой интерес у студентов, так как позволяет 
проявить себя и достичь успеха учащимся, облада-
ющим разными уровнями владения иностранным 
языком [9, с.118]. Согласно мнению Е. К. Черкасо-
вой, интерактивные технологии на уроках англий-
ского языка могут являться средством мотивации 
учебной деятельности [10]. Изучение вышеуказан-
ных источников позволяет нам утверждать, что ком-
плекс упражнений для обучения говорению на ан-
глийском языке студентов – лингвистов младших 
курсов целесообразнее разрабатывать с использо-
ванием интерактивного подхода. 

 
Материалы и методы 
Исследование эффективности комплекса 

упражнений с использованием интерактивного под-
хода для обучения говорению на английском языке 
студентов – лингвистов младших курсов построено 
на анализе практических занятий в АНОВО «Мос-
ковский международный университет», г. Москва. 
Разработанный нами комплекс включает в себя 
упражнения, целью которых является совершен-
ствование навыков говорения у студентов – лингви-
стов 1-х-2-х курсов. В соответствии с рабочей про-
граммой по дисциплине «Практический курс пер-
вого иностранного языка» на 1- м и 2- м курсах были 
выбраны следующие темы: «Holiday places», 
«Weekends and weekdays», «Things to do on holi-
day», «The weather», «Reasons to lean English», 
«The way English developed», «The history of enter-
tainment», «Theatre in ancient times», «Traveler», 
«Paper books and e-books», «The press». Опираясь 
на список выбранных тем и с учетом интересов и 
возможностей студентов, мы выделили те методы 
и приемы обучения, которые будут наиболее эф-
фективны в овладении говорением на английском 
языке: творческое задание, метод «case-study», ра-
бота в малых группах, аквариум, ролевая игра, 
учебная дискуссия, разработка проектов, мозговой 
штурм, кластер, попс-формула. 

Далее рассмотрим более подробно комплекс 
упражнений с использованием интерактивного под-
хода для обучения говорению на английском языке 
студентов – лингвистов младших курсов, разрабо-
танный авторами исследования. 

1.Творческое задание на тему «Holiday places». 
Каждому студенту выдается карточка с неправиль-
ным глаголом. Выделяется определенное время, 
чтобы студенты придумали к этому слову волшеб-
ную мини историю и озвучили ее. 

2.Работа в группах на тему «Weekends and 
weekdays». На выходные студенты поехали в по-
ход. Вечером, сидя у костра, они рассказывают друг 
другу различные истории. Студенты объединяются 
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в небольшие группы. Выделяется время, чтобы 
каждая группа составила историю, используя за-
данные слова или фразы на английском языке. 
Каждый участник группы должен добавить свою 
часть истории. Участники группы могут общаться на 
английском языке, обсуждать свои идеи и сов-
местно создавать интересные истории 

3.Учебная дискуссия на тему«Things to do on hol-
iday». Студенты в аудитории разделены на группы, 
где каждой группе дана тема для подготовки пре-
зентации на английском языке. После представле-
ния презентации, возможно организовать обсужде-
ние темы, чтобы студенты могли обменяться мне-
ниями и аргументировать свои взгляды на англий-
ском языке по теме презентации. 

4.Ролевая игра на тему «The weather», где пред-
лагается ряд коммуникативных ситуаций: 

-группа студентов играет роль друзей, планиру-
ющих поездку на выходные. Они должны обсудить 
погоду в регионе для путешествия, проверить про-
гноз погоды, и принять решение о том, куда отпра-
виться и какую одежду взять с собой. 

- студенты играют роли журналистов, которые 
освещают прогнозы погоды в регионе для путеше-
ствия. Они должны подготовить отчет и использо-
вать соответствующую лексику по теме, чтобы опи-
сать и объяснить происходящее. 

5.Мозговой штурм на тему «Reasons to lean Eng-
lish». Предлагается обсудить возможности путеше-
ствий в страны изучаемого языка, инокультуру, тра-
диции общения в англоязычных странах.  

6.Разработка поэтапного проекта на тему «The 
way English developed», где должны быть раскрыты 
возможности английского языка для доступа к ин-
формации и развлечениям. 

7.Кластер на тему «The history of entertainment», 
опираясь на тексты в учебниках. 

8.Аквариум на тему «Theatre in ancient times». 
Студентам предлагается заранее просмотреть или 
прочить пьесу или музыкальное шоу. Подготовить 
обзор театральных постановок на английском 
языке, описывая сюжет, игру актеров и общее впе-
чатление.  

9.Case-study на тему «Paper books and e-books». 
Провести сравнительный анализ предпочтений чи-
тателей в России и в стране изучаемого языка. Про-
анализировать, какие факторы влияют на выбор 
произведений читателей разных стран. 

10.Попс-формат на тему «The press», где пред-
лагается ряд коммуникативных ситуаций: 

- группе необходимо раскрыть «закулисную» 
сторону работы журналиста и рассказать истории о 
процессе подготовки и написания новостных сооб-
щений. Представить интересные аспекты и сложно-
сти работы в прессе. Использовать яркие факты 
или драматичные моменты, чтобы заинтриговать и 
увлечь аудиторию читателей. 

-предложить студентам роли журналистов, гото-
вящих новостные репортажи на определенную 
тему. Дать им набор газетных статей на эту тему и 
попросить каждого создать краткий репортаж, пред-
ставляющий события и факты из разных источни-
ков (отечественных и зарубежных). 

По теме «Traveler» также могут быть рекомендо-
ваны дополнительные упражнения.  

Задание1.Обучающимся необходимо составить 
монологическое высказывание по теме с примене-
нием визуальной опоры с изображением разных ви-
дов транспорта, представленной на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Визуальная опора с изображением разных видов транс-
порта. 

 
Коммуникативная установка преподавателя к 

упражнению: Look at the pictures and say, which of 
these types of transport are: (un)expensive; interesting; 
safe; dangerous; your favourite; you don’t like at all. 
Can you explain your opinion? Комментарий препо-
давателю: данное задание выполняется индивиду-
ально. После решения приведенной проблемно-
коммуникативной ситуации, обучающиеся смогут 
составить самостоятельно монологическое выска-
зывание, используя в качестве опоры это задание. 

Задание 2. Студенты в аудитории делятся на 
пары, их основная задача  высказать свое мнение 
относительно предложенных коммуникативных си-
туаций. Для составления высказывания могут быть 
использованы фразы о способах путешествий и 
транспорте из учебников.  

Коммуникативная установка преподавателя к 
упражнению: Work in pairs. Read the information 
about each person and discuss the way they can travel: 
A british family – a husband, wife, three children and a 
dog – want to go to California on holiday. Alan, who 
lives in London, wants to go to Italy. Four students want 
to go to a party in a country house 6 kilometers from 
the city. При выполнении упражнения карточки с 
проблемно-коммуникативными ситуациями могут 
использоваться как все три для одной пары обуча-
ющихся, так и индивидуально  для каждой пары. 

Задание 3. Проблемная ситуация с высокой 
степенью сложности составлена с целью исполь-
зования при обучении монологической речи в го-
ворении на английском языке студентами – линг-
вистами младших курсов. В процессе выполнения 
упражнения, студенты должны составить корот-
кие монологические высказывания, отвечая на 
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представленные вопросы, по поводу небольшого 
путешествия.  

Коммуникативная установка преподавателя к 
упражнению: Read the text and answer the questions. 
You've arrived in Hollywood. You are going to stay here 
for three days. What sights are you going to see? What 
places to visit? Where will you stay? Why? Данное за-
дание выполняется индивидуально. Предполага-
ется использовать задание на завершающем этапе 
в ходе серии практических занятий по теме. Зада-
ние позволяет автоматизировать лексические и 
грамматические умения обучающихся в монологи-
ческой речи на английском языке. 

Задание 4. Сложность задания по решению про-
блемной коммуникативной ситуации заключается в 
большей степени в наличии противоречий у обуча-
ющихся между их собственным представлением о 
себе и полученными данными. По характеру содер-
жания противоречий, это задание представляет со-
бой конфликт между предположительно неожидан-
ным фактом и необходимостью его объяснения. 

Коммуникативная установка преподавателя к 
упражнению: Do the quiz. Which of the situations in the 
quiz is the most/least serious? Why do you think so? Do 
you agree with the results say about you? How do you 
think, can any test describe your personality quite well? 
Why? Данное задание выполняется индивидуально. 
После решения приведенной проблемной ситуации, 
обучающиеся смогут составить самостоятельно мо-
нологическое высказывание, используя в качестве 
опоры квиз из представленного задания. 

Задание 5. Студенты сами выбирают про-
блемно-коммуникативную ситуацию, над которой 
они будут работать, и самостоятельно в парах 
определяют степень ее сложности. Применение 
предложенной ниже задачи, основанной на методе 
проблемно-коммуникативных ситуаций, неосуще-
ствимо без предварительного заполнения соответ-
ствующей таблицы.  

Коммуникативная установка преподавателя к 
упражнению: Work in pairs, choose three of the ques-
tions in the quiz. Discuss with your partner possible 
consequences for each option. To simplify the task, you 
can fill in the table, as in the example. Примеры запол-
нения таблицы к заданию 5 возможно увидеть в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 
Примеры заполнения таблицы к заданию 5  

 
 
При работе с заданием предполагается возмож-

ность использования визуальной текстовой опоры, 
составленной обучающимися индивидуально, если 
это необходимо.  

Задание 6. В основе задания лежит проблема 
между имеющимися представлениями обучаю-
щихся об инокультуре в стране изучаемого языка и 

существующими реалиями межкультурного обще-
ния и взаимодействия. Студенты должны создать и 
обыграть диалог, исходя из предложенной про-
блемной ситуации. В рамках этого задания уча-
щимся задаются вопросы, касающиеся путеше-
ствий, которые они должны обсудить и прийти к со-
гласованному решению, наиболее подходящему 
для конкретной пары студентов. 

Коммуникативная установка преподавателя к 
упражнению: You want to go abroad, but don't know 
where. Discuss this with your partner. Where are you 
going? What are you taking with you? What transport 
will you use to get to the place? What are you going to 
ask your travel agent? 

Для организации данного задания возможно ис-
пользование интерактивной доски с выведением 
визуальной опоры, представленной на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Визуальная опора с изображением символов Велико-
британии. 

 
Разработанный нами комплекс упражнений с ис-

пользованием интерактивного подхода для обуче-
ния говорению на английском языке студентов – 
лингвистов младших курсов может служить допол-
нительным материалом на занятиях по англий-
скому языку в вузе.  

 
Заключение 
В практической части на базе вышеуказанного 

вуза нами было организовано эксперименталь-
ное исследование эффективности применения 
комплекса упражнений с использованием интер-
активного подхода для обучения говорению на 
английском языке студентов – лингвистов 1-х- 2-х 
курсов, где мы активно использовали различные 
формы интерактивного подхода, такие как груп-
повые дискуссии, ролевые игры, дебаты и симу-
ляции, которые способствовали активному ино-
язычному общению и взаимодействию между сту-
дентами и развитию у них навыков высказывания 
и аргументации. По результатам эксперимента, 
мы смогли выявить значительное улучшение 
навыков говорения на английском языке у студен-
тов младших курсов и нивелирование различных 
уровней подготовки. Студенты стали более уве-
ренно говорить на английском языке, активнее 
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выражать свои мысли и идеи, а также эффектив-
нее общаться с преподавателем. 

Таким образом, результаты нашего исследова-
ния подтверждают, что использование предложен-
ного комплекса упражнений с использованием ин-
терактивного подхода для обучения говорению на 
английском языке студентов – лингвистов 1-х- 2-х 
курсов способствует развитию их коммуникативной 
компетенции, поскольку позволяет создать интел-
лектуально стимулирующую и вовлекающую обуча-
ющую иносреду, интенсифицируя учебный процесс 
по ИЯ в вузе в целом. 
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A set of exercises using an interactive approach for teaching English 

speaking to junior linguists 
Kopacheva A.R., Ocheredko Yu.V., Belskaya T.I.  
Moscow International University 
The relevance of creating a set of exercises using an interactive approach for 

teaching English speaking to junior linguists is due to the following rea-
sons: the inability of traditional forms and methods of teaching speaking in 
practical classes in English in higher education to ensure the intensifica-
tion of foreign language speech in real communicative situations; the need 
to optimize the system of exercises for teaching English speaking to lin-
guists in the junior years, where there are students with different levels of 
training. The purpose of the study is to develop a set of exercises using 
an interactive approach for teaching English speaking to junior linguists. 
The practical significance of the research in the article lies in the proven 
effectiveness of using the developed set of author's exercises, a descrip-
tion of the results of its use in English classes in higher education and the 
possibility of its use by foreign language teachers. 

Keywords: set of exercises, interactive approach, teaching speaking, English 
language, linguist students, creative tasks. 
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Развитие личностных компетенций  
в процессе обучения будущего педагога 
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образования, Нижневартовский государственный университет, 
noir_cd@mail.ru 
 
В статье рассматривается проблема развития личностных ком-
петенций будущего педагога, как одного из значимых инструмен-
тов профессиональной деятельности. Актуальность данного 
направления исследования обуславливается фактом того, что 
сама личность педагога играет одну из ключевых ролей в про-
цессе развития человека и формировании в нём общественно 
значимых личностных установок. Развитие личностных компе-
тенций так же способствует развитию доверительных взаимоот-
ношений между с обучающимся, основанных на принципах вза-
имного уважения и принятия, что так же помогает в процессе ак-
туализации образовательного процесса. Также, в статье подни-
мается вопрос значимости интеграции теоретических знаний с 
практическими навыками, что позволяет будущим педагогам не 
только освоить необходимый профессиональный инструмента-
рий, но и развить такие важные качества, как эмпатия, коммуни-
кативные навыки, умение работать в команде, критическое мыш-
ление и способность к саморазвитию. 
Ключевые слова: педагогика, личность, компетенции, образо-
вания, компетентность, самоактуализация, эмпатия 
 

Понятия компетенция и компетентность на сего-
дняшний день, занимают одно из наиболее значи-
мых мест в процессе не только процесса образова-
ния, но и формирования облика профессионала но-
вого времени – способного активно и эффективно 
включаться в исполнение профессиональных функ-
ций, независимо от поставленной задачи. Готового 
осваивать и приобретать новые компетенции в со-
ответствии с профессиональными и личностными 
задачами [1].  

Современный профессионал – это личность, об-
ладающая обширным спектром знаний и навыков, 
помимо расширения его функционала, повышаю-
щих качество исполнения профессиональных обя-
занностей. Современный профессионал должен 
обладать достаточными способностями к гибкости 
и адаптивности, чтобы актуально реагировать на 
изменения условий профессиональной о окружаю-
щей его действительности. Профессионалу жиз-
ненно необходимо быть готовым к быстрому освое-
нию новых навыков и методов профессиональной 
деятельности, а также быстрому переключению от 
одного вида профессиональной деятельности к 
другому. Вследствие этого, возрастает актуаль-
ность развития способностей к критическому мыш-
лению. Способность к анализу и критической 
оценке сложившейся ситуации углубляет процесс 
поиска решения возникшей проблемы, увеличивая 
её эффективность. Повышая шанс на успех, неза-
висимо от степени сложности. Развитые коммуни-
кативные навыки становятся надёжной основой эф-
фективного социального взаимодействия и отлич-
ным помощником в процессе разрешения кон-
фликтных ситуаций, неизбежно возникающих во 
время профессиональной деятельности. А облада-
ние навыками эмпатии и сострадания, помогает 
найти точки соприкосновения в понимании чувств и 
переживаний не только своих собственных, но и 
других людей, профессионалов, составляющих лю-
бой трудовой коллектив со всеми его уникальными 
особенностями, продиктованными как профессио-
нальной спецификой, так и индивидуально-лич-
ностными качествами [2]. 

Однако, вместе со всем этим, актуализируется и 
потребность в развитии направлений, связанных с 
укреплением таких свойств личности, как стрессо-
устойчивость и жизнестойкость. Профессиональ-
ная деятельность в современном. Стремительно 
развивающемся, изменчивом мире, подверженном 
как социальным, так и экологическим и техноген-
ным рискам, что показали нам различные общеми-
ровые события, меняющие современную конъек-
туру, такие как: пандемия коронавирусной инфек-
ции с 2019 по 2021 года, и даже обострение павод-
ковой угрозы в Оренбургской области в апреле 
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2024 года, не говоря уже о постоянно меняющихся 
нормах, порядках, требованиях и регламентах про-
фессиональной деятельности, оказывают суще-
ственную нагрузку на личность любого специалиста 
[3]. 

Ведь, любой профессионал, сколько бы он ни 
был компетентным, остаётся в первую очередь че-
ловеком. Тем, у кого есть свои переживания, чая-
ния и заботы – беспокойство за будущее себя и 
свои близких. И справиться с этой социально-пси-
хологической нагрузкой помогает крепкая основа 
личности, что способствует также возможности 
справиться как с текущими вызовами времени и 
труда, но и сформировать крепкую перспективу 
ленточного роста, через: улучшение психического 
здоровья, помогающего справиться с деструктив-
ным влиянием профессиональной среды. Быть ме-
нее подверженным ускорению развития таких про-
блем, как профессиональная деформация и эмоци-
ональное выгорание; повысить уровень эмоцио-
нального благополучия, через повышение позитив-
ного взгляда на жизнь, улучшения настроения и 
склонности видеть мир в позитивном ключе; улуч-
шении профессиональной эффективности и расши-
рении границ профессионального долголетия, поз-
воляющего сохранить высокую продуктивность 
даже в условиях высокой профессиональной и жиз-
ненной нагрузки, а также оставаться эффективным 
на более длительный срок, как в контексте сего-
дняшнего дня, так и по мере углубления трудового 
стажа [5]. 

И ключом к расширению и развитию личности 
современного профессионала, нужно считать 
именно развитие личностных компетенций, не 
только в контексте развития и подготовки совре-
менного педагога, но и того влияния, что способна 
будет оказать фигура профессионально и лич-
ностно компетентного педагога на других людей, 
независимо от уровня образования и направления 
подготовки [7].  

Личность педагога – трудно переоценить в про-
цессе развития другого человека. Учитель с самых 
далёких времён был связующим звеном, перена-
правляющим все накопленные, предыдущими поко-
лениями, знания и опыт. Тем, кто передаёт и фор-
мирует в умах и сердцах обучающегося, обще-
ственно значимые установки, что впоследствии 
станут тем плацдармом, на котором будет возве-
дена новая, крепкая личность, готовая принять на 
себя вызов современного мира со всеми его изме-
нениями, хаотичностью и неопределённостью. Со 
всеми его трудностями, которыми сопровождается 
процесс социального взаимодействия.  

Исходя из этого и следует заключить, что разви-
тие личностных компетенций становится необходи-
мым инструментом, направленным на формирова-
ние личности современного педагога.  

Понятие «компетенция», как в системе образо-
вания, так и в контексте профессиональной дея-
тельности, зачастую рассматривается как совокуп-
ность знаний, умений и навыков, которые позво-
ляют человеку быть эффективным в своей профес-

сиональной сфере в соответствии с установлен-
ными профессиональными стандартами. Но поня-
тие компетенции, этим не ограничивается. В него 
также входят и специфические свойства, основан-
ные на сформированных в ходе процесса обучения 
навыки, которые на сегодняшний день принято 
называть «новыми навыками», или так называе-
мыми «soft skills», под которыми принято понимать, 
как раз комплекс личностных качеств, социальных 
навыков и коммуникативных способностей, опреде-
ляющих способность человека эффективно взаи-
модействовать с другими людьми. В отличие от 
«hard skills», технических или профессиональных 
навыков, которые часто связаны с конкретной про-
фессией и могут быть измерены или оценены через 
тестирование или демонстрацию, мягкие навыки 
более абстрактны и применимы в широком спектре 
ситуаций и профессий [13]. 

Современный мир требует от человека способ-
ности к непрерывному самосовершенствованию, 
обучению и актуализации своих знаний и умения, 
одним словом, компетенций, посредством развития 
способности к поиску новых путей разрешения 
насущных проблем. Умения заглянуть за пределы 
устоявшихся норм и правил. Иными словами, од-
ним из особенно значимых свойств личности, ста-
новится её трансверсальность – способность пере-
секать устои и культивировать в себе мультимо-
дальный подход ко взгляду на проблемы [15]. 

Изучая вопрос компетентности в качестве ком-
плекса отдельных составляющих личность, струк-
тур, необходимых для выполнения конкретного 
действия, Дж. Равен, отмечал, что компетентность 
должна быть моноцентричной в своём основании. 
Быть компетентным – значит обладать набором 
специфических компетенций разного уровня и 
направленности.  

В ходе своей научно-исследовательской дея-
тельности, Э.Р. Хакимов, анализируя понятие «ком-
петентности», выделял в его основе три ключевых 
аспекта, таких как: осведомлённость в определён-
ном, актуальном профессиональной деятельности, 
комплексе вопросов; способность к решению опре-
делённого набора проблем, которым соответствует 
направление компетенции; в качестве права на осу-
ществление поставленной задачи в соответствии с 
полученным образованием. Иными словами, как 
подтверждение компетентности в требующем раз-
решения вопросе [6]. 

Иными словами, компетентность можно пред-
ставить в качестве совокупности качественных ха-
рактеристик личности связанных с определёнными, 
сформированными в ходе процесса обучения зна-
ниями, умениям и навыками и как следствие, утвер-
ждёнными правами на возможность разрешений 
поставленной задачи. Это говорит нам о том, что 
компетенция – является интегративным качеством 
личности, проявляющемся в формировании готов-
ности человека к профессиональной деятельности 
в контексте развития профессионального аспекта 
компетенций и построении процесса жизни в це-
лом, существенной частью которого является про-
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фессиональная деятельность. За основу этого ас-
пекта компетенций берётся уже социальная состав-
ляющая компетенций, которую можно охарактери-
зовать как «личностная» компетенция [4]. 

Все исследования, касающиеся вопроса изуче-
ния сущности понятия компетенций, подтверждают, 
что это неизменно многостороннее, разноплановое 
и системное явление. Следовательно, можно ска-
зать, что широта спектра компетенций и степень их 
интегрированности в личностную структуру высту-
пают основополагающими факторами эффективно-
сти человека в профессиональной и бытовой сфе-
рах жизнедеятельности [14]. 

Но особую актуальность вопрос развития лич-
ностных компетенций педагога приобретает на 
фоне актуальных нашему времени процессов ре-
формирования системы отечественного образова-
ния. Выход России из Болонской системы образо-
вания повлёк за собой сущностные изменения во в 
взгляде на процесс современного обучения и пере-
смотру многих принципов, что были прописаны в 
декларации [17]. 

Личность педагога – это один из важнейших и се-
рьёзных инструментов в эффективной педагогиче-
ской деятельности. Связано это в первую очередь 
с тем влиянием, которое оказывает преподаватель 
на обучающегося, независимо оттого общее это об-
разование, среднее специальное, или высшее. 
Личность педагога – это один из аспектов, оказыва-
ющих влияние на создание эффективной обучаю-
щей среды. Такие качества как терпение, откры-
тость, честность и справедливость, способствуют 
созданию безопасной и поддерживающей обучаю-
щей среды. В такой среде учащиеся чувствуют себя 
комфортно, выражая свои мысли и задавая во-
просы, что способствует более глубокому понима-
нию материала. Сформированные морально-зна-
чимые и общественно ценные качества внутри лич-
ности педагога становятся основным средством 
моделирования ценностных ориентиров человека и 
формирования моделей поведения, отвечающих 
принципам современного человека: терпимого, 
доброжелательного, вежливого, тактичного и т.д 
[12]. 

Иными словами, преподаватель в ходе своей 
профессиональной деятельности оперирует не 
только своими знаниями, умениями и навыками, 
сформированными в ходе освоения профессии, но 
и посредством своих ценностей, убеждений и прин-
ципов.  

Именно личностные качества педагога создают 
между ним и обучающимися атмосферу довери-
тельных взаимоотношений, строящихся на принци-
пах уважения и принятия, что в контексте общего и 
начального образования, является крайне актуаль-
ным, поскольку личность ребёнка находится в про-
цессе своего развития и представляет из себя по-
датливую структуру, склонную к насаждению де-
структивных идей. Также, в связи с этим, професси-
ональную компетентность в области педагогики 
очень сложно разграничить от личностной. Также 
мы полагаем, что ее следует рассматривать как 

фундамент для профессиональной компетентно-
сти. В связи с этим, профессиональную компетент-
ность в педагогической деятельности очень сложно 
разграничить с личностной [15]. 

С целью подтверждения степени значимости 
развития личностных компетенций, нами было про-
ведено констатирующее исследование, направлен-
ное на изучение профессионально значимых лич-
ностных качеств, неразрывно связанных с объек-
тивной действительностью профессиональной де-
ятельности педагога и видоизменяющихся в про-
цессе накопления профессионального опыта, а как 
следствие, углубления в профессию. Исследова-
ние проводилось в контексте изучения проблемы 
деструктивного влияния эмоционального выгора-
ния и профессиональных деформаций педагогов в 
соответствии со степенью их вовлечённости в про-
фессиональную деятельность. 

В качестве испытуемых, были выбраны препо-
даватели, чей трудовой стаж находится в границах 
от 1 года, до 3-х лет, от 5-ти до 10-ти лет и от 15 до 
20-ти лет. В общей сложности в исследовании при-
няли участие 15 педагогов, задействованных в 
сфере общего образования. 

Факторами, актуализирующими личностные 
качества педагога в контексте влияния професси-
ональной среды и связанного с ней стресса, 
стали наиболее выражающие степень эмоцио-
нальной и когнитивной нагрузки на личность па-
раметры. Такими параметрами выступили: «Эмо-
циональная сфера личности», исследование ко-
торой проводилось посредством опросника 
«Эмоциональное выгорание» В. В Бойко, опубли-
кованного в сборнике «Социально-психологиче-
ская диагностика развития личности и малых 
групп», под редакцией Фетискина Н.П [8], позво-
ляющего выявить корреляционные связи с дру-
гими параметрами, влияющими на развитие лич-
ности в целом; «Жизнестойкость» в виде основы 
способности человека справляться с внутрилич-
ностным напряжением и стрессом во время ра-
боты. Исследование данного параметра проводи-
лось посредством теста «Жизнестойкости» С. 
Мадди, в адаптации Д.А. Леонтьева [9]; «Рефлек-
сия», выступающая в качестве составляющей 
умения объективно оценивать окружающую дей-
ствительность. Для оценки данного параметра 
был выбрана «Методика диагностики уровня раз-
вития рефлексивности», опросник А.В. Карпова 
[10]; Четвёртым качеством стало «Психологиче-
ское благополучие личности», составляющее ос-
нову удовлетворённости личности занимаемы по-
ложением в жизни, благодаря чему открывается 
возможность основываясь на всех полученных 
результатах, понять, насколько гармоничной или 
деформированной является личность в процессе 
становления профессии. С целью изучения дан-
ного параметра нами был выбран опросник 
«Шкалы психологического благополучия» 
К.Риффа в адаптации Т.Д. Шевеленковой и П.П. 
Фесенко [11]. Результаты исследования отра-
жены в таблице №1. 

 



 229

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

  

Таблица 1 
Степень выраженности факторов, способствующих разви-
тию профессиональных деформаций 

Параметры 1-3 лет 5-10 лет 15-20 лет 
Вовлечённость 47.41 41.39 39.22 
Контроль 23.17 31.08 29.92 
Принятие риска 15.07 16.77 16.55 
Жизнестойкость 94.56 90.30 85.70 
Рефлексивность 126.04 123.85 129.55 
Оптимистичное 
настроение 

57.60 58.82 55.95 

Автономность 51.65 59.13 53.60 
Управление средой 50.16 57.55 54.10 
Личностный рост 54.30 56.50 52.87 
Целеполагание 57.45 59.25 54.27 
Самопринятие 52.05 59.20 54.30 
Психологическое бла-
гополучие 

356.27 348.50 327.80 

Напряжение 35.67 25.45 34.28 
Резистенция 27.21 39.57 55.87 
Истощение 25.09 29.17 32.56 
Эмоциональное выго-
рание 

73.02 95.52 117.76 

 
Основываясь на полученных данных, мы можем 

заключить, что педагоги. Чей профессиональный 
стаж находится в промежутке между 5-ю и 10-ю го-
дами, обладают высокими показателями автоном-
ности, они более склонны к управлению средой, им 
свойственна адекватная оценка ситуации. В то 
время как педагоги с меньшим опытом, ограничен-
ным 1-м или 3-я годами, будучи менее вовлечён-
ными в профессию, не столь активно и эффективно 
управляют ситуацией, но обладают большей выра-
женностью вовлечённости в профессиональный 
процесс.  

Однако, педагоги, чей трудовой стаж значи-
тельно выше и находится в промежутке между пят-
надцатью и двадцатью годами, обладают более вы-
раженными показателями к способности к рефлек-
сии и резистенции, что негативно сказывается на их 
мобильности и способности к быстрому переключе-
нию между задачами, а также негативно сказыва-
ется на адаптивных способностях. Тем не менее, 
педагоги, обладающие обширным профессиональ-
ным опытом, в большей степени оценочно отно-
сятся как к своим поступкам, так и к поступкам окру-
жающих. Большое значение для них играет не 
только сама деятельность, но и оценка её качества. 

Также, у молодых специалистов, не настолько 
вовлечённых в профессиональную деятельность, 
показатели «принятия риска», находятся на оче-
видно низком уровне, что в совокупности с низкими 
показателями «автономности», «контроля» и гово-
рят нам о низкой сформированности профессио-
нально значимых личностных компетенций, напря-
мую связанных с развитостью навыков социальной 
коммуникации и профессионального взаимодей-
ствия. А низкие показатели «принятия», «самопри-
нятия» и «напряжения», также могут свидетель-
ствовать о низких показателях эмпатии со стороны 
человека.  

Помимо этого, возможность сравнить показа-
тели с различной степенью вовлечённости в про-
фессиональную деятельность, позволяет нам вы-
делить неутешительную динамику, направленную 
на угасание профессиональной эффективности, 

снижение показателей контроля, утратой уверенно-
сти специалиста в себе, как в профессионале и об-
щем падении показателей жизнестойкости, как от-
ражения взгляда на собственную жизнь.  

Исходя из всего вышесказанного, мы можем 
сделать вывод о высокой степени важности роли 
развития личностных компетенций в структуре об-
лика современного педагога. Связано это в первую 
очередь с необходимостью повышения мобильно-
сти, динамичности личности в качестве ответа на 
возникающие трудности и изменения современного 
мира, без потери показателей эффективности и 
снижения общих показателей уровня жизни педа-
гога, как профессионала и человека. Развитие лич-
ностных компетенций педагога, расширяет спектр 
его возможностей, увеличивая его продуктивность 
и результативность в условиях современных ре-
форм образования. 

Развитие личностных компетенций играет одну 
из значимых ролей в построении облика современ-
ного педагога и связано это не только со степенью 
важности отношения к исполняемым педагогом, 
профессиональным качествам, но и по отношению 
к педагогу, как личности и духовно-нравственному 
ориентиру общества, позволяющему людям смот-
реть в будущее более уверенно. В том числе и са-
мому педагогу быть уверенным в своём завтраш-
нем дне. 
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Development of personal competencies in the process of training a future 
teacher 

Bukharov D.S. 
Nizhnevartovsk State University 
The article examines the problem of developing the personal competencies of 

a future teacher as one of the significant tools of professional activity. The 
relevance of this area of research is determined by the fact that the 
personality of the teacher plays one of the key roles in the process of 
human development and the formation of socially significant personal 
attitudes in him. The development of personal competencies also 
contributes to the development of trusting relationships between students, 
based on the principles of mutual respect and acceptance, which also 
helps in the process of updating the educational process. Also, the article 
raises the issue of the importance of integrating theoretical knowledge with 
practical skills, which allows future teachers not only to master the 
necessary professional tools, but also to develop such important qualities 
as empathy, communication skills, the ability to work in a team, critical 
thinking and the ability to self-development. 

Keywords: pedagogy, personality, competencies, education, competence, self-
actualization, empathy 
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Этика и ответственность в инженерном образовании: 
интеграция философских аспектов в образовательный 
процесс технических вузов  
 
 
 
Сметанкина Людмила Васильевна 
доктор философских наук, доцент, профессор кафедры гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин, ФГКВОУ ВО 
«Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия 
связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного» МО 
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Статья посвящена анализу ключевых аспектов инженерного об-
разования в России в контексте современных потребностей и 
особенностей. В ней подчеркивается важность переосмысления 
управления технологическим развитием через активное модели-
рование будущего, а не просто его прогнозирование. Особое 
внимание уделяется необходимости интеграции ценностных ас-
пектов в научное и инженерно-техническое обучение. В статье 
обсуждается концепция «Ответственных исследований и инно-
ваций» (RRI), подчеркивается ее роль в формировании профес-
сионального облика инженеров XXI века и в разработке новых 
образовательных подходов. В заключение предлагается соеди-
нить принципы инженерной этики с концепцией RRI, выделяя 
важность учений Ганса Йонаса и его идеи коллективной ответ-
ственности в контексте технологической эры.  
Ключевые слова: инженерное образование России, управле-
ние технологическим развитием, ценностные аспекты в обуче-
нии, ответственные исследования и инновации (RRI), социаль-
ный анализ технологий, инженерная этика, принцип ответствен-
ности, технологическая эра.  
 
  
 
 

В современном мире, где технологическое разви-
тие неустанно стремится вперед, порождая новые 
вызовы и возможности, особое внимание прико-
вано к области инженерного образования. Это 
направление обучения не только предоставляет ос-
нову для будущих инноваций, но и ставит перед со-
бой задачу формирования ответственного и этич-
ного подхода к техническому прогрессу. В контексте 
российского образовательного ландшафта, где ин-
женерное образование играет ключевую роль в 
национальной экономике и культуре, возникает 
необходимость глубокого анализа и переосмысле-
ния как самого процесса обучения, так и его целей 
и задач.  

В российских технических вузах «Инженерная 
этика» представляет собой нестандартную образо-
вательную дисциплину, сталкивающуюся с пробле-
мами, схожими с теми, что обнаруживаются в США 
и других странах, в которых остро стоит вопрос о 
соблюдении инженерной этики. Основное различие 
заключается в том, что западные университеты ак-
тивно борются с застоем в интеграции обширных 
образовательных программ, посвященных этике и 
социальной ответственности, в инженерные курсы. 
Исследование Б. Таеби и У. Кастенберга подни-
мает эту тему, акцентируя внимание на важности 
социальной ответственности в образовательных 
программах западных технических университетов, 
которая охватывает этику, инженерную этику и дру-
гие виды прикладной этики, подчеркивая необходи-
мость интеграции гуманитарных аспектов в техни-
ческое обучение [0].  

Социальная ответственность выступает в каче-
стве катализатора для определения этических эле-
ментов в инженерной работе. Примером могут слу-
жить проектирование конструкций для шахт или 
разработка биотехнологий, где социальная ответ-
ственность является ключевым аспектом, учитывая 
потенциальные риски для человеческого здоровья 
и безопасности. Главный принцип инженерной 
этики, подчеркивающий необходимость и возмож-
ность предотвращения вреда для людей и обще-
ства, согласуется с концепцией социальной ответ-
ственности и напрямую коррелирует с классиче-
скими формулировками категорического импера-
тива, подчеркивая перекрестную связь между «эти-
кой» и «социальной ответственностью» [0].  

В контексте российского инженерного образова-
ния особо актуально обсуждаемое в американской 
научной литературе взаимодействие между кафед-
рами философии и инженерными факультетами. Б. 
Таеби и У. Кастенберг, утверждают, что такое со-
трудничество является ключевым для успеха. 
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Предполагается, что синергия между философской 
этикой и инженерной практикой способствует выяв-
лению аспектов ответственности в технических 
проектах и технологиях, подчеркивая их значи-
мость для общества [0]. В контексте российского 
инженерного образования, обсуждение важности 
сотрудничества между кафедрами философии и 
инженерными факультетами, не получает такого же 
широкого распространения, как в американской 
научной литературе. Однако отдельные исследова-
тели, среди которых В. Г. Горохов, подчеркивают 
важность интеграции этических принципов в инже-
нерное образование и практику через обозначение 
трех ключевых условий реализации инженерной 
этики: развитие профессионального сообщества, 
формирование самосознания инженеров и созда-
ние социальных структур для поддержания мораль-
ных стандартов в профессии [0]. 

Однако реализация такого взаимодействия 
сталкивается с серьезными препятствиями, обу-
словленными фундаментальными различиями в 
эпистемологических подходах к инженерному и фи-
лософско-этическому знанию. Эта проблематика 
указывает на необходимость разработки междис-
циплинарных программ как в вузах России, так и за 
рубежом, а также создания специализированных 
органов на международном и национальном уров-
нях по инженерной этике для облегчения взаимопо-
нимания и сотрудничества между специалистами 
разных областей. Кроме того, возникают вопросы о 
соответствии классического понимания филосо-
фии запросам современной инженерии, что тре-
бует дополнительных разъяснений. Современная 
философия, обогащенная адаптивными и антропо-
генными аспектами, может служить основой для 
разработки этики, направленной на формирование 
ответственного поведения в профессиональной 
среде. Это позволит перейти от идеологических ра-
мок к практическому осмыслению профессиональ-
ной деятельности. Такой подход подчеркивает зна-
чение философии как инструмента для решения 
конкретных практических задач, в том числе в об-
ласти инженерии. 

Технология, а также техника, которая тесно с 
ней связана, хоть и не является ее полным анало-
гом, представляет собой воплощение определен-
ной системы мышления. Жильбер Симондон с пол-
ным основанием утверждал, что понятия «субстан-
ции» и «структуры», могут быть объектом анализа 
в контексте инженерной деятельности через 
призму доктрины гилеоморфизма [0]. Тем не менее, 
важность не заключается в широких раздумьях о 
долге профессионалов вроде врачей, инженеров 
или рабочих перед лицом общественности. Глав-
ное заключается в осознании и выявлении тех клю-
чевых точек в технологическом процессе, основан-
ном на алгоритмах, где возникает ветвление путей 
с возможностью множества различных послед-
ствий, вызванных действиями человека. Например, 
сидение на стуле безопасно до тех пор, пока мы не 
начнем на нем качаться, рискуя упасть и получить 
травму. В таких случаях предпочтительнее выбрать 

кресло с функцией качания. Каждый аспект техно-
логии в области техники содержит элемент, связан-
ный с человеческим фактором, включая возмож-
ность асоциального использования, например, при-
менение грузовика в качестве орудия террора. Та-
ким образом, этические соображения не прикрепля-
ются к инженерному проекту как внешнее идеали-
стическое условие, а являются неотъемлемой ча-
стью самого проекта, поскольку действия инженера 
направлены на благо человека и обладают соци-
альной значимостью.  

Интеграция этических принципов в центр инже-
нерного образования обсуждается Тоеби и Кастен-
бергом через концепцию «выражения этических 
принципов» (making ethics explicit), подразумевая 
необходимость этической ясности в инженерии [0]. 
Это предложение подчеркивает важность понима-
ния этики как важного элемента в обучении и прак-
тике, учитывая, что техника является сложным со-
циальным явлением, тесно связанным с социаль-
ными отношениями и динамикой, которые форми-
руются постоянно изменяющимися технологиче-
скими тенденциями. В прошлом этика часто рас-
сматривалась как отдельная дисциплина, применя-
емая к конкретным жизненным ситуациям. Однако, 
как указывает А. Ю. Согомонов в работе «Инженер-
ная этика = университетская дисциплина», наблю-
дается тенденция к её все более активному внед-
рению в техническую и инженерную сферы. Это 
движение кажется не только логичным, но и крайне 
необходимым с учетом растущей опасности транс-
формации коллективного мышления в современ-
ную мифологию и потенциальной утраты контроля 
над будущим. Он подчеркивает, что в эпоху, когда 
технологические инновации становятся все более 
сложными и всепроникающими, важность этиче-
ского рассмотрения и оценки потенциальных по-
следствий этих инноваций для общества и будущих 
поколений становится очевидной [0].  

Тем не менее, деятельность в области инжене-
рии должна опираться на моральные начала, под-
разумевая, что любые технические решения и дей-
ствия требуют оценки их влияния на людей, обще-
ство и цивилизацию в целом. Интеграция этических 
норм в структуру обучения инженеров отражает 
слияние технологий и социальной среды в ком-
плексную гибридную систему. Впрочем, исследова-
ния в США указывают на сложности, сопровождаю-
щие такое слияние, и подчеркивают, что для дости-
жения прозрачности и проницаемости в области 
технологий, моральные стандарты должны эволю-
ционировать в направлении их полной интеграции 
как технологического аспекта [0].  

Концепции этики в американской культуре под-
черкивают значение психологической поддержки в 
выполнении сложных и значимых заданий. Этика 
здесь функционирует как метод управления эмоци-
ями, создавая условия для формирования убежде-
ний, которые не основываются на инстинктивном 
эгоизме молодежи. Целью является превращение 
«психологии» в некий технологический инструмент, 
где психическое состояние, включая все чувства и 
реакции, трансформируется в технологию. 
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В современной системе инженерного образова-
ния основное внимание сосредоточено на интегра-
ции технократических подходов, опирающихся на 
научно-технические дисциплины (STEM), с принци-
пами, подчеркивающими важность социальной от-
ветственности. В качестве отражения этой тенден-
ции выступает инициатива, которую Европа реали-
зовывала с 2005 по 2014 год, ее цель – стимулиро-
вание внедрения концепций устойчивого развития 
и подчеркивание социальной важности технологий 
в учебных программах университетов с техниче-
ским направлением [0].  

В последнее время в Европе все чаще стано-
вится популярной новая междисциплинарная мето-
дология, известная как «Ответственные исследова-
ния и инновации» [0] (ОИИ). Этот подход играет 
важную роль в создании образа инженера нового 
тысячелетия, а также способствует разработке но-
ваторских образовательных методов. Ответствен-
ность превращается в центральный элемент обуче-
ния студентов-техников. В основе идеи ОИИ лежат 
принципы этического рассмотрения и прямого вза-
имодействия с социальной оценкой технологий. 
«Здесь мы видим комплексный подход, который 
совмещает в себе социально-гуманитарное иссле-
дование инновационных начинаний, научно-техни-
ческую динамику и применяемую этику, тем самым 
способствуя появлению новых социальных форма-
ций в эпоху инноваций» [0].  

В чем мы предлагаем опираться на труды Ганса 
Йонаса? Мы предлагаем использовать его этиче-
скую концепцию, ориентированную на эпоху техно-
логий и базирующуюся на принципе ответственно-
сти, как фундаментальную основу для интеграции 
этических основ инженерии с подходом «Ответ-
ственных исследований и инноваций». Это подра-
зумевает применение учений Йонаса для разра-
ботки новых методов взаимодействия между этиче-
скими нормами и технологическим размышлением, 
а также для формирования подходов в области об-
разования и управления технологическим разви-
тием, которые акцентируют на важности ответ-
ственности перед текущим и будущими поколени-
ями. 

Ганс Йонас утверждает, что увеличивающаяся 
технологическая мощь человечества вносит новые 
аспекты в этические рассуждения, ключевым из ко-
торых является идея коллективной ответственно-
сти, делая этот аспект центральным в современном 
этическом анализе. Осознание последствий техно-
логического прогресса превращается в моральный 
долг человечества. В отличие от классической 
этики, такой подход к морали требует расширения 
рамок, чтобы учитывать не только влияние дей-
ствий человека на современное общество, но и на 
будущие поколения, поскольку отрицательные эф-
фекты научно-технического прогресса могут затро-
нуть всех людей на Земле и будущее человечества. 
С этой точки зрения, этика ответственности стано-
вится этикой будущего [0].  

В основании концепции Г. Йонаса лежит прин-
цип, названный «эвристикой страха», который 
представляет собой методологию определения 

курса действий в отношении спорных аспектов 
научного и технического развития. Этот принцип в 
некоторой степени напоминает кантовский катего-
рический императив. В соответствии с данным ме-
тодом предусматривается отказ от использования 
любой технологии, если существует хоть малейший 
риск негативных последствий ее применения. 
Иными словами, руководство к действию предпола-
гает избегание худшего возможного исхода из мно-
жества представленных альтернатив. Таким обра-
зом, страх выступает основополагающим элемен-
том ответственности и основой обязанностей от-
дельно взятого индивидуума перед будущими поко-
лениями. Подход Г. Йонаса к эвристике страха бе-
рет свое начало в фундаментальной онтологии, 
разработанной М. Хайдеггером [0].  

Западные научные круги подвергают резкой кри-
тике этическую концепцию Г. Йонаса, что обуслов-
лено ее несоответствием сложностям современной 
интеллектуальной и экзистенциальной реальности. 
Основные аргументы критики касаются недооценки 
Йонасом роли индивидуальной ответственности, 
ограниченности его подхода в оценке рисков и не-
эффективности эвристики страха в условиях инно-
вационной неопределенности, где нет готовых мо-
делей для ориентирования в будущем. Эта концеп-
ция, выросшая из первоначальных подходов к со-
циальной оценке технического прогресса, уже не 
отвечает динамике и требованиям современности, 
поскольку нынешний уровень инновационного раз-
вития опирается на зону недостаточного знания и 
требует создания новых, адаптивных моделей тех-
нологического будущего. А. Грунвальд подчерки-
вает важность рационального общественного взаи-
модействия в процессе формирования техники, ко-
торое основывается на совместном обучении и гиб-
ком реагировании на меняющиеся условия [0], под-
черкивая тем самым необходимость переосмысле-
ния управления технологическим развитием не как 
прогнозирования, а как активного моделирования 
будущего.  

Тем не менее, концепция «эвристики страха», 
разработанная Г. Йонасом, вновь обретает акту-
альность в контексте «разрушительных иннова-
ций». Однако, несмотря на важность свободы ин-
теллектуального поиска для научно-технического 
прогресса, безграничная исследовательская актив-
ность в условиях интенсивной инновационной дея-
тельности должна подвергаться саморегуляции, 
исходящей из «разумной обеспокоенности» относи-
тельно потенциальных рисков и негативных по-
следствий (по А. Грунвальду). Эта мысль находит 
отражение в философских работах М. Хайдеггера 
(по трактовке Ф. В. фон Херманна), где подчеркива-
ется, что аристотелевское любопытство, лежащее 
в основе философии, должно дополняться стра-
хом, задающим новую, более ответственную мо-
дель восприятия и понимания мира [0].  

В рамках практического анализа, наш интерес 
направлен на выявление проблем, с которыми 
столкнулась большая часть российских высших 
учебных заведений при подготовке будущих инже-
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неров. Одна из таких задач обладает междисципли-
нарным характером и заключается в разработке 
эпистемологической и методологической базы для 
слияния технических и гуманитарных направлений, 
что предполагает усиление взаимодействия между 
соответствующими факультетами. Это слияние, в 
более узком смысле, предполагает преобразова-
ние инженерного образования с целью преодоле-
ния его чрезмерной технократизации. Тем не ме-
нее, глубинное философское значение данного 
подхода раскрывается в контексте глобального 
культурного анализа, сосредоточенного на исправ-
лении основополагающих несоответствий в совре-
менном культурном устройстве. Мы уверены, что 
перспективы достижения устойчивого и контроли-
руемого прогресса в научно-технической сфере 
неразрывно связаны с необходимостью предотвра-
щения деградации гуманитарного измерения в рам-
ках технического образования.  

Безусловно, обсуждение создания методов эф-
фективного управления технологиями является не-
обходимым. Однако для избегания риска непра-
вильного методологического упрощения важно 
также обратить внимание на значимость ценно-
стей. В основе дискуссии лежит направление на 
ценностные аспекты в научном и инженерно-техни-
ческом обучении.  

В своем исследовании А. Нордманн затрагивает 
сложную тему о роли философов в применении 
этических стандартов в области инженерии, в част-
ности, в области нанотехнологий, несмотря на су-
ществующие препятствия [0]. Специалисты из Ев-
ропы, занимающиеся анализом социальных аспек-
тов технологий, указывают на неудачные попытки 
философов оказать влияние на развитие нанотех-
нологий через этические рассуждения, что не при-
несло ожидаемых плодов. В контексте сочетания 
технологических и гуманитарных наук, философия 
приобретает роль не столько источника этических 
норм, сколько моста, связывающего инженерное 
сообщество с общественными интересами, что 
направляет нас к необходимости применения меж-
дисциплинарного подхода.  

В заключении, данное исследование подчерки-
вает важность переосмысления подходов к управ-
лению технологическим развитием, акцентируя 
внимание на необходимости его понимания не 
только как прогнозирования, но и как активного мо-
делирования будущего. Важной задачей стано-
вится интеграция принципов инженерной этики с 
концепцией «Ответственных исследований и инно-
ваций», требующая от нас идентификации новых 
путей для взаимодействия между этическими стан-
дартами и технологическим мышлением. Основы-
ваясь на учениях Ганса Йонаса, мы подчеркиваем 
значимость принципа ответственности и коллектив-
ной ответственности человечества перед лицом 
технологического прогресса, подчеркивая необхо-
димость учета его воздействия не только на совре-
менное общество, но и на будущие поколения. Под-
водя итог, можно сказать, что сочетание гуманитар-
ных и технических подходов в образовании явля-

ется ключом к формированию эффективных мето-
дов управления технологиями, что не только спо-
собствует оптимизации технологического развития, 
но и обеспечивает устойчивое будущее для всех 
поколений.  
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This article analyzes key aspects of engineering education in Russia in the 
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rethinking the management of technological development through active 
future modeling, rather than just predicting it. Special attention is paid to 
the necessity of integrating values aspects into scientific and engineering 
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and Innovation» (RRI), highlighting its role in shaping the professional im-
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Актуальные вопросы оценивания знаний  
в педагогической практике 
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Одним из самых дискутируемых вопросов в научно-педагогиче-
ских дисциплинах был и остается вопрос оценки знаний уча-
щихся. В психологической и особенно педагогической литера-
туре понятия "оценка" и "отметка» часто отождествляются. 
Важно разграничивать эти понятия. Поэтому примем за аксиому, 
что под оценкой в рамках этой статьи понимается процесс оце-
нивания, т.е. деятельность или действие, а отметка (балл) есть 
не что иное, как условно-формальное отражение процесса оце-
нивания, т.е. представляет собой результат процесса оценива-
ния, деятельности или действия оценивания.  
Ключевые слова: отметка, оценивание, оценка, знание, кон-
троль. 
 

С психологической точки зрения оценка как процесс 
и отметка как результат равносильны отождествле-
нию процесса решения задачи его результату. В пе-
дагогической практике отметка рассматривается 
как педагогический стимул, сочетающий в себе 
свойства поощрения и наказания: хорошая отметка 
является поощрением, а плохая - наказанием. 

Существует много исследований, посвященных 
разным аспектам процесса оценивания, и оценке 
как результату этого процесса. Вводятся и обсуж-
даются критерии оценки, свойства. В системе обра-
зования, на всех уровнях, начиная от школьного и 
заканчивая вузовским, система оценивания и 
оценки менялась много раз. Не прекращается поле-
мика по поводу отмены оценки. Небольшой истори-
ческий экскурс по поводу оценки. В мае 1918 реше-
ние Наркомпроса РСФСР отменило школьные от-
метки и экзамены. Вплоть о 1934 года коллективная 
форма сдачи зачета, зачет ставился целому 
классу. С сентября 1935 года восстанавливают 5-
бальную шкалу оценок, но, в словесной форме (от-
лично, хорошо, посредственно). С 1944 года на 
смену приходит цифровая система оценки. 5-баль-
ная система оценки считается традиционной для 
России, с присоединением России к Болонскому 
процессу в 2003 году в российских вузах с 2011 года 
начала вводиться балльно -рейтинговая система 
оценки. В задачи нашего исследования не входит 
анализ различных систем оценивания, описания 
отличий, плюсов и минусов.  

 Нам хотелось бы обратить внимание на другую 
сторону вопроса, а именно, на отношение студен-
ческой аудитории к отметке. Как известно, в вузов-
ском образовании система оценивания представ-
ляет собой экзаменационную сессию, которая под-
разумевает сдачу зачетов и экзаменов. Оговоримся 
сразу, что в данном исследовании мы говорим 
только об этих, традиционных формах контроля, 
т.к. именно результаты экзаменационной сессии 
являются обязательными, релевантными и учиты-
ваются при переводе с курса на курс. Другие формы 
оценивания, которые мы определяем как нефор-
мальные или творческие: олимпиады, конкурсы, 
научно-практические конференции и результаты 
этой деятельности не входят в задачи данного ис-
следования. Система вузовского образования раз-
вивается стремительно, мгновенно реагирует на 
все социально-экономические и культурные изме-
нения в обществе, разрабатываются и корректиру-
ются программы, вводятся новые дисциплины, сту-
денческая аудитория меняется.  Вчерашние сту-
денты отличаются от сегодняшних.  Сегодня они 
более целеустремлённые, прагматичные, наце-
лены на результат. Следует отметить, что многие 
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вузы широко используют технологии социологиче-
ских исследований, проводят различного рода 
опросы, мониторинги, анкетирование, собирают эм-
пирические данные для изучения, сравнительного 
анализа, объяснения конкретных факторов и про-
цессов, происходящих в вузовском образовании. 
Получаемая информация позволяет оценить не 
только научную, но и практическую значимость ре-
зультатов этих исследований. И что, на наш взгляд, 
особенно важно, получить не только синхронный 
срез исследуемых явлений, по и проследить их в 
диахронии. Поскольку в фокусе нашего интереса 
находится оценка (здесь: синонимична термину 
«отметка»), был проведен опрос, задачей которого 
было выяснить отношение студентов к отметке.  
Как современные студенты воспринимают традици-
онные формы контроля, нужна ли им отметка, какие 
формы контроля предпочтительны для них?  Эти 
вопросы были сформулированы и поставлены сту-
дентам, принявшим участие в нашем исследова-
нии. Заметим, что эти вопросы были сформулиро-
ваны без привязки к преподаваемой нами вузов-
ской дисциплине «Иностранный язык».  Сопостави-
тельный анализ результатов исследований 
2014,2020 гг. показал, что сегодня вопрос о необхо-
димости изучения иностранного языка снят с по-
вестки дня. Сегодняшние студенты осознают, зна-
ние иностранного языка является для них инвести-
цией в будущую профессиональную деятельность.  

В анкетировании приняло участие 130 студентов 
в возрасте 18-20 лет. На вопрос о значении отметки 
предлагался выбор из 6 вариантов: 

А) отметка имеет значение, т.к. является объек-
тивным критерием моих знаний 

Б) отметка имеет для меня значение, т.к. имеет 
значение для моих родителей 

В) да, т.к. является важной для моих друзей 
Г) да, т.к. влияет на мою самооценку 
Д) не имеет для меня значения 
Е) другое 
Вопрос о формах контроля предполагал выбор 

из следующих вариантов: зачет, экзамен с отмет-
кой, тест, другое. Студенты могли при желании до-
бавлять свой комментарий. Полученные резуль-
таты распределились следующим образом. На 
необходимость отметки (как количественного пока-
зателя) указали все реципиенты, 100% ответов.  
Ответы А.- 45% считают отметку объективным кри-
терием оценки знаний, ответы Г – 55% реципиентов 
связывают отметку с самооценкой. Ответы Б, В, Д, 
Е – не выбраны. Из форм контроля были выбраны: 
зачет (48% опрошенных), 34% - предпочитают экза-
мен с отметкой, 29% выбрали две формы контроля 
– зачет и экзамен с отметкой, для 13% реципиентов 
тест является наиболее приемлемой формой кон-
троля.  

Анализ полученных ответов позволяет сделать 
определенные выводы.  Оценка (=отметка) явля-
ется неотъемлемым атрибутом оценивания знаний, 
на важность и необходимость оценки указывают 
100% реципиентов. Выбор студентами традицион-
ных для вуза форм контроля: зачета и экзамена 
оказался для нас неожиданным. Предполагалось, 

что желаемой формой контроля будет тест, т.к. это 
уже привычная форма контроля. Но, только 13% 
предпочли тест в качестве формы контроля, дей-
ствительно признавая его «более спокойным, при-
вычным». Экзамен и зачет   не вызывают отторже-
ния или неприятия, а рассматриваются, по мнению 
студентов, как необходимый инструмент в оценке 
получаемых знаний. В комментариях пишут «хотя 
зачет для меня более подходящий», но, «для луч-
ших результатов занятий экзамен».   Практически 
половина опрошенных считает отметку объектив-
ным фактором, и 55% связывают ее с самооценкой. 
Эти ответы можно считать релевантными.  На наш 
взгляд, они свидетельствует о серьёзных измене-
ниях в отношении получаемого образования, вы-
бранной профессии т.к. в комментариях подчерки-
вается, что «это важно для будущей профессио-
нальной деятельности». Ответы Б, В не выбраны, 
что говорит об осознанности и независимости учеб-
ной деятельности от каких -либо факторов. В ком-
ментариях- «учусь для себя, а не для кого-то».  
Хотя, в опросе 2020 г.  20% студентов признавались 
в необходимости оценки со стороны друзей и при-
мерно, столько же указывали на важность оценки 
для родителей. Отметка не является самоцелью, 
но, необходима для оценивания знаний. По нашему 
мнению, это качественный сдвиг в студенческом со-
знании, они расставляют приоритеты, формули-
руют цели, имплицитно делая ставку на знания и 
будущую профессию  
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Current issues of knowledge assessment in teaching practice 
Ershova T.A. 
National Research University MGSU 
One of the most debated issues in scientific and pedagogical 

disciplines has been and remains the issue of assessing 
students' knowledge. In psychological and especially 
pedagogical literature, the concepts of “assessment” and “mark” 
are often identified. It is important to distinguish between these 
concepts. Therefore, let us take it as an axiom that assessment 
in the framework of this article refers to the process of 
assessment, i.e. activity or action, and mark (score) ) is nothing 
more than a conditionally formal reflection of the assessment 
process, i.e. it is the result of the assessment process, activity or 
assessment action. 

Keywords: marking, assessment, assessment, knowledge, control. 
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Специализированная терминология жизненно необходима для 
эффективного делового общения. Она развивается в связи с 
необходимостью экспертов в той или иной области общаться 
точно и кратко. Должное внимание следует уделить специализи-
рованной терминологии туризма, которая является объектом 
внимания в данной работе и будет подробно рассмотрена в этой 
статье. В статье представлены теоретические предпосылки, 
определяющие место, занимаемое специализированной терми-
нологией в английском языке, а также дается обзор термина и 
его основных характеристик. 
Ключевые слова: туризм, гостиничный бизнес, дискурс, терми-
нография, лексикология.  
 

Introduction 
The study of tourism terms becomes necessary due 

to the rapid global expansion of the tourism business in 
the second half of the twentieth century. Unfortunately, 
the current geopolitical situation in our country is not 
very favorable at the moment due to numerous visa re-
strictions and the lack of direct flights from Russian air-
ports. Nevertheless, Russian travelers face the need to 
understand the terms used in the sphere of tourist ser-
vices as many of them have taken the path of individual 
tourism. At the same time, the science of tourism con-
tinues to develop at a rapid pace, and new professional 
qualifications in hospitality industry have been estab-
lished in the education system in colleges and univer-
sities. However, even in scientific even in scientific cir-
cles there are disputes about the terms of the tourism 
sphere.  

The tourism and hospitality terms are the focus of 
this work being a specific area of the specialized Eng-
lish terms and a part of the tourism discourse. The 
study of this layer of the English vocabulary also im-
plies the study of terminology per se. Thus, it is essen-
tial for us first to define what a term is and then, we can 
proceed to identifying the place occupied by the tour-
ism and hospitality terms in the vocabulary. 

A term is studied by lexicology and its special sec-
tion that of terminology. Yet, terminology can be viewed 
from different angles. We can look at it as a science 
being a study of terms and their use, or as the system 
of terms belonging to a science, art, or specialized sub-
ject that can also be called a nomenclature. 

It is worth mentioning another part of lexicology that 
is concerned with terms, that is, terminography. Termi-
nography is akin to lexicography which is engaged in 
complying dictionaries. They both are concerned with 
practical application. Unlike lexicography, terminogra-
phy deals exclusively with compiling collections of the 
vocabulary of special languages which are often 
named as “terminology”, “specialized vocabulary”, 
“glossary”, and so on. 

Having defined the sciences primary dealing with 
terms, we can get down to a term itself. Many scholars 
and linguists, in particular, have tried to give a clear def-
inition of a term. Though their definitions vary in form, 
they are mostly the same in meaning. A term is any 
word or word-group used to name a notion character-
istic of some special field of knowledge, industry or cul-
ture. We can also define it in another way as “a noun 
or compound word used in a specific context meaning” 
or apply a Longman Dictionary of Contemporary Eng-
lish definition as “a word or expression with a particular 
meaning, especially one that is used for a specific sub-
ject or type of language”. The scope and content of the 
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notion that a term serves to express are specified by 
definitions in literature on the subject [Арнольд: 1986, 
229]. 

Terminology is the part of lexis that is controlled by 
various social factors. And thus, the terminological sys-
tems become the subject not only of the abovemen-
tioned terminography and terminology but also of soci-
olinguistics. In this regard, it is vital to fix and analyze 
systems of special terminology in glossaries and dic-
tionaries which should be approved by authorities, spe-
cial commissions and eminent scholars [Арнольд: 
1986, 230]. 

Talking about the inherent properties of a term, it 
should be noted that a term is monosemantic so that it 
is mostly independent of a context and functions in the 
same way in every context within its sphere of use. Pol-
ysemy may arise in case the same term has various 
meanings in different fields of science. The terms al-
phabet and word, for example, have in mathematics a 
meaning very different from those accepted in linguis-
tics. Unfortunately, this so-called “polysemantic” terms 
frequently occur and it is advisable to avoid this kind of 
terminological overlapping. 

Although, a term has a constant meaning it can be 
altered or eliminated when, for example, some new dis-
covery or invention changes the referent or the notion. 

Another property is that a term has a denotational 
free meaning. Since a term is intended to ensure a one-
to-one correspondence between morphological ar-
rangement and content. No emotional colouring or 
evaluation is possible when the term is used within its 
proper sphere. As to connotation or stylistic colouring, 
they are superseded in terms by the connection with 
the other members of some particular terminological 
system and by the persistent associations with this sys-
tem when the term is used out of its usual sphere 
[Арнольд: 1986, 230]. 

However, a term can obtain a figurative or emotion-
ally coloured meaning but only when it is taken out of 
its sphere and used in literary or colloquial speech. But 
in that case, it ceases to be a term and its denotational 
meaning may also become very vague, i.e. it turns into 
an ordinary word. 

The terminology of a branch of science is not simply 
a sum total of its terms but a definite system reflecting 
the system of its notions. Terminological systems may 
be regarded as intersecting sets, because some terms 
belong simultaneously to several terminological sys-
tems (as it is the case with the touristic terminology 
which is the subject of our study). There is no harm in 
this if the meaning of the terms and their definitions re-
main constant, or if the respective branches of 
knowledge do not meet; where this is not so, much am-
biguity can arise [Арнольд: 1986]. 

 
Results and findings 
The object of this research work is the specialized 

tourism terminology. Thus, the subject includes major 
lexical peculiarities of the specialized tourism terminol-
ogy. 

Investigating the multifarious tourism terminology is 
an interesting academic area of research still lacking a 
systematic, empirical and theoretical approach. Before 

describing terminological units belonging to tourism, it 
is necessary to identify them. And in order to do this it 
is necessary to look upon the environment in which 
they can be encountered, i.e. the tourism discourse. 

On the one hand, the discourse of tourism appears 
as a general, common and broad language variety 
which addresses itself to a wide audience that does not 
require any specific knowledge. On the other hand, the 
language of tourism appears as a very special type of 
communication, one which differs from other forms of 
human exchange since it represents the largest indus-
try in the world that of tourism. The language of tourism 
covers a specific area of human activity; consequently, 
the language used is a subsystem of the general lan-
guage system with its own properties and techniques. 

First of all, it should be mentioned that only some 
researchers distinguish a tourism discourse among 
other ones, maintaining that it has all essential features 
characteristic of a discourse. It is a so-called field in 
which the tourism terms’ function. Therefore, it is nec-
essary to get an idea of what this field looks like. 

But before dealing with the tourism discourse and 
its peculiarities, we need first to clarify the term “dis-
course” and explain why some researchers believe that 
it the tourism discourse can be regarded as a separate, 
independent discourse. 

The term “discourse” is a confusing one that has 
several definitions and presents a linguistic problem. 
However, it generally refers to written or spoken com-
munication. In semantics, discourses are linguistic 
units composed of several sentences; in other words, 
conversations, arguments, or speeches. 

Sociologists and philosophers tend to use the term 
discourse to describe the conversations and the mean-
ing behind them by a group of people who hold certain 
ideas in common. A discourse is held to be the ac-
ceptable statements made by a certain type of dis-
course community, which can be defined as people 
who share similar thoughts and ideas. 

Discourse can be observed in the use of spoken, 
written and signed language and multimodal/multime-
dia forms of communication, and is not found only in 
"non-fictional" or verbal materials [Rázusová: 2010]. 

In this respect, proper attention should be paid to 
the concept of discourse community which is opposed 
to a speech community and is formed through the en-
gagement of a certain groups of individuals in a profes-
sional or leisure activity. A discourse community in-
cludes both producers and receivers of texts, with their 
contributions both being influenced by the established 
order of discourse and influencing the future develop-
ment of the given discourse [Rázusová: 2010]. 

Thus, a discourse community is constituted if it 
meets several requirements: 

- it follows the recognized public goals; 
- it has a communication mechanism among its 

members that includes not only the provision of infor-
mation but also the provision of feedback; 

- its communication mechanism is secured via one 
or more genres; 

- it has developed specific vocabulary; 
- it has a perspective of acquiring new membership 

[Rázusová: 2010]. 
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Considering the given criteria, tourism discourse 
community can be recognized as an ample community 
representing the reality via a communicative loop de-
scribed above (being influenced and influencing the or-
der of discourse). The producer’s verbal representation 
of the offered destinations and services respects the 
expectations of the receiver, and the expectations are 
often created by the offer itself. Thus, tourism discourse 
is conditioned to reflection and self-reflection of its par-
ticipants, whose verbal behavior mirrors and influences 
their social behavior [Rázusová: 2010]. 

In other words, the tourism discourse can be treated 
as a separate one on the basis of the fact that it has its 
own communicative situations, specific vocabulary, 
communicative goals, functions (informative, persua-
sive, argumentative) etc. Although tourism is greatly in-
fluenced by many disciplines, its language shows pe-
culiar lexical, syntactic and textual features which jus-
tify its inclusion among many LSPs. 

After having studied the major reasons for distin-
guishing the tourism discourse into an independent 
one, we can pass over to the general overview of the 
given discourse and its inherent features. 

Primarily, we should give a definition to this complex 
and many-sided notion of tourism. Tourism is defined 
as a short-term movement of people to places some 
distance from their normal place of residence to indulge 
in pleasurable activities. It may also involve travel for 
business purposes. Tourism can be described as an 
activity which is serviced by a number of other indus-
tries such as hospitality and transport. The rise of the 
mass package tourism business with the development 
of package holiday companies and retail travel agen-
cies is probably the nearest that tourism comes to be-
ing an industrial sector. Therefore, tourism discourse 
covers communicative situations in diverse fields such 
as catering (restaurants and kitchens), hotels and 
guesthouses, travel, insurance and health and safety, 
together with situations relating to general business, 
such as accounts, personnel etc. 

Besides, it should be noted that researchers have 
only recently started to investigate the tourism dis-
course from the linguistic perspective, partly because 
its language and vocabulary mirror the complexity of 
this field, which is definitely hybrid as geography, eco-
nomics, sociology and psychology are among disci-
plines that influence and shape tourism. 

It is necessary to say that as any other discourse, 
the tourism discourse has certain subclasses that are 
distinguished into formal and informal according to the 
type of formality and into oral and written from the point 
of the communication type. Thus, the language of tour-
ism has different registers. 

The next thing that should be mentioned is that texts 
in the written discourse are of two types: the first type 
includes texts addressed to experts in the tourism field, 
for instance, papers on marketing of tourism, sociology 
and psychology, accounts, business correspondence, 
etc.; the second type involves promotional texts ad-
dressed to the general public, i.e. to potential clients, 
for example, leaflets, brochures, travelogues, travel 
guides, sales letters, etc. 

The main difficulty when trying to identify termino-
logical units of tourism is that contrary to other fields, 
the language of tourism is not shared by a restricted 
group of specialists. Because tourists themselves use 
this language and therefore, they use its terminology, 
sometimes not realizing this fact. 

Speaking about the distinctive features and peculi-
arities of the given discourse, we can roughly distin-
guish grammar-syntactical, stylistic and lexical ones. 
However, it should be noted that they are all intercon-
nected and interrelated, thus, sometimes they are in-
separable from each other. We will try to be more spe-
cific on the above-mentioned peculiarities in the stated 
below subsections. 

 
Grammar-syntactical peculiarities 
The peculiarity one can certainly encounter is the 

prevailing use of present tense. Past tense is also 
adopted to explain the cultural background information; 
usually some historical events that happened at the 
tourist-spot [Wang F.]. 

Nominalization and abundance of passive forms are 
next characteristic features. The distinctive syntactic 
features are in the substitution of relative clauses with 
adjectives, omission of subject and auxiliary in relative 
clauses containing a passive form and use of noun-
phrase apposition. 

The texts are also characterized by the excessive 
use of modal verbs. 

 
Lexical peculiarities 
Lexis is the most visible feature of any specialized 

discourse, yet, in the tourism discourse it is not so easy 
to single out the specialized terminology due to the rea-
sons that were stated above. However, we can try to 
distinguish some lexical features inherent to the dis-
course. But first of all, we shall have a cross-section of 
its lexis. 

The proposed classification of the tourism discourse 
lexis is as follows: 

- Specific vocabulary which covers highly spe-
cialized terms; 

- Common specific vocabulary that involves 
common words subject to semantic restriction; 

- General vocabulary construing common words 
which have not been subjected to semantic restrictions. 

Another peculiarity of lexis concerns word-for-
mation. Specialization of words borrowed from every-
day language, creation of acronyms and compounds. 

The discourse also applies the technique of using 
specific keywords that aim to correspond to the require-
ments and desires looked for in a holiday (away, ad-
venture, escape, dream, imagination, pleasure). 

Besides, it is notable by the frequent use of foreign 
words and borrowings. Tourism English in its develop-
ment has managed to widen its vocabulary by borrow-
ing words or idioms from other languages. Due to the 
booming of international tourism, the communication 
between English and other languages becomes more 
frequent and many words or idioms from other lan-
guages which are remote from English step into Eng-
lish vocabulary and become English expressions 
[Wang F.]. 



 242 

№
 2

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

There are quite a number of words or idioms, which 
are specially used in tourism. For example, before the 
flight sets off, the flight attendants tell the passengers: 
“Please stow all hand or carry-on luggage under the 
seat in front of you or in the overhead compartments.” 
There are several tourism terms in the sentence, which 
might be unclear to the tourist who has a journey by 
plane for the first time. The things passengers bring 
aboard the plane are called “hand or carry-on luggage”. 
To “stow” them means to put them away. Thus, the 
whole sentence can be paraphrased as following: 
Carry-on luggage can fit either under the seat or in a 
special compartment (enclosed space) above the seat 
over the heads of the passengers. Other terms like 
“package tour” (the travel agency combining tours and 
packaging them along with the necessary transporta-
tion and accommodations), “bed-board house” (the ho-
tel providing a continental breakfast of coffee as well as 
sleeping accommodation to the guests), or “off season” 
(a time of the year when most of tourists do not take 
vacations or holidays) may appear now and then during 
one's tour [Wang F.]. 

Moreover, proper names constitute a large part of 
tourism English vocabulary. Proper names in tourism 
range from the name of the destination of one’s tour, 
such as a country, a city, or a tourist spot, to the name 
of hotel, a restaurant, or even a railway station, etc., 
which are involved in tourism. 

 
Stylistic peculiarities 
According to the main function of the tourism-re-

lated texts that of persuasive and informative, the tour-
ism discourse has special stylistic features that serve 
this purpose that is akin to advertisement. 

The use of superlative forms is one of these features 
used to attract attention of a tourist. Another means of 
appealing to clients is the use of imperatives not to give 
orders but to urge a tourist to avail him/herself of the 
opportunities which are an offer. 

To achieve the goal of ego-targeting, the discourse 
is characterized by the increase in the use of personal 
pronouns. For example, the pronoun “we” is a handy 
linguistic device which signals the inclusion of the read-
ers into the “virtual tour” as presented in the brochure. 

The discourse uses many metaphors, metonymy 
and similes that are part of stylistic features but they 
are also connected with lexical ones as many termino-
logical units are based on them. 

Humor is also used in it which is frequently realized 
through puns, used to catch the attention of a tourist 
[Janice Y.L.I.]. 

Lexical units function in the tourism discourse and 
bearing in mind the lexical and other peculiarities of the 
discourse, we can get a clue to what units can be re-
garded as terminological. So, the tourism discourse is 
undoubtedly a determining factor for identifying spe-
cialized terms. 

 
Conclusions 
Primarily, it is necessary to note that our aim was to 

establish the interplay between terminological units 
and the tourism discourse being the determining factor 

for their identification. This article has attempted to clar-
ify the term “discourse” and the related one of “dis-
course community” that are relevant for further investi-
gations into the given tourism discourse. 

Having clarified the notion of a discourse community 
and its requirements, we were able to draw a conclu-
sion that the tourism discourse is a separate one as it 
meets the requirements having a goal, specific vocab-
ulary, membership, feedback, communication mecha-
nisms and different genres or registers of communica-
tion. 

Furthermore, the article has explained the very no-
tion of tourism as a short-term movement of people to 
places some distance from their normal place of resi-
dence to indulge in pleasurable activities. Besides, it 
has described and illustrated the complex nature of this 
industry which involves different areas of knowledge 
which complicates the task of distinguishing tourism 
terms. 

As to the study from linguistic point of view, we have 
learnt the subclasses the given discourse falls into, 
having considered it in terms of registers. The article 
has also covered some major features and peculiarities 
of the tourism discourse which were divided into gram-
mar-syntactical, lexical and stylistic. They rendered 
among others the use of tenses, structure of sen-
tences, metaphors and other stylistic devices, vocabu-
lary choices and word-formation. 

On balance, the above facts support the idea that 
the environment, in which terms function, that of the 
tourism discourse, determines the identification of ter-
minological units and their inclusion into dictionaries 
and glossaries. 

 
The tourism discourse as a determining factor for identifying 

terminological units 
Aleksandr A.V., Sokolova A.G.  
National Research Moscow State University of Civil Engineering 
Specialized terminology is vital for effective business communication. 

It evolves due to the need for experts in a field to communicate 
with precision and brevity. A proper attention should be given to 
the specialized tourism terminology, which is the focus of the pre-
sent work and will be thoroughly scrutinized in this paper. The 
article provides the theoretical background that outlines the place 
occupied by the specialized terminology in the English language 
and gives an overview of a term and its main features. 
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